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Содержаніе настоящаго выпуска составляетъ описаніе быта 
ѣлоруссовъ.

Часть матеріаловъ, вошедшихъ сюда, извѣстна мнѣ лично, 
акъ бѣлоруссу, другая собрана во время спеціальныхъ этнографи- 
ескихъ экскурсій, совершавшихся при содѣйствіи И. Р. Географ. 
б-ва въ 1886—1893 гг., и во время служебныхъ разъѣздовъ по 
осточной Бѣлоруссіи въ 1886—1906 гг. До настоящаго времени 
се это было разбросано по многочисленнымъ записнымъ книж- 
амъ, хранилось на отдѣльныхъ листкахъ и клочкахъ бумаги, и 
:ъ моей смертью неминуемо погибло бы. Вотъ почему я искренно 
адъ—независимо отъ цѣнности матеріаловъ,—что мнѣ удалось, 
аконецъ, собрать эти крупицы въ нѣчто цѣлое.

Кромѣ моихъ собственныхъ наблюденій и записей, сюда во
ли и сообщенія моихъ почтенныхъ сотрудниковъ, за весьма не
ногими исключеніями лично мнѣ извѣстныхъ и пользовавшихся 
оими указаніями.

Изображенія внѣшняго быта бѣлорусса этнографы касались 
ало. За исключеніемъ труда Л. Н. Харузина „Славянское жили- 
,е въ Сѣв. Западномъ краѣ", (Вильна, 1907), который имѣетъ, 

прочемъ, другія цѣли и почти не затрогиваетъ восточной Бѣло- 
уссіи, и книги покойнаго Н. Я. Никифоровскаго „Очеркъ житья- 
ытья Витебскаго бѣлорусса" (Вит. 1895), въ этой области трудно 
казать что-нибудь цѣнное. Даже Л. С. Дембовецкій, въ извѣст- 
омъ „Опытѣ описанія Могилевской губерніи" (кн. 1, Могил. 1882), 
окойный Ю. Ѳ. Крачковскій въ соч. „Бытъ зап. русскаго селя

нина (Москва, 1874) и покойный П. В. Шейнъ въ т. ІИ „Матеріа- 
іовъ", посвященномъ описанію бы,та (Спб. 1902), даютъ по этому 
редмету только краткія свѣдѣнія. Своимъ очеркомъ внѣшняго 
ыта бѣлоруссовъ я имѣлъ въ виду отчасти пополнить этотъ про
ѣлъ въ бѣлорусскій этнографіи *).

Вслѣдъ за этимъ очеркомъ дано мѣсто народному календарю, 
ѣлорусскому народному календарю посчастливилось въ литера- 
рѣ гораздо болѣе, нежели внѣшнему быту. Послѣ исчерпываю
щи статьи покойнаго о. I. Бермана въ „Зап. И. Р. Г. О." (т. V, 
'73), данныя по календарю приводились въ вышеупомянутыхъ 
удахъ Дембовецкаго и Крачковскаго и нѣск. др. Мой очеркъ 
ставленъ самостоятельно и принялъ довольно крупные размѣры

и иѣскольѵ, измѣненной редакціи статья эта была напечатана въ
И г въ „Зап. Сѣв.-Зап. од. И. Р.'г. О-ва",



благодаря включенію въ него описанія вертепа, праздничныхъ 
обрядовъ, съ ихъ пѣснями (свыше 570 №№), игръ и забавъ, при- 
уроченныхъ къ извѣстнымъ днямъ обычаевъ, а также занятій 
населенія и т. п.

Къ календарю примыкаетъ третій отдѣлъ книги „Народныя 
вѣрованія", повѣрья, суевѣрія, примѣты, средства отъ болѣзней. 
Все это настолько близко касается быта, что въ нѣсколькихъ слу
чаяхъ мнѣ не удалось избѣжать повтореній. Отдѣлъ этотъ допоЛ|•> <• п 1-1няетъ однородныя свѣдѣнія, приведенныя у меня въІѴ.вып. „БѢЖ обряда въ частностяхъ и трудность записи этихъ народныхъ оперъ

за ними исчезаютъ Купальные костры, исчезла сказка, гибнетъ 
пѣсня, исчезаетъ и нынѣшній свадебный обрядъ. Уже и теперь 
перестаютъ печь каравай, устраняютъ ритуальные посады, моло
дые никого не допускаютъ къ своему брачному ложу („никому 
ним& дѣла да маёй жонки!“) и т. д. Свадьба постепенно обраща
ется въ обыкновенную пирушку. Не описать обрядъ наканунѣ 
его исчезновенія для этнографа было бы преступленіемъ предъ 

щаукой, предъ исторіей культуры... Разнообразіе же свадебнаго

лорусск. Сборн.“, у Никифоровскаго (Примѣты и повѣрья), у 
Шейна, въ Ш т. его „Матеріаловъ". Съ болью душевною за бѣло
русскій народъ приходится читать этотъ очеркъ. Но не народъ 
тутъ виноватъ...

Слѣдующій отдѣлъ составляетъ описаніе семейнаго быта,— 
обрядовъ родинныхъ и крестинныхъ, съ обрядовыми пѣснями 
обрядовъ свадебныхъ, также съ пѣснями (всего свыше 600 №№),] 
и наконецъ, погребальныхъ и поминальныхъ обрядовъ.

Въ описаніи родинъ и крестинъ я пользовался услугами са^ 
михъ повитухъ и ихъ кліентокъ, главнымъ образомъ, въ Могилев
ской губерніи. Похоронный обрядъ записанъ въ нѣсколькихъ уѣз 
дахъ той же губерніи, въ мѣстностяхъ, которыхъ не коснулис 
корреспонденты Шейна. Причитанія записывались и въ Витебско 
губерніи, но я воспользовался далеко не всѣми текстами ихъ; 
такъ какъ здѣсь возможно трудно-уловимое сочинительство соби; 
рателей,—что и имѣло мѣсто у Шейна (Матер. т. I, ч. 2, стр. 64Г 
№№ 12 и 13, и 652, № 21). Авторы этихъ поддѣлокъ созналисЛ 
мнѣ, при проѣздѣ, въ своемъ сочинительствѣ „непремѣнно ві|
риѳму".

Сложный свадебный обрядъ описанъ въ шести уѣздах'
Витебской губерніи и въ четырехъ—Могилевской, въ такихъ пунц 
тахъ, которыхъ не коснулись однородные матеріалы Шейна. ®

Нѣкоторые критики упрекали покойнаго Шейна въ обилі] 
описаній свадебнаго обряда въ его „Матеріалахъ". Я не могу сся 
гласиться съ ними. Пушкинъ призналъ, что каждая русская на 
родная сказка есть поэма... Кто присутствовалъ на народно1 
свадьбѣ, во всѣхъ ея сложныхъ архаическихъ подробностяхъ, тог
съ такимъ же правомъ можетъ сказать, что каждая народнаіДостаточно послѣдовательно кт,
свадьба «п, своеобразна, опера... Все „ѣло. знаннгь, вв го^Дзеканья-вв ВиТебскоиъ, ГороцонсноиГпіоЗьТсебГсі:: 
что мы мало знаемъ народную жизнь " ' и

Кромѣ того, не надо упускать изъ виду и того обстоятелі 
ства, что въ народной жизни совершается теперь трагическг 
ломка: древняя обрядность, носившая ореолъ святости, исчезаеті 
и ничѣмъ не замѣняется. Безслѣдно исчезло кукбванье. исчезая,.®'’08"6"0 «“"Нье, а въ Невельскомъ уѣздѣ не вездѣ отмѣчено'сѵше 
Колядныя торжества-вертепъ, звѣзда, ряженье, Теред™, Ящурь| І°Щее та"° ч°™"ье; ж. ,, ш, щ изображены то мягко, то твердо

(какъ трудны записи и народныхъ поэмъ—сказокъ) вынуждаютъ 
насъ избѣгать сводныхъ редакцій, при которыхъ неизбѣжно те
рялись бы мелкія подробности, а давать рядъ цѣльныхъ описаній 
обряда: маленькими, еле-замѣтными, черточками они дополнятъ 
другъ друга, но въ общемъ возстановятъ древній брачный риту
алъ—насколько уже это возможно въ настоящее время.

Къ описанію быта взрослыхъ я прибавилъ и нѣсколько штри
ховъ изъ быта дѣтей, давъ описаніе ихъ 70 игръ и забавъ. Со
знаю, что это мало, но полагаю, что при бѣдности бѣлорусской 
литературы этого рода и такой малый вкладъ имѣетъ свое значе
ніе и даетъ поучительный матеріалъ для исторіи культуры.

,л: Понятно, что я не могъ вдаваться въ подробности по поводу
ійриводимыхъ матеріаловъ; я воздержался даже отъ краткаго ком
ментарія ихъ, хотя бы въ родѣ того, какимъ снабженъ VII вып. 
„Бѣлор. Сборн.", и тѣмъ не менѣе долженъ былъ отказаться отъ 
помѣщенія въ настоящей книгѣ приготовленныхъ для нея этногра
фическихъ матеріаловъ: внѣобрядовыхъ пѣсенъ, припѣвовъ, зага
докъ, пословицъ, заговоровъ, духовныхъ стиховъ.

Транскрипцію я избралъ фонетическую, приближающуюся къ 
произношенію; мягкіе д и т (дьз, тьс) изобразилъ буквами д и Т; 
твердое г печатаю латинскимъ §; во всѣхъ же остальныхъ слу
чаяхъ бѣлорусское г надо произносить какъ Ъ. Въ сомнительныхъ 
случаяхъ я ставлю надъ гласными удареніе: а, і, б, 6 и т. д. Дол
женъ оговориться, что при печатаніи книги въ провинціальной 
типографіи я не могъ строго провести ударенія острое и тупое, 
и оба ихъ слѣдуетъ читать одинаково.

Заявляю, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ записи проведены не-

_ 1.4^11 і_г П Ѵ.^ѵѵ./П'.іѵѵіч и

уѣздахъ, и смѣны Ц и ч въ Велижскомъ и Невельскомъ уѣздахъ, 
гдѣ записи сдѣланы не мною. Извѣстно, что пѣвцы и разсказчики 
поддѣлываются подъ рѣчь записывателя; этимъ слѣдуетъ объ
яснить фактъ, что во владиміровской и щербинсь ;кои волостяхъ не
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Число моихъ сотрудниковъ по настоящему выпуску довольно 
велико. Списокъ ихъ прилагаю въ концѣ книги. Здѣсь же считаю 
долгомъ сказать всѣмъ имъ сердечное спасибо за ту готовность, 
съ которой они, изъ любви къ своей темной и бѣдной родинѣ, 
поспѣшили отозваться на мое приглашеніе подѣлиться съ русской 
этнографической наукой своими наблюденіями надъ народной 
жизнью.

Кстати отмѣчу, что указаніе пункта, гдѣ записано то или дру- ;; 
гое произведеніе или констатировано извѣстное бытовое явленіе, 
надо понимать только какъ фактъ записи ихъ въ данномъ пунктѣ, { 
но не какъ предѣлы распространенія. Географія пѣсенъ еще 
ждетъ своего изслѣдователя и дастъ прелюбопытные матеріалы, 
между прочимъ по опредѣленію границъ разселенія славянскихъ 
племенъ въ западной Россіи, по вліянію на нихъ сосѣдей, по позд
нѣйшимъ передвиженіямъ населенія и т. д. На основаніи моихъ ; 
матеріаловъ я во всякомъ случаѣ могу сказать, что прототипы 
пѣсенъ захватываютъ большія пространства, и рѣки, напримѣръ— 
даже большія, какъ Днѣпръ, Двина, Сожъ, Нѣманъ, вовсе не 
служили препятствіемъ для ихъ распространенія. Скорѣе грани- ■ 
цами служили тутъ большіе лѣса и болота (напр. Кляссицкіе лѣса 
на границѣ Полоцкаго, Дриссенскаго и Себежскаго уѣздовъ, Бѣ- ; 
ловѣжская пуща, Минскія болота и т. д.). Не менѣе широкія 
области захватываетъ и обрядъ, и указаніе въ книгѣ на извѣстный < 
пунктъ, повторяю, свидѣтельствуетъ только о фактѣ записи тамъ I 
обряда.

Одновременно съ симъ выходитъ девятый выпускъ „Бѣлор. 
Сборника", заключающій словарный матеріалъ по условнымъ язы
камъ, имѣющимъ распространеніе въ Бѣлоруссіи, съ параллелями. 
великорусскими, малорусскими и польскими. Готовится къ печати > 
десятый выпускъ, въ который войдутъ бѣлорусскія сказки. ,

Седьмой, восьмой и девятый выпуски могли появиться въ 
свѣтъ, исключительно благодаря теплому вниманію къ моимъ; 
скромнымъ работамъ Отдѣленія Русскаго языка и Словесности 
Императорской Академіи Наукъ, въ лицѣ его предсѣдателя глубоко 
уважаемаго А. А. Шахматова.

------ .«.«.»■-------

Важнѣйшія опечатки.
Стр. 128 напеч. калядочки вм. калядячки; 160—съ пастухамъ вм. съ пасту

хомъ; 240—Господу вм. Господу; 317—параксизмъ; 335—дырагія вм. дырагія 
350 загукалсая вм. загукалаоя; 363—попа вм. папа; 544—Мать по дѣтямъ вм. пс 
дѣтяхъ; 550 протчами вм. пв^ ими; войтойвствахъ вм. войтовствахъ; 560—н( 
не узнаетъ вм. не узнаетъ.

Внѣшній бытъ бѣлорусса.



Въ настоящее время патріархальный доселѣ бытъ .бѣлорусса съ 
невѣроятною быстротою началъ поддаваться измѣненіямъ. Произошло* 
это какъ то незамѣтно, .но повсемѣстно. ІІовидимому, эволюцію эту 
вызвала установившаяся въ городахъ въ началѣ XX вѣка дорого
визна на сельскіе продукты. При тѣхъ же трудахъ и тѣхъ же сбо
рахъ, крестьянинъ началъ выручать за свои продукты втрое и вче
тверо болѣе. Сначала это даже тревожило его совѣсть, но потомъ 
крестьяне свыклись съ высокими цѣнами, и въ деревнѣ появились 
деньги, бывшія раньше тамъ чрезвычайно рѣдкими гостями.

Въ результатѣ крестьянинъ получилъ возможность освободить 
себя отъ долгихъ и тяжелыхъ работъ по изготовленію холста и сукна 
и сталъ покупать на бѣлье и одежду дешевые ситцы, бумазеи, издѣ
лія лодзинскихъ фабрикъ, замѣнилъ лапти сапогами. Затѣмъ явилась 
возможность улучшить сбрую, пріобрѣсти окованную телѣгу, замѣнить 
допотопную соху плугомъ и т. д. Были, конечно, при этомъ и пере- 
солы, въ родѣ зонтиковъ, перчатокъ, лакированныхъ сапогъ и т. щ, 
но это такъ извинительно послѣ тысячелѣтней нищеты.

Это обстоятельство обязываетъ этнографовъ спѣшить съ описа
ніемъ народнаго быта исчезающаго уклада, пока нивеллирующая рука 
времени еще не окончательно изгладила . всѣ особенности народной 
жизни.

По этимъ соображеніямъ я рѣшилъ внести въ настоящій вы
пускъ бытовыя данныя по Могилевской губерніи вообще и по сѣ
верной части Быховскаго уѣзда, находящейся между р. Друтью съ 
запада и р. Днѣпромъ съ востока, въ частности.

Мѣстность эта еще въ началѣ XVII вѣка представляла дикую 
лѣсную трущобу, переходившую по захватному праву отъ Могилев
скаго королевскаго замка къ Крошинскимъ, Корсакамъ, Соломерец- 
кимъ, и отъ нихъ, уже по наслѣдству, къ Сапѣгамъ.

Извѣстная Варколабовская лѣтопись находитъ здѣсь въ концѣ 
XVI в. только три селенія: Батунь, Бѣлевичи и Заболотье. Барку- 
лабъ Корсакъ основываетъ здѣсь Дашковву, Вендорожь, .Лежневку, 
Куты, Новоселки. Всѣ остальныя селенія этого раіона возникли уже 
позднѣе. Еще и въ настоящее время лѣсистость здѣсь достигаетъ 
Ю'Ѵо общей площади; въ то же отдаленное время здѣсь были сплош
ные лѣса, и колонизація края шла параллельно съ поступательнымъ 
Движеніемъ лѣсныхъ промысловъ. Такъ возникли здѣсь Концы, 
Буды, Гуты, гдѣ добывались зола и поташъ, Приборье, Майданъ. 
Хгодыцина и просто Уголья (деревня), гдѣ выгонялся деготь и вы
жигался уголь. Съ постепеннымъ истребленіемъ лѣсовъ, промыслы



эти уменьшались и исчезали, но еще и въ настоящее время край ’ 
этотъ служитъ однимъ изъ главнѣйшихъ поставщиковъ дровъ и , 
угля для Могилева.

Населеніе здѣсь во многомъ дикое, но за то до послѣдняго 
времени сохранившее въ чистотѣ языкъ, костюмъ, бытъ и народныя 
Преданія.. Здѣсь въ свое время мною записаны прекрасныя бѣло-, 
русскія сказки, часть которыхъ вошла въ III выпускъ „Бѣлорусскаго ] 
Сборника

Первою церковью была здѣсь Вендорожская, построенная въ 
1586 году княземъ Богданомъ Соломерецкимъ, очевидно, въ видахъ 
просвѣщенія этого дикаго края. Съ того времени въ теченіе трех
сотъ слишкомъ лѣтъ здѣсь возникло еще четыре церкви: въ Батуни- ( 
Даіяковкѣ, Бѣлевичахъ и въ Хоновѣ*). і

Сообщенія съ внѣшнимъ міромъ этотъ уголокъ почти не имѣетъ. 1 
Почта для него получается въ с. Глухахъ, откуда направляется за! 
р. Друть въ волостное правленіе за 20 верстъ, и уже отсюда раз- • 
дается въ Бѣлевичи—12 в., Хоново—15 в. и т. д. До Могилева- 
считается отсюда 30 в., до уѣзднаго города Быхова—48 в Ближай-? 
шая желѣзнодорожная станція Дашковка—28 в. И при этомъ дороги} 
очень часто непроѣздны.

Главное занятіе жителей—земледѣліе и лѣсные промыслы. Но 
лослѣдніе съ каждымъ годомъ падаютъ, вслѣдствіе постепеннаго уни
чтоженіи лѣсовъ. :

Средства къ жизни добываются продажею дровъ и съѣстныхъ- 
продуктовъ въ базарные дни въ Могилевѣ. Еще Варколабовская лѣ-і 
топись занесла на свои страницы здѣсь многочисленныя „огородныя 
речи“: капусту, ботвинье, цыбулю, чосникъ, маки, горохи, бобы, 
коноплю, рѣпу, гурки. Теперь къ этому перечню можно прибавить] 
картофель, брюкву, рѣдьку, фасоль, разнаго рода хлѣбъ. Кромѣ того| 
лѣтомъ продаются грибы и ягоды, цыплята, молочные продукты, 
яйца, осенью—куры и гуси, овцы, бараны, зимою свиньи, весною
телята. |

Населеніе этого края живетъ небольшими селеніями. Изъ 59 
находящихся здѣсь населенныхъ пунктовъ, только въ семи (12%) 
число дворовъ превышаетъ сто, а именно: въ Семукачахъ (15б| 
Запоточьѣ (108), Хоновѣ (100), Бѣлевичахъ (125), Новоселкахі 
(110), Досовичахъ (111), Дашковкѣ (120). Изъ остальныхъ въ одш( 
надцати (18%) число дворовъ колеблется между 50 и 88, въ шест* 
надцати (27%) между 20 и 50, а въ остальныхъ 25-ти число дв(( 
ровъ не достигаетъ 20, въ томъ числѣ въ 20 поселкахъ дворові 
менѣе 10. Такимъ образомъ, мелкіе поселки до 20 дворовъ состаи 
ляютъ здѣсь свыше 42%. Мѣстность эта, слѣдовательно, должна быи

* )  Варколабовская церковь была домашнею у Корсака.

причислена по характеру селеній къ переходному типу отъ Южной 
Бѣлоруссіи къ Сѣверной. Слѣдуетъ оговориться, что матеріалы для 
настоящаго очерка собирались въ періодъ, предшествовавшій раз
селенію крестьянъ на хутора.

I.
Особаго различія въ устройствѣ жилищъ между богатыми и 

бѣдными здѣсь не существуетъ,, кромѣ того только, что нѣкоторые 
зажиточные хозяева вмѣсто одной крестьянской избы, „хаты“, устра
иваютъ ихъ двѣ, при чемъ эти избы соединяются или посредствомъ 
холодныхъ сѣней или непосредственно.

Самая обыкновенная крестьянская хата имѣетъ въ длину 8 ар., 
а въ ширину 8 или же 7 арш. Хата нѣсколько меньшихъ размѣровъ 
считается малою, а немного большихъ размѣровъ—большою. Напри
мѣръ, хата 10 на 9 арш. считается очень большой.

По своему устройству хаты также не представляютъ различія 
и могутъ быть только курныя и чистыя, теплыя и холодныя; но ни 
хозяйской, ни рабочей половины, ни тѣмъ болѣе—свѣтлицы здѣсь не 
встрѣчается, и даже названія эти здѣсь не извѣстны.

Въ избѣ чаще всего устраивается 3 или 4 окна, при чемъ окна 
всегда приходятся въ двухъ смежныхъ стѣнахъ избы, обращенныхъ 
къ солнечнымъ сторонамъ и непремѣнно на югъ, но не къ полуноч
ной сторонѣ. Окна приходятся почти всегда на улицу и во дворъ, а 
именно: два къ улицѣ, одно или два во дворъ. Только изъ желанія 
устраивать окна къ солнечной сторонѣ случается нерѣдко, что избы 
не имѣютъ оконъ на улицу, если уличная сторона оказывается сѣ
верной.

Возкой бревенъ на постройку избы въ деревняхъ занимаются 
почти всегда зимою, и какъ при этой, такъ и при послѣдующихъ 
работахъ какихъ-либо примѣтъ не наблюдаютъ. Но, приступая къ 
новой работѣ, избѣгаютъ совпаденія съ однимъ изъ дней луннаго 
мѣсяца, который попадаетъ на третьей четверти и называется „зру- 
шеньня“.

Каждый хозяинъ самъ, безъ посторонней помощи, возитъ, „тре
люетъ к, бревна на новую избу и только, въ случаѣ отдаленности лѣса, 
беретъ, съ платой, въ помощь сосѣдей или—какъ это было раньте,— 
собираетъ толоку. Въ настоящее время толокой только перевозятъ 
готовый срубъ или готовую избу (часто старую), купленную хозяи
номъ на сторонѣ, иногда за нѣсколько верстъ отъ мѣста постройки.

Когда бревна доставлены на мѣсто, здѣсь ихъ очищаютъ отъ 
коры топоромъ и скоблей и приступаютъ къ самой рубкѣ хаты. Но 
рубятъ и складываютъ хату не сразу, а сначала складываютъ бревна 
въ срубы, числомъ до трехъ.



Дѣлается это такъ. Берутъ сначала два бревна (обыкновенно 
бревно 5—6 верш. толщины) и на нихъ отмѣчаютъ по концамъ же
лаемый размѣръ избы въ одномъ какомъ-нибудь направленіи, напр.,; 
по длинѣ 9 арш., затѣмъ на эти два бревна, разставленныя другъ1 
отъ друга приблизительно на ширину предполагаемой избы, накатьь: 
ваютъ другія два бревна и по концамъ ихъ отмѣчаютъ мѣста по 
желаемой ширинѣ, напр. 8 арш. Послѣ этого выравниваютъ бревна; 
отъ очень замѣтныхъ горбинъ, сучковъ, но общей отески бревенъ ' 
не дѣлается. Затѣмъ, на означенныхъ мѣстахъ по концамъ вырубаютъ; 
„чаіпки“ или гнѣзда, куда должны входить концами нѣсколько по-, 
отесанныя другія бревна. Получается такимъ образомъ первое звено,; 
или „вѣнецъ“.

Далѣе вырубаются чашки въ двухъ верхнихъ бревнахъ, и на
катываются еще два бревна поверхъ двухъ первыхъ бревенъ въ 
готовыя чашки, при чемъ, по надлежащей примѣркѣ, эти два по
слѣднія бревна съ нижней своей стороны причерчиваются такъ на
зываемой драчкой съ нижележащими бревнами. Смотря по надобности, 
въ первыхъ вырубаются неглубокія выемки, во всю длину бревна, 
такъ, чтобы верхнія бревна прилегали къ нижнимъ вплотную, безъ 
щелей и просвѣтовъ.

Такой обработкѣ подвергается каждая новая пара бревенъ, пока 
не получится срубъ въ 4 или 5 вѣнцовъ.

Начинается затѣмъ новый срубъ, для чего два первыя бревна 
накладываются еще на первый срубъ и по надлежащей обработкѣ съ 
двумя другими бревнами снимаются и укладываются въ первый вѣ-. 
нецъ новаго сруба.

Когда окончатъ второй срубъ, приступаютъ къ третьему, кото-; 
рый долженъ быть уже послѣднимъ. На немъ будетъ крыша. Верхній 
вѣнецъ этого третьяго сруба будетъ сдѣланъ точь вточь по размѣру 
прочихъ, и по счету онъ будетъ десятымъ или одиннадцатымъ; на 
немъ будутъ покоиться балки. На этотъ вѣнецъ накладывается еще, 
одинъ, при чемъ два бревна, лежащія по длинѣ избы, дѣлаются 
длиннѣе на аршинъ или немного болѣе, въ одну и другую сторону,; 
что нужно для крыши. • і

Прежде, а иногда и въ настоящее время, вмѣсто общеупотреби-; 
тельныхъ стропилъ, для основы крыши дѣлали на двухъ противо-; 
положныхъ стѣнахъ по ширинѣ избы „леиеги", причемъ бревна безъ; 
чашекъ накладывались одно на другое такъ, что послѣдующія дѣла-1 
лись короче нижележащихъ. Концы ихъ стесывались наискось такъ,) 
что когда будетъ положенъ самый верхній наименьшій „лемегъ“, то 
выйдетъ родъ треугольника, имѣющаго покатость для будущей крышг 
почти въ 45°. Каждая пара лемеговъ противолежащихъ стѣнъ укрѣ
пляется „пбкотомъ“, или „накбтомъ“, т. е. тонкими бревнами, кото
рыя замѣняютъ латы-въ обыкновенныхъ крышахъ со стропилами.

Если же устраиваются для крыши стропила,—что чаще и дѣ
лается, при теперешнемъ безлѣсьѣ,—то стропилъ устанавливаются 
всегда три пары: двѣ пары противъ угловъ избы и одна посрединѣ. 
На стропилахъ укрѣпляются латы въ разстояніи полуаршитга или 
немного болѣе одна отъ другой.

Крыши на хатахъ, какъ и на всѣхъ прочихъ постройкахъ 
въ деревнѣ, за небольшими исключеніями, соломенныя и двускатныя. 
Соломенная кровля дѣлается или простая или гребенкою. Въ простой 
крышѣ, послѣ заведенной стрѣхи изъ маленькихъ снопиковъ, каждый 
слѣдующій рядъ сноповъ настилается колосьями внизъ, въ гребен
чатой же снопы кладутся „комлемъ внизъ". Гребенчатая крыша 
считается лучшею, и болѣе прочною и красивою, но опа требуетъ 
большаго количества соломы и умѣлой, чистой работы. • Обыкновенно 
крыша сходится вверху подъ прямымъ угломъ.

Чтобы „завести крышу“, укрѣпляютъ у нижняго края ея, съ 
обѣихъ сторонъ, по длинѣ будущей крыши, три или четыре дере
вянныхъ крюка, для чего идетъ обыкновенно вырытая съ корнемъ 
еловая жердь. Крюки эти прикрѣпляются къ закоту крыши, или же 
къ стропиламъ, деревянными колышками, или привязываются проч
ными веревками. Они спускаются концами на одинъ аршинъ ниже 
верхняго бревна стѣны. Здѣсь на нихъ укладывается лата, кото
рая вмѣстѣ съ уложенными уже ранѣе латами и составляетъ всю 
основу крыши.

Приступая къ покрытію крыши соломой, хозяинъ беретъ 
два—три десятка кулей, развязываетъ ихъ и перевязываетъ вновь 
уже парными снопиками, въ одной вязи. Это нужно для сооруженія 
стрѣхи. Снопики эти называются „застрѣшниками“. Они задвигаются 
за крайнюю лату крыши въ рядъ, по длинѣ ея, а затѣмъ плотно 
прижимаются при помощи тонкой жерди, или „подлета", который 
привязывается къ лежащей внизу латѣ. Дальнѣйшая работа идетъ 
уже быстрѣе. Если крыша простая, то слѣдующій рядъ сноповъ 
толстымъ слоемъ настилается уже колосомъ внизъ, причемъ слой 
этотъ покрываетъ собою первый почти до краевъ. Затѣмъ снова 
идетъ увязка „поплетомъ“. Третій слой напускается колосьями на 
второй и также увязывается поплетомъ. Такъ работа идетъ до верха, 
или до „вильчнка“.

Когда солома обоихъ скатовъ крыши войдетъ въ соприко
сновеніе комлями, тогда задѣлываютъ верхъ мятой соломой или 
льнянымъ мяльемъ, чтобы не было щелей; для того же, чтобы вѣт
ромъ не взрывало крыши, вблизи вильчика накладываются по сто
ронамъ жерди или другія тяжести и поверхъ ихъ нѣсколько паръ 
козелъ, сбитыхъ на-крестъ въ верхнихъ концахъ. Козлы кладутся 
Ко самому гребню такимъ образомъ, что одна пластина приходится 
съ °Дной стороны крыши, а другая—съ другой.



Этимъ и заканчиваются работы по устройству крыши.
Пространство подъ крышей, надъ потолкомъ, называется „гора";, 

или „верхъ". Здѣсь, на скрѣпахъ между стропилами, развѣшиваются 
тонкія жердочки и на нихъ хранятся вѣники, лыки и т. и легкіе 
предметы. Здѣсь же часто зимуютъ куры, если для нихъ не нахо
дится мѣста подъ печкой. Въ свободное отъ употребленія время 
здѣсь хранятся громоздкія принадлежности пряденья и тканья: са
мопрялки, вьюшки, воробы, мотовила, кросна, но бѣлье здѣсь ни 
когда не развѣшивается.

Пристроекъ на крышѣ не дѣлается никакихъ. Если гдѣ водятся 
голуби, то для нихъ подъ крышей подвѣшиваются старыя корзины 
соломенныя плетушки-кошолки и т. и.

Избу строятъ обыкновенно сами хозяева, а такъ какъ для 
передвиженія бревенъ необходимо не менѣе двухъ человѣкъ, т< 
хозяинъ нанимаетъ еще себѣ товарища въ помощь, если не хватаеті 
въ семьѣ своихъ рабочихъ рукъ.

Рубка срубовъ производится ранней весной, потому что бревн: 
зимней заготовки еще сыры и обрабатываются легче сухихъ.

Съ постановкой избы на мѣсто не спѣшатъ: даютъ бревнамт 
просохнуть, такъ что срубы остаются вт> черновомъ видѣ част 
годъ и два, и даже болѣе. Въ послѣднемъ случаѣ, ихъ иногда скла 
дываютъ наскоро, безъ проконопачиванія стѣнъ мхомъ, и покрывают': 
временной соломенной крышей.

Если хозяинъ имѣетъ нужду въ постановкѣ новой избы на но 
вомъ мѣстѣ, что бываетъ при семейныхъ раздѣлахъ, то на избран 
номъ имъ мѣстѣ для будущаго своего двора онъ выбираетъ само1 
удобное мѣсто для хаты, такъ, чтобы окна выходили на улицу, і 
во всякомъ случаѣ были къ солнечной сторонѣ. -

Какъ дѣлалось прежде повсемѣстно, да и теперь еще у мно 
гихъ, ставятъ избу прямо на устояхъ „штандарахъ", и только въ не 
давнее сравнительно время нѣкоторые крестьяне стали устраиват: 
избы на деревянныхъ невысокихъ фундаментахъ. Въ первомъ случа1 
хозяинъ обходится безъ плотника, во второмъ часто приглашает' 
и плотника, чтобы завести фундаментъ правильно и прочно. Штаі 
дары—дубовые короткіе, въ 3/« или 1V* арш. длины и отъ 6 до 12] 
толщины, обрубки, врываемые въ землю по угламъ, а иногда еи 
и подъ стѣнами избы. Всѣхъ штандаровъ, такимъ образомъ, бывает 
четыре, шесть или восемь. Когда штандаръ поставленъ въ нриг< 
товленныя ямы, провѣряютъ на глазъ или ватерпасомъ вертикально 
ихъ положеніе и по надлежащей установкѣ, зарываютъ. Въ земіі 
штандаръ врывается отъ Ѵа до 3/* арш., на поверхность выступает 
Чі или Чг арш. ■

Фундаментъ рѣдко бываетъ выше полуаршина. На фундамені 
идетъ прочный дубовый или сосновый лѣсъ. Первый вѣнецъ В

штандарахъ тоже дается прочный, изъ тѣхъ же породъ лѣса. Затѣмъ 
слѣдуетъ складываніе избы изъ сдѣланныхъ раньше срубовъ, при 
чемъ каждое положенное бревно густо проконопачивается’мхомъ. 
Работа идетъ быстро при четырехъ рабочихъ. На высотѣ оконъ 
прорубается пока одно или два бревна; на мѣстѣ, гдѣ слѣдуетъ 
быть двери, также прорубается отверстіе. Окна отъ земли устра
иваются не выше двухъ аршинъ, а дверь, ведущая въ избу, отъ 
земли отстоитъ не болѣе, какъ на ’/з арш.

На такой же высотѣ, или еще меньшей, настилается и полъ. 
Для настилки пола укладываются но ширинѣ избы не толстые, верш. 
въ 4—5, бруски: по одному у стѣнъ и одинъ или два посрединѣ 
избы; укладываются эти бруски на штандарахъ, низко врытыхъ 
надъ землей; на бруски настилаются доски-мостницы, при чемъ 
доска одна къ другой пригоняются не подъ шнуръ, а подъ ..черту", 
чтобы не стесывать сильно досокъ по краямъ. Въ рѣдкихъ только 
случаяхъ доски чистятся рубанкомъ. Это дѣлаютъ только зажиточные 
крестьяне, живущіе въ большихъ селеніяхъ —мѣстечкахъ; въ боль
шинствѣ же хозяева довольствуются поломъ изъ „битыхъ досокъ", 
т. е. наколотыхъ изъ колодокъ сосны, ели и даже ольхи и осины. 
Это вызывается дороговизною строевого лѣса и желаніемъ хозяина 
устроить избу своими руками безъ липшихъ расходовъ. Нерѣдки 
еще случаи, что избы оставляются и совершенно безъ половъ, съ 
такъ называемыми земляными полами. Это часто бывало въ прежнее 
недавнее время, но встрѣчается и теперь у бѣдняковъ и въ селе
ніяхъ безлѣсныхъ. Своего лѣса крестьяне не имѣютъ, за исключе
ніемъ тѣхъ, которые пріобрѣли землю покупкою.

Подъ поломъ избы очень рѣдко устраивается яма для храненія 
овощей, такъ какъ у крестьянъ такое назначеніе выполняетъ про
странство между верхнимъ поломъ (нары, на которыхъ спятъ) и 
нижнимъ. Это называется подпольемъ. Здѣсь же помѣщаютъ зимою 
и телятъ, ягнятъ, а по мѣстамъ молодыхъ козъ и недавно вывед
шихся птицъ.

Потолки въ настоящее время дѣлаются плоскіе. Для устройства 
ихъ, по длпнѣ избы укладываются двѣ балки на высотѣ 3—З1/» арш.; 
на эти балки настилаются доски, и „столь" готова. Теперь потолки 
Дѣлаются изъ распиленныхъ досокъ, но еще въ недавнемъ прошломъ 
ихъ дѣлали изъ расколотыхъ вдоль осиновыхъ, еловыхъ и ольховыхъ 
обрубковъ „плахъ". Доски кладутся прямо въ рядъ, но не въ рѣ
шетку, а такъ какъ ихъ не строгаютъ, то въ потолкѣ бываетъ много 
Щелей. Ихъ сверху засыпаютъ льнянымъ мяльемъ-кострикой, мхомъ 

иногда пескомъ, если хозяинъ надѣется на прочность балокъ. Въ
рьіхъ курныхъ избахъ сохранились еще потолки сводчатые, въ 

видѣ арокъ. ’



Обыкновенно изба ставится въ одинъ срубъ и только доста
точные хозяева ставятъ еще одну отдѣльную избу, рядомъ съ пер
вой, на разстояніи 5 или 6 арш. Разстояніе это задѣлывается двумя 

. стѣнами, и такимъ образомъ, получаются двѣ отдѣльныя хаты, съ 
теплыми или, чаще, холодными сѣнями. ІІные же хозяева, съ сред- | 
нимъ достаткомъ, къ хатѣ пристраиваютъ трисгѣнъ, т. е. три стѣны ) 
еъ отдѣльной печыо, или общею съ избой. Получается вторая ком- , 
ната. Кромѣ того подъ одну крышу съ избой и сѣнями ставится и : 
такъ называемая „клѣть“, замѣняющая кладовую и амбаръ, а въ 
лѣтнее время тамъ устраиваются и постели, въ особенности для мо
лодыхъ членовъ семьи. I

Вотъ древній общепринятый способъ устройства жилища и само-
нужнѣйшихъ построекъ. |

Особыхъ горницъ, или свѣтелокъ, здѣсь въ деревнѣ пѣтъ, по | 
при двухъ избахъ одна—лучшая—исполняетъ назначеіііе чистой, I 
свѣтлой, и имѣетъ нѣсколько лучшую обстановку, а другая остается ! 
черною, рабочею. Какъ рѣдкость, можно встрѣтить въ чистой избѣ ] 
„комору**,—небольшую, отдѣленную досчатой перегородкой, комнату, | 
назначенную для сналыш и для храненія лучшихъ вещей и одеждъ. ! 
Иногда чистая изба остается безъ печи временно или всегда (чаще 
у шляхты), въ такомъ случаѣ эта изба служитъ лѣтомъ спальней, 
въ ней же принимаютъ и гостей. Она называется холодною, или 
лѣтнею. Въ избѣ, для различныхъ ея частей, есть разныя названія: 
кутъ, передній уголъ, у стола, у порога, „коло лауки", „ля полу“, 
коло припечку или печи, „у загнета“; далѣе —„у сѣнцахъ**, „коло 
смецъ**, „коло ганокъ “. Отдѣляемая въ сѣняхъ или въ другой избѣ 
перегородкой небольшая комнатка называется коморою, коморкою.

Какъ уже сказано выше, окна устраиваются въ избѣ въ двухъ 
смежныхъ стѣнахъ, обращенныхъ преимущественно на улицу и къ 
солнечной сторонѣ. Въ прежнее недавнее время окна устраивались 
небольшихъ размѣровъ, напр. 12 вершв. длины и 10  вершк. ширины, 
при чемъ почти всегда дѣлалось три окна равнаго размѣра, а четвер
тое, противъ печи—поменьше; въ послѣднее время обращается болѣе 
вниманіе на то, чтобы изба была свѣтлѣе, и окна устраиваются боль
шихъ размѣровъ, но все таки рѣдко болѣе аршина въ вышину и 
12 вершк. въ ширину. Высота оконъ отъ земли снаружи не превы
шаетъ 2 арш., а внутри 11/2 арш. или немного болѣе. Оконныя рамы 
устраивались прежде глухими, даже безъ форточекъ, почему прово
дить свѣжій воздухъ и удалять испорченный не могли; въ новѣйшее 
время, лѣтъ 10—15 назадъ, стали обращать вниманіе и на то, чтобы 
посредствомъ оконъ можно было провѣтривать хату, въ особенности 
въ жаркое лѣтнее время (на зиму окна плотно заклеиваются). По
этому два ближайшія къ переднему углу окна дѣлаются створчатыми. 
Каждая створка имѣетъ два стекла, если окно имѣетъ три пары сте

колъ- окна, состоящія изъ двухъ паръ стеколъ, остаются глухими, 
или въ нихъ дѣлается „кватырочка**, т. е. задвижное стекло.

Устройствомъ дверей и оконъ занимаются плотники, или самъ 
хозяинъ, если онъ достаточно владѣетъ топоромъ, пилой и долотомъ.

Дверь въ избу устраивается изъ сѣней, а въ эти послѣднія 
входъ всегда бываетъ со двора, и никогда прямо съ улицы. Дверь 
имѣетъ не болѣе 21/* арш. высоты, при ширинѣ 1’/2 арш. Внизу 
двери всегда бываетъ порогъ, на 2—3 верш. возвышающійся надъ 
поломъ избы. Снаружи, въ сѣняхъ, этотъ порогъ выше, въ особен
ности, если сѣни безъ пола. Дверь запирается посредствомъ желѣз
ной „юшмки“ на крючкѣ, наружная же дверь въ сѣни имѣетъ чаще 
деревянную „ з а к р у т к у а  для запора вмѣсто висячаго замка чаще 
внутренній желѣзный, или деревянный „завалъ “—небольшой брусо
чекъ еъ зарубками по верхнему краю, укрѣпленный къ косяку двери. 
Снаружи дверь отпираются ключемъ желѣзнымъ или деревяннымъ, 
который состоитъ изъ палочки „съ язычкомъ“, свободно вращаю
щимся на концѣ этой палочки. Ключъ вкладывается въ дыру, про
дѣланную немного выше „завала*1 или засова. Попадая своимъ язы
чкомъ на зарубку завала, ключъ запираетъ или отпираетъ засовъ и., 
слѣдовательно, дверь.

Въ мѣстной бѣлорусской избѣ, кромѣ общаго прокладыванія 
мхомъ при постановкѣ ея, другихъ какихъ-либо средствъ, какъ-то: 
промазыванія избы снаружи глиной или обшивки ея тесомъ, не упо
требляется; только у немногихъ, болѣе достаточныхъ, хозяевъ въ 
послѣдніе годы внутри избы дѣлается штукатурка, которая затѣмъ 
выбѣливается мѣломъ.

Ставни на окнахъ встрѣчаются не часто и составляютъ принад
лежность такихъ избъ, которыя по своему внѣшнему виду нѣсколько 
пригляднѣе другихъ. Хозяева такихъ избъ, будучи сами порядочны
ми плотниками, къ отдѣлкѣ своего жилища прилагаютъ замѣтно 
больше тщательности и усердія. У хозяевъ средняго достатка и бѣд
ныхъ ставень не встрѣчается, а вмѣсто нихъ, если на зиму не имѣ
ется зимнихъ рамъ,—что уже встрѣчается изрѣдка,—навѣшиваются 
снаружи на ночь въ морозъ соломенныя маты, или „коцы“.

Крыльцо къ сѣнямъ пристраивается у немногихъ хозяевъ. 
Устройство его самое простое: вмѣсто ступеней—одинъ или два рб- 
Рубка деревянныхъ, или просто камень передъ дверью въ сѣни; за
тѣмъ, на двухъ деревянныхъ столбикахъ, опирающихся на бруски, 
простенькая прямая или съ небольшимъ скатомъ крыша изъ тонкихъ 
Дощечекъ или драни. Красивое крыльцо—большая рѣдкость.

II.
По своему устройству, бѣлорусская варенная печь имѣетъ три 

слѣдующихъ разновидности: печь курная, печь, битая изъ глины, съ



трубой, и обыкновенная кирпичная, съ трубой. Всѣ онѣ почти всегда 
дѣлаются на деревянномъ фундаментѣ, но въ чистыхъ, хорошо устро
енныхъ, избахъ большихъ селъ и мѣстечекъ не рѣдкость печь обык
новенная русская на каменномъ фундаментѣ. Въ настоящее время 
печей безъ трубъ не дѣлается даясе у бѣдныхъ жителей деревень, и 
если встрѣчаются еще хаты-курницы, то это остатокъ прошлыхъ лѣтъ, 
главнымъ образомъ періода крѣпостного и ближайшаго къ нему 
вольнаго времени, когда народъ былъ бѣднѣе и невѣжественнѣе, 
чѣмъ въ настоящее время. Впрочемъ, у малосостоятельныхъ жителей 
и теперь устраивается печь съ небольшимъ отличіемъ отъ курной:1

для выхода дыма продѣлывается небольшая труба, выходящая не на 
крышу, а черезъ стѣну избы въ сѣни; во время топки такой печи 
дымъ проходитъ черезъ крышу сѣней и сосѣдней клѣти. Но въ виду 
небезопасности такой печи въ пожарномъ отношеніи и этотъ способъ 
устройства печи уступаетъ мѣсто печи съ дымовыми трубами. На 
устройство кирпичной печи на деревянномъ фундаментѣ идетъ до 
тысячи кирпичей; часть ихъ покупается („палу, паленаго"), но боль
шую часть берутъ „сырца", который изготовляется нерѣдко самимъ 
же хозяиномъ, если глину можно найти вблизи, „коло двор&“. Но 
такъ какъ на покупку кирпича не всегда имѣются деньги, то во 
многихъ деревняхъ дѣлаютъ печи изъ глины, такъ называемыя „би
тыя", въ которыхъ весь корпусъ печи состоитъ изъ одной глины и: 
только „подъ" печи, чело, шестокъ и труба дѣлаются изъ кирпича. 
На такой печи сберегаются средства, такъ какъ всю работу выпол
няютъ сами хозяева и только кирпичную часть печи дѣлаетъ печникъ 
или, по мѣстному—„печкуръ", „лѣпейка".

Кирпичную печь устраиваетъ мастеръ печникъ и только дере
вянный фундаментъ устраиваетъ плотникъ или самъ хозяинъ.

Печь устраивается въ ближайшемъ къ двери углу, въ правомъ
или лѣвомъ, а именно въ сосѣдствѣ съ той стѣной, которая остается 
безъ оконъ. Пространство печь занимаетъ 2гих2ги арш., но сама 
печь имѣетъ съ лицевой стороны до 3 арш. и даже нѣсколько болѣе; 
если при ней имѣется сбоку „кбм инъ".

Самая работа идетъ въ такомъ порядкѣ: на углу и вблизі
стѣнъ, на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ будетъ фундаментъ, врываются ві 
землю сосновые или дубовые штандары, при чемъ изъ земли штан 
даръ выступаетъ на четверть аршина или нѣсколько болѣе. На этихі 
штандарахъ подъ прямымъ угломъ накладываются хорошо вытееан 
ные деревянные брусья, которые составятъ первый вѣнецъ фунда 
мента; скрѣпляются брусья такъ называемымъ нѣмецкимъ угломъ, 
свободные концы ихъ врубаются въ стѣны избы; второй вѣнецъ кла 
детея сверху вровень съ первымъ, третій вѣнецъ уже выстунает 
отъ сруба всторону на '/2 арш. или 3Д арш., что необходимо для зі 
печка и „загнета" печи; въ срубѣ фундамента продѣлывается окош

и поверхъ его настилаются толстыя доски или деревянныя пластины, 
которыя и образуютъ исподъ печи. Послѣ этого начинается кладка 
печи изъ кирпича или „битье" изъ глины. Здѣсь приводится описа
ніе работъ по устройству глинобитной печи.

Хозяинъ приглашаетъ къ себѣ на помощь двухъ—трехъ чело
вѣкъ и заготовляетъ глину, которую въ свѣже-нарытомъ видѣ под
возитъ изъ ближайшаго мѣста; привозится также 2—3 воза булыж
ника средней и малой величины. Нижняя часть печи усыпается 
толстымъ слоемъ глины, съ пескомъ, по которому выкладывается не 
крупнымъ булыжникомъ, а затѣмъ поверхъ выравнивается глиной. Это 
фундаментъ для „пода", такъ какъ поверхъ этого слоя кладется уже 
рядъ кирпича во всю ширину печи, т. е. имъ устилается будущій— 
„подъ", загнетъ и запечекъ, а также нижняя часть „комина". Такъ какъ 
„подъ" печи требуетъ особенной прочности и гладкости, то настилка его 
дѣлается не „сырцомъ", а „паломъ", т. е. обожженнымъ кирпичемъ.

Послѣ этого, отступя на Ѵг аршина или немного болѣе отъ обѣ
ихъ стѣнъ избы, устанавливаютъ два полукружія, называемыя „ко
былами", на такомъ разстояніи одно отъ другого, какова будетъ 
длина печи внутри (около 1Ѵ2 арш.); на нихъ настилаются доски, 
такъ что получается форма для образованія свода печи. Вокругъ 
этой формы насыпается глина, которая сильно уминается у стѣнъ, 
а съ двухъ другихъ боковъ или, какъ говорятъ—„отъ хаты", ста
вятся ребромъ доски на такомъ разстояніи отъ деревянной формы, 
чтобы въ эти доски упирались стѣнки будущей печи; по мѣрѣ ра
боты, доски еще прибавляются сверху. Для удержанія этихъ досня
тыхъ стѣнокъ, ихъ подпираютъ бревнышками, которыя другимъ 
концомъ упираются въ стѣны избы. Этими досчатыми етѣнками сна
ружи и сводчатой формой внутри и дѣлается форма печи и размѣръ 
ея. Глину насыпаютъ между досками и сводомъ, не промачивая ее 
водой, такъ какъ при сильномъ утрамбовываніи ея тяжелыми чекуш- 
ками она дѣлается влажною сама собой. Булыжникъ продолжаютъ 
прибавлять какъ по сторонамъ, т. е. въ стѣнки печи, такъ и по
верхъ свода. Дѣлается это для того, чтобы печь сильнѣе нагрѣвалась 
и дольше удерживала тепло.

Когда надъ сводомъ получится сдой глины въ ’/г арш. или нѣ
сколько болѣе, то обыкновенно считаютъ, что „бить довольно". Верхъ 
печи, такъ называемый „черепъ" или „черень", гладко выглаживается 
и печь оставляется въ такомъ видѣ на нѣсколько дней „подсохнуть". 
Деревянныя упорки, досчатыя стѣнки и „кобылы" не вынимаются. 
Такъ какъ печь бьютъ обыкновенно тогда, когда еще въ избѣ нѣтъ 
ни оконъ, ни двери, да и потолокъ противъ печи не застланъ, то 
черезъ нѣсколько дней новая печь успѣетъ „зачерствѣть". Тогда 
наружное „рыштованье" снимаютъ, но затѣмъ оставляютъ печь еще 
На недѣлю, на двѣ просохнуть.



Въ это время прорѣзываютъ спереди отверстіе или „устье" 
печи, а внутренній досчатый сводъ съ кобылами просто выжигается 
съ помощью заложеннаго хвороста или соломы. Легкой топкой печь 
начинаютъ подсушивать извнутри.

Курная печь такимъ образомъ готова, но для обыкновенной, 
нужно еще устроить трубу, а иногда и „коминъ, по желанію. Эту| 
работу выполняетъ уже печникъ изъ кирпича, для чего идетъ чащі 
„сырецъ". На остающемся съ.передней стороны свободномъ проі 
странствѣ, отступя отъ края на 6—8 верш., печникъ закладываете 
стѣнку изъ кирпича, для свода, оставляя свободнымъ пространстві 
для наружнаго входа въ печь; устраивается шестокъ, „печурки", илі 
„ямки“, гдѣ сгребается жаръ; далѣе вмазываются вьюшки (,,юшки“) 
Для печи „юшка" бываетъ горизонтальная, круглая; она вмазывается 
въ нижней части трубы противъ дымового хода; такая „юшка" тре-^ 
буетъ и дверки, устраиваемой чаще сзади печи и рѣдко съ передней 
стороны, съ „хаты"; другая же „юшка", въ видѣ четыреугольной 
пластины съ ручкой, вдѣлывается часто на ребро и служитъ для 
закрыванія дымового хода изъ кбмина. Круглая вьюшка закрывается 
только одной плиткой. Поэтому тепло быстро выходитъ въ трубу.' 
Для избѣжанія этого на плитку кладутъ камень и все вьюшечное 
отверстіе затыкаютъ тряпками.

Почти всегда труба прямымъ ходомъ безъ лежака выводится 
на крышу. Для предохраненія трубы, по мѣстному тоже „кбмина", 
отъ размыванія дождевой водой, ее обвязываютъ иногда лубками, 
берестою, но рѣдко покрываютъ известкой. Также рѣдко придаютъ 
ей и красивую форму.

Пространство йодъ печью обыкновенно служитъ для помѣщенія: 
куръ въ зимнее время.

Печи топятся повсемѣстно дровами и, не смотря на все болѣе 
и болѣе ощущаемый недостатокъ въ лѣсѣ, къ замѣнѣ дровъ другими 
матеріалами еще не переходятъ. Лучина, какъ освѣтительный мате* 
ріалъ, выходитъ уже изъ употребленія даже въ захолустныхъ и 
бѣдныхъ деревняхъ, будучи замѣняема керосиновой лампой. Нигдѣ 
также не употребляются „каганцы" и „фитили", въ которыхъ раньше 
жгли сало или растительное масло. Для добыванія огня служатъ 
фосфорныя спички и только за недостаткомъ ихъ прибѣгаютъ кѣ 
„жару", т. е. къ горящему уголью, сохраняемому отъ одной до дру
гой топки печи „въ ямкѣ", или запечкѣ. Для раскуриванія трубки 
пожилые люди добываютъ еще огонь при помощи огнива и кремня* 
зажигая губку, ими самими приготовляемую. Но ни самодѣльныхъ 
спичекъ, ни старинныхъ „сѣрничекъ" уже не встрѣчается. Добываній 
же „живого огня" совершенно не извѣстно. Огонь отъ молніи особаго 
значенія здѣсь не имѣетъ, и пожаръ отъ молніи тушитея наравнѣ 
съ иожаромъ отъ обыкновенныхъ причинъ. Но южнѣе этой области

существуетъ повѣрье, что пожаръ отъ молніи можно затушить только
молокомъ.

Снаружи избы не смазываются глиной и не бѣлятся; очень 
рѣдки избы съ выкрашенными ставнями. Если онѣ есть, то выкра
шиваются въ синюю, голубую, коричневую или другую какую-либо 
одну краску, и рѣдко въ двѣ или три разныя краски. Большею же 
частью ставни остаются не выкрашенными. Украшенія рѣзныя-встрѣ
чаются также очень рѣдко и ими украшаются только окна, да иногда 
ворота; рѣзьба по карнизу исключеніе. Та незатѣйливая рѣзьба> 
которою украшаютъ окна и ворота, состоитъ изъ пилообразныхъ до
щечекъ; иногда зубцы выпиливаютъ дугообразно, съ высверливаніемъ 
дырочекъ въ полукругахъ. Къ верхней н нижней рамкѣ ставень 
придѣлываются иногда кружочки или удлиненные ромбики. Самыя 
дверки ставень въ избахъ никогда не дѣлаются филенчатыми, а 
просто состоятъ изъ двухъ (а иногда и одной сплошной) досокъ, 
взятыхъ на шипъ.

На воротахъ, которыя въ деревенскихъ дворахъ никогда не 
бываютъ двустворчатыми, а всегда одностворчатыми и укрѣпляются 
на деревянномъ дубовомъ крюкѣ, вращающемся въ верейной шулѣ, 
украшенія почти отсутствуютъ, если не считать поперечную дощечку 
вверху воротъ, которой скрѣплены доски воротъ; иногда эта дощечка 
нарѣзывается пилообразно или подшивается веревочкой въ видѣ ло
маной линіи. Надъ воротами навѣсы встрѣчаются у немногихъ хо
зяевъ и ростоятъ изъ шелевочной обшивки въ видѣ крышки гроба. 
Въ большинствѣ случаевъ ограничиваются только деревянной рас
поркой, входящей концами въ верейныя шулы, или брускомъ, на. 
кладываемымъ на тѣ же шулы сверху. Калитки при воротахъ въ 
деревнѣ тоже очень рѣдко встрѣчаются. Вообще, устройство воротъ 
до-нельзя простое.

Внутреннимъ своимъ устройствомъ избы крестьянъ самыхъ 
бѣдныхъ и съ среднимъ достаткомъ почти во всемъ сходны, только 
избы вполнѣ состоятельныхъ домохозяевъ имѣютъ нѣкоторое измѣ
неніе во внутреннемъ приспособленіи, меблировкѣ и проч.

Какъ уже было сказано, ближайшій ко входу уголъ занимаетъ 
печь; по своимъ размѣрамъ она равняется почти Ѵе всей площади 
пода. У двухъ смежныхъ стѣнъ съ окнами протягиваются „лавки"— 
неподвижныя толстыя скамьи; въ томъ углу, гдѣ лавки сходятся, 
стоитъ столъ и при немъ небольшая скамейка—„слонъ", „усдонъ". 
Красный уголъ, называемый „кутомъ", украшается многими иконами, 
между которыми теперь рѣдко встрѣчаются писанныя на деревѣ, а 
большинство хромолитографированныя картины, вправляемыя въ 
Рамки съ бордюромъ и подъ стекломъ, нерѣдко съ искусственными 
Чнѣтами. Яркость цвѣтовъ—необходимая принадлежность иконъ, по- 
Че]ѴІУ картины съ яркой окраской и стали замѣнять иконы, писанныя



на деревѣ. Деревянныя иконы суздальскаго письма встрѣчаются въ 
бѣдныхъ избахъ въ захолустныхъ деревняхъ, какъ остатки прошлаго. 
Образа разставляются такъ, что въ самомъ углу ставится образъ 
большихъ размѣровъ и болѣе цѣнный, часто въ кіотѣ; по сторонамъ 
въ одну и другую сторону располагаются образа-картины. По изо
браженіямъ иконы весьма разнообразны, но главныя иконы, наичаще 
встрѣчаемыя, это—икона Спасителя, Божіей Матери, Николая Чудо
творца, а затѣмъ иконы Св. Троицы, наиболѣе чтимыхъ святыхъ и 
праздниковъ, и даже изображенія нѣкоторыхъ событій изъ жизни 
Іисуса Христа.

Образъ главный покрывается отдѣльнымъ полотенцемъ—„на- 
божникомъ“; передъ нимъ подвѣшивается лампадка, но не вездѣ; у 
большинства къ самой иконѣ въ кіотѣ ставится свѣча и зажигается 
по большимъ праздникамъ; прочія иконы покрываются сплошнымъ 
„набожникомъ". „Набожники“ всегда почти изъ домашняго, нарочито 
приготовляемаго, холста, концы котораго затканы узорами красною 
„забояотыо8 и имѣютъ бѣлую или красную бахрому. Въ иныхъ мѣ
стахъ вышивки на полотенцахъ дѣлаются отъ руки, но безъ ориги
наловъ, а на глазъ или, какъ говорятъ, „на память11. Орнаментъ на 
„набожникахъ" исключительно геометрическій.

У малозажиточныхъ крестьянъ къ домашней меблировкѣ нужно; 
прибавить такъ называемый „полъ“. или нижнія нары, расположен-І 
ныя у печи и прилегающей къ ней стѣны, и у нѣкоторыхъ еще] 
„налатй“, т. е. верхнія нары, поддерживаемыя столбиками. Въ до-) 
махъ зажиточныхъ крестьянъ, которые довольно рѣдки среди сель
скихъ жителей, если имѣется чистая „хата“, то обстановка ея при ] 
нимаетъ видъ нѣсколько городской, мѣщанскій; тамъ есть голландская] ) 
печь, „грубка8, изъ мебели можно встрѣтить простые крашеные или 
некрашеные стулья, табуреты, замѣняющіе лавки обыкновенныхъ сель
скихъ избъ; кровати подъ пологомъ, вмѣсто наръ; иногда платейный; 
крашеный шкафъ и непремѣнно въ одномъ изъ угловъ поставецъ! 
для посуды, или „еудникъ“, замѣняющій отчасти кухонный столъ! 
Въ красномъ углу стоятъ ярко блестящія иконы, украшенныя фолы 
гой и 'позолотой. Имѣется лампадка.

У каждаго хозяина, какого бы достатка онъ ни былъ, непре
мѣнно въ хозйствѣ должны быть двѣ или три бочки для закваши
ванія капусты и бураковъ; боченокъ для воды—„водянка8, „жлукто8 
или кадка на ножкахъ для запариванья бѣлья, корыта для рубкі 
капусты и кормленія скота; „ночвы“, или „ночевки8, для просѣивали 
муки и стирки бѣлья; „лубки“ или коробки изъ луба, замѣняющв 
корзины, дежа, ведра съ коромысломъ, лопата для вкладываніі 
хлѣба въ печь и лопата, или заступъ, кочерга деревянная съ желѣз 
нымъ наконечникомъ, два—три ухвата разной величины, помел( 
„чепел&“ бываетъ не у -всѣвд*, . как® Ж треножка. Изъ прочей дер|

вянной посуды: дежечки, баклажки, липовки, или кадушки для меду, 
доёнви“—подойники и проч. Изъ кухонной посуды: нѣсколько чу- 

гуновъ разныхъ размѣровъ, также горшки, горлачи, кувшины или 
жбаны, миски, кружка жестяная или мѣдная и уже рѣдко деревян
ный ,.корецъ8; солонка—деревянная чашка или небольшая выдол- 
бденая кадушечка; нѣсколько ложекъ (по числу членовъ семьи) и 
большая ложка „полонникъ8, чашка еъ деревяннымъ пестомъ дли 
толченія сала „на заправу" пищи, ступа , съ двумя толкачами; пара 
рѣшетъ, изъ которыхъ одно называется сито или подситокъ, другое, 
болѣе рѣдкое, вытканное изъ мочальг, просто рѣшето; сѣвалка— 
обыкновенное лукошко, „розвины8 для ношенія сѣна и соломы и проч. 
Изъ орудій, кромѣ сохи, бороны, косы, серпа, имѣются одинъ или 
два столовыхъ ножа,—кромѣ ножей, носимыхъ за поясомъ; топоръ, 
широкая пила для пилки дровъ, копаницы (мотыки), ножницы для 
стрижки овецъ н еще кое-какія плотничьи принадлежности: долото, 
сверла и проч.

III.
Всѣ хозяйственныя постройки деревенскихъ жителей, за исклю

ченіемъ овина (гумна) и бани, располагаются въ тѣсномъ сосѣдствѣ 
другъ къ другу, образуя дворъ почти всегда четыреугольной формы. 
Чтобы представить порядокъ построекъ и размѣръ ихъ, какъ и раз
мѣръ всего двора, здѣсь даются планы дворовъ хозяина бѣднаго, 
редней руки и зажиточнаго.

Дворъ бѣднаго хозяина.



Овинъ ставится поодаль отъ двора, гдѣ нибудь въ концѣ усадьбы* 
при немъ иногда ставится и небольшой навѣсъ или сарай, для склада 
соломы, и сѣна. Овинъ, или по мѣстному „гумно", по своимъ раз- 
мѣрамъ больше всякой другой изъ хозяйственныхъ построекъ ц 
имѣетъ отъ 26 до 32 аршинъ длины и отъ 14 до 16 арш. шири
ны. Какъ и всякая другая холодная постройка, овинъ покрываете^ 

Дворъ крестьянина средней зажиточности.
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соломой, основой же крыши служатъ такъ называемыя „сохи“—вь 
сокіе парные столбы (отъ 3 до 4 паръ). На верху ихъ перекладину 
въ перекладинахъ посрединѣ укрѣплено по крючку; на нихъ кл| 
дется во всю длину постройки верхнее „сломянб" (жересть) и 
сторонамъ еще по одному. На эти основанія навѣшиваются длиннь 
крючья, на VIз арш. другъ отъ друга, къ крючьямъ привязывает| 
,,пойдетъ “ (тонкія длинныя жерди),—часто на разстояніи 6—8 вері 
что составляетъ рѣшетку крыши. Кроется гумно такъ же, какъ 
изба, ,

Дворъ зажиточнаго крестьянина.

Въ дюймѣ 3 сажени.

Внутренность гумна такова: въ противоположномъ концѣ, прямо 
противъ воротъ, стоитъ „осѣть" или „ёвня“. Это теплая постройка 
на мху, съ потолкомъ, служащая для просушки хлѣба; внутри ёвни, 
поближе ко входу, устроена невысокая, безъ трубы, печка. Надъ нею, 
пи нѣкоторой высотѣ (около 2 арш. отъ ёвни), устроенъ полокъ изъ 
подвижныхъ шестковъ; это, собственно, осѣть; на этомъ полкѣ про- 
сУШивается хлѣбъ въ снопахъ, который подаютъ черезъ окошко, 
продѣланное на высотѣ 2 — 3 арш. со стороны тока. Дверка устран
яется иногда съ той же стороны, но чаще сбоку.



Охъ воротъ до оеѣти, занимая средину гумна, идетъ токъ, на 
которомъ обмолачиваютъ просушенный хлѣбъ цѣпами. Токъ убивается 
толстымъ слоемъ глины, самой мягкой и жирной. Лучшей для этого 
глиной считается прирѣчная, называемая „глеемъ". Предварительна 
смоченная, глина уминается лошадьми, а затѣмъ плотно и гладко 
утрамбовывается ручными чекухами. Только на такомъ току обмо
лачиваемый хлѣбъ бываетъ свободенъ отъ примѣси песку.

ІІо сторонамъ тока, аршина на. четыре ширины, расположены 
такъ называемыя „сторонки" или „засторонки". Онѣ отдѣляются отъ
тока низкими, не болѣе арш. вышины, стѣнками, идущими па,|ваютея поперекъ на двѣ или три части; иолъ и стѣны у нихъ зама-
раллельно сохамъ гумна. На „сторонахъ" складываютъ снопы, пра
вильными рядами, при чемъ къ току снопы обращены головками, 
„огузками". Сложенный такимъ образомъ хлѣбъ составляетъ „кладь", 
„кладушку", или просто „сторону". По мѣрѣ обмолачиванія ржи, 
часть соломы перевязывается въ кули, тертая же солома и колосовье 
складываются частью за оеѣтью и по свободнымъ мѣстамъ по сторо
намъ, частью же удаляются изъ гумна и складываются въ безфор
менную кучу или подъ навѣсъ.

Привезенный съ поля хлѣбъ, если онъ довольно сухъ, уклады
вается сразу въ гумнѣ; греча же складывается и внѣ гумна въ стогъ, 
если ея имѣется довольно много. Для солнечной просушки собран
наго съ поля гороха, сноповъ „пшена" (проса), вики на сѣмена, I 
иногда и бобу, гдѣ его сѣютъ,—на такъ называемомъ „пригумникѣ|. 
устанавливается „стривье"; это двѣ суковатыя мачты, на которы#' 
кладется еще нѣсколько жердей горизонтально. Наложенные на шіѵк 
горохъ, вика и проч. остаются иногда до глубокой осени. І

Баня не представляетъ чего-нибудь особеннаго въ своемъ внѣш| 
немъ устройствѣ. Прежде всего, это небольшое четыреугольное (арніі 
6—7 длины и ширины) строеніе съ потолкомъ, на которомъ настлані 
мохъ и насыпана земля, съ кое-какимъ поломъ или вовсе безъ полар 
и непремѣнно съ самодѣльной каменной печкой, сложенной изъ круп: 
наго булыжника, въ одномъ углу, и полкомъ, расположеннымъ от 
печки къ другому углу. Укрѣпленъ полокъ на столбикахъ на высог 
1*/2—2 арш., со ступенькой. Къ другимъ стѣнамъ приставляется л. 
вочка, которую замѣняетъ часто обрубокъ дерева, стоитъ длинно 
корыто для воды, которое, за неимѣніемъ у нѣкоторыхъ кадки, слуі 
житъ для нагрѣванія воды; вода нагрѣвается раскаленными въ печ 
до-бѣла мелкими камнями. Къ потолку на веревкахъ привѣшея^ 
шестъ. Во время топки дымъ изъ бани выходитъ черезъ маленыг 
окошечко безъ рамъ, лежащее противъ печи, а также и въ двер: 
Нѣкоторыя бани бываютъ съ „примыльникомъ", т. е. съ неболын 
холодной, подъ одной крышей, пристройкой. Этотъ „примыльникъ 
защищаетъ отъ вѣтра моющихся въ банѣ во время раздѣванья

дѣванья, а также работающихъ женщинъ, когда тѣ мнутъ ленъ иди 
іеньку,—что производится непремѣнно при баняхъ.

А,мбары, или по мѣстному „клѣти", устраиваются не выше 
'—8 вершковъ надъ землей. Вымащиваются они или толстыми теса- 
I/,!ни досками или вытесанными съ одной стороны бревнышками. По- 
олка не имѣютъ. Для развѣшиванія же разной домашней утвари— 

рбруи, „платья", т. е. верхней одежды и нроч. въ нихъ укрѣплены 
олстые шестки „курчины", а для храненія зернового хлѣба устраи

ваются „засѣки"—закрома при одной изъ стѣнъ; они разгоражи-

зываются глиною, во избѣжаніе течки зерна.
Хлѣвъ—холодная постройка для скота, состоящая изъ стѣнъ 

но длинѣ въ три бревна, со двора же вмѣсто средняго бревна при
дѣланы ворота. Внутри хлѣвъ разгораживается невысокой стѣной, 
если въ одномъ хлѣву стоитъ разный скотъ. Отдѣльныхъ стойлъ для 
лошадей и коровъ никогда не устраивается, равно какъ не вездѣ 
имѣются ясли и корыта или надолби для закладыванія корма.

Повѣть, или навѣсъ, большею частью занимаетъ пространство 
между двумя сосѣдними постройками и служитъ мѣстомъ постановки 
гелѣгъ, саней, временнаго прикрытія для лошадей; здѣсь же на жер
дочкахъ размѣщаются часто и куры, для которыхъ особыхъ помѣ
щеній, кромѣ „подпечья", не устраиваютъ.

Голубятни, какъ раньше уже сказано, особой не дѣлается, а для 
голубей, которые имѣются у немногихъ, служатъ сараи, хлѣва и 
крыши домовъ, гдѣ для нихъ подвѣшиваются разныя старыя коробки, 
корытца, и корзинки. Скворешенъ же здѣсь вовсе не знаютъ, какъ 
и самого скворца не умѣютъ отличать отъ другихъ птицъ по его 
пользѣ, приносимой человѣку истребленіемъ вредныхъ насѣкомыхъ.

Сажей для откармливанія свиней особыхъ не устраивается; 
помѣщеніе для свиней общее, которымъ служитъ маленькій хлѣвокъ, 
3—4 арш. длины и ширины, гдѣ-либо йодъ навѣсомъ или между 
Двумя смежными постройками. Откармливаемыя свиньи для корма 
выпускаются и кормятся въ сѣняхъ или въ самой избѣ, затѣмъ опять 
загоняются въ закуту.

О мельницахъ водяныхъ и вѣтряныхъ можно сказать, что тѣ 
и другія имѣются повсемѣстно, обслуживая мѣстныя потребности. 
Нѣкоторыя изъ большихъ водяныхъ и паровыхъ мельницъ обладаютъ 
Довольно значительной силой, но большинство мельницъ водяныхъ 
Перемалываютъ зерна немного, только въ весеннее и осеннее, бога
тое водою, время. Деревенскія мельницы малыхъ размѣровъ могутъ 
Перемолоть отъ 200 до 300 пудовъ въ сутки.

Сукновальни устраиваются обыкновенно при водяныхъ мель
ницахъ въ одномъ зданіи, при одномъ и томъ же водяномъ колесѣ, 
и рѣдко въ отдѣльномъ зданіи, съ отдѣльнымъ собственнымъ валомъ.



Сукноваленъ здѣсь мало и каждая обслуживаетъ громадный районъ 
въ 2—3 волости, работая только весной.

Изъ прочихъ крестьянскихъ сооруженій надо упомянуть еще 
навѣсы для просушки свѣже-приготовленнаго кирпича-сырца. Они 
устраиваются такъ, что представляютъ одну крышу, поддерживаемую 
рядомъ низкихъ столбиковъ по бокамъ и болѣе высокими посрединѣ. 
Крыша отъ земли отстоитъ на 3/* или 1 арш., и подъ ней свободно 
разгуливаетъ вѣтеръ.

Погребъ, для храненія картофеля и другихъ овощей, бываетъ 
по большей части у бѣдняковъ, бобылей или у жителей безлѣсныхъ 
мѣстностей; обыкновенно же онъ замѣняется истопкой" или „варив- 
ней“. Устраивается погребъ весь въ землѣ и только крыша и пото
локъ находятся надъ землей. Для погреба вырывается четыреуголь- 
иая яма, примѣрно 4 на 3 арш. и глубины 2 Ѵа арш. или немного 
болѣе; стороны его укрѣпляются деревянными стѣнками, укрѣплен
ными въ „шулки“, потолокъ настилается, при чемъ отъ потолка 
вглубь оставляется небольшой проходъ, гдѣ устраивается ,,творило“— 
дюкъ; наконецъ, на столбикахъ, врытыхъ въ землю, устраивается не
большая двухскатная крыша. Если же можно воспользоваться холми
комъ (по мѣстному „бугромъ") или горкой, то та же яма мало углуб
ляется въ землю, а идетъ болѣе внутрь или въ длину бугра, при 
чемъ крыши можетъ и не потребоваться.

Ледниковъ крестьянами не устраивается вовсе.
Ямы для храненія зернового хлѣба дѣлаются въ виду безопас

ности ихъ въ пожарномъ отношеніи и сравнительной легкости устрой
ства, причемъ дерева совершенно не требуется, что важно при недо
статкѣ лѣсныхъ матеріаловъ. Но устраиваются ямы въ настоящее 
время уже рѣдко.

Для ямы избирается мѣсто съ подпочвой, состоящей изъ глу
боко залегающей глины; роется яма такъ, что входъ ея узокъ, верш. 
8—10 въ діаметрѣ, а по мѣрѣ углубленія она постепенно расши
ряется, образуя форму кувшина съ узкимъ горлышкомъ. Глубина 
ямы доходитъ до 3 и 6 арш. и можетъ вмѣстить отъ 10 до 15 чет
вертей хлѣба. Стѣнки ямы обшиваются берестой, укрѣпляемой дере
вянными колышками.

Изгороди съ улицы чаще всего состоятъ изъ „прясла". Это не
высокія, аршина въ два, жердьевыя стѣнки, укрѣпляемыя кольями, 
которыя ставятся парами, образуя небольшіе промежутки, куда за
кладываются жерди и перематываются вѣтками изъ лозы или бере
зоваго хвороста. Это здѣсь самая обыкновенная изгородь. Гдѣ нужно, 
въ такой изгороди оставляется прорѣха и здѣсь устанавливается „ко- 
ловротъ", чтобы можно было проѣхать съ телѣгой или возомъ.

Изрѣдка, въ мѣстахъ безлѣсныхъ, такую изгородь замѣняетъ 
„плетенъ14, изъ лозовыхъ или березовыхъ вѣтвей; вмѣсто „коловрота"
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въ немъ устраивается „перелазъ", т. е. проходъ, закладываемый 
между кольевъ досками.

Въ иныхъ мѣстахъ, чаще всего на хуторахъ, изгороди дѣлаются 
изъ кольевъ. Колья при этомъ устанавливаются вертикально близко 
другъ къ другу и скрѣпляются выше средины общей жердочкой. Сѣ
верныхъ косыхъ изгородей здѣсь нѣтъ.

Часто вблизи дворовъ и вокругъ усадебъ устраиваются изго
роди изъ „частокола". Частоколомъ же обносятся небольшіе па- 
лисаднички подъ окнами избъ у крестьянъ. Частоколъ дѣлается изъ 
лозы, молодого березняка и ельника. Въ такой изгороди устраиваютъ 
калитку или небольшія ворота, сколоченныя изъ досокъ или запле
тенныя частоколомъ же по деревянной рамкѣ со столбикомъ для уста
новки въ землю.

IV.
Новорожденнаго одѣваютъ обыкновенно въ „мятликъ", который 

представляетъ собою кусокъ чистой, мягкой матеріи или хорошо про
ношеннаго, вымытаго, мягкаго холста. Въ немъ дѣлается разрѣзъ 
для продѣванія на голову ребенка; сшивать въ этомъ мятликѣ ни
чего не нужно, равно какъ не надо и рукавовъ. Такой мятликъ на
дѣваютъ на ребенка до 4—6 мѣсяцевъ, послѣ чего для него шьются 
изъ холста или ситца рубашечки. Вмѣстѣ съ тѣмъ со дня рожденія 
и до 6—9 мѣс. младенца пеленаютъ, для чего употребляется четыре- 
угольный кусокъ хорошо проношеннаго холста, аршина 1*/а длиною, 
небольшой бѣлый или цвѣтной платокъ и обыкновенный поясъ, ко
торый носится мужчинами вмѣсто кушака и по мѣстному называется 
„сповивачъ". Со второго или третьяго мѣсяца ребенку на голую го
ловку одѣвается сшитая по мѣрѣ головки шапочка или „ченчикъ". 
Въ такой шапочкѣ и рубашкѣ ребенокъ остается до тѣхъ поръ, пока 
научится хорошо ходить и бѣгать, послѣ чего у дѣвочки на голову 
повязывается платокъ, одѣвается кофточка ши лифчикъ, на ногн 
обуваютъ чулочки и черевички, а чаще всего лаптишки. У мальчи
ковъ же до 2—з лѣтъ голову повязываютъ тоже платочкомъ, въ 
особенности, когда ребенка выносятъ на открытый воздухъ въ холодъ 
или жару, поверхъ длинной рубашки одѣвается лифчикъ, называемый 
жилеточкой, обувь та же, что и у дѣвочекъ; штанишки начинаетъ 
носить мальчикъ съ четырехлѣтняго возраста или еще позже. Тогда 
же ко всему этому костюму присоединяется и верхняя одежда—курточка 
или свиточка. Вмѣстѣ съ тѣмъ съ этого возраста устанавливается 
уже опредѣленная одежда для дѣтей мальчиковъ и дѣвочекъ; маль
чикъ начинаетъ носить шапку, дѣвочка платокъ и юбочку.

У дѣвочекъ украшеніемъ служатъ бусы или „крали", которыя, 
понятно, остаются украшеніемъ и въ слѣдующихъ возрастахъ жен
щинъ. На „мотки" этихъ бусъ или краль подвѣшиваются мѣдные



крестики и образки разной величины, покупаемые у разнощиковъ и на 
ярмаркахъ. Мальчики носятъ только крестики, иногда по нѣсколько 
вмѣстѣ. Сами дѣти приготовляютъ незатѣйливыя украшенія: лѣтомъ и 
осенью нанизываютъ на нитки ягоды шиповника, также порѣзанные 
на мелкіе кусочки стержни растеній „блекота“, стержень листьевъ 
тыквы, длинные стебли водяной кувшинки, цвѣты сосны, и это на 
время у нихъ служитъ вмѣсто бусъ или ожерелья.

У взрослыхъ мужчинъ нижней одеждой, по бѣлорусски „плать
емъ", служитъ „сорочка" и „штаны". Они шьются изъ грубаго до
машняго холста, причемъ воротникъ въ рубашкахъ довольно широ
кій, откладной съ прямымъ, а не еъ косымъ, какъ въ русской ру
башкѣ, воротомъ. Такая рубашка шьется со сборками у ворота или 
же безъ сборокъ съ „подоплекой". Застегивается воротникъ обыкно
венно тесемкой, ленточкой, кусочкомъ ситца. Подолъ рубашки и 
концы рукавовъ по большей части затканы неширокимъ, въ видѣ по
лосокъ, узоромъ изъ красныхъ нитокъ. Такія рубашки чаще носятся 
по праздничнымъ днямъ и отличаются большей бѣлизной и тонкостью 
ткани. Рубашка носится всегда на выпуск'ь и подолъ ея едва не до
ходитъ до колѣнъ.

Порти, или штаны, въ теплое время года носятся одиноч
ными и только въ зимнее время поверхъ ихъ одѣваются теплые 
„суконники", т. е. штаны домашняго сукна. Какъ тѣ, такъ и другіе 
штаны, вмѣсто пояса и пуговицъ стягиваются веревкой—„учкуромъ" 
и спереди завязываются узломъ. Вмѣсто кушака бѣлоруесы носятъ 
самодѣльные пояса, которые бываютъ разной ширины и различнаго 
узора Изготовляются пояса или простымъ плетеньемъ изъ сукон
ныхъ, окрашенныхъ въ разные цвѣта, нитокъ, или ткутся при по
мощи небольшихъ бердичекъ или дощечекъ, дающихъ нѣсколько иной 
противъ плетенія узоръ и большую плотность. Пояса для верхней 
одежды часто украшаются кистями изъ шерстяныхъ же цвѣтныхъ 
нитокъ. Поверхъ рубахи нѣкоторые носятъ жилетъ, часто изъ сукна 
домашняго изготовленія и обыкновенно окрашеннаго въ синій цвѣтъ 
или же изъ домашней шерстяной ткани въ узоръ—полоску или 
клѣтку, разныхъ цвѣтовъ, краснаго, желтаго, голубого и лроч. Впро
чемъ, для жилетовъ идутъ какіе-нибудь остатки, куски отъ той цвѣт
ной или узорчатой матеріи, которая женщинами приготовлялась для 
собственнаго костюма: юбки, куртки и лроч. Жилетъ украшается бле
стящими металлическими, такъ называемыми солдатскими, пугови
цами. Спинка дѣлается изъ домашняго холста, пряжки не употреб
ляются.

Верхнюю одежду бѣлорусса составляютъ: кожухъ, „балахонъ" 
и „свитка". Кожухъ шьется изъ домашнихъ овчинъ, балахонъ изъ 
камчатнаго холста, а свитка изч> домашняго бѣлаго сукна, (рѣдко 
изъ сѣраго, по подражанію шляхтѣ). На-бѣло выработанныя овчины

придаютъ шубѣ ярко-бѣлый цвѣтъ. Шуба носится иногда одна, иногда 
же поверхъ шубы одѣваютъ балахонъ и свитку. Свита по воротнику, 
бортамъ, фалдамч, н рукавамъ у большинства жителей обшивается 
синими, зелеными или красными шнурками, но преимущественно си
ними. Смотря по узорамъ обшивки, знатокъ можетъ почти съ досто- 
вѣриостью угадывать, изъ какой мѣстности происходитъ тотъ или дру
гой бѣлоруссъ, хотя бы встрѣтить его пришлось и не въ бѣлорусской 
губерніи. Вся верхняя одежда шьется мѣстными портными бѣлорус- 
еами, которые называются „кравцами".

Постоянной обувью жителей служатъ лапти, обуваемые на онучи 
или портянки съ помощью тонкихъ веревочекъ—оборъ, а изрѣдка и 
оборъ ременныхъ. Изъ другихъ видовъ обуви иногда встрѣчаются 
„похлошга", или „постолы", заимствованные у жителей великоруссовъ. 
Способъ плетенія и обуванія обыкновенныхъ бѣлорусскихъ лаптей 
также характеренъ для разныхъ мѣстностей. Въ Быховскомъ уѣздѣ 
лаптю стараются придавать извѣстное изящество, а обуванію—лег
кость и аккуратность.

Въ зимнее время головнымъ уборомъ служатъ теплыя шапки 
изъ чернаго „смзонка", мѣхомъ, наружу, или поддѣльнаго каракуля 
на ватѣ; но надо сказать, что опредѣленнаго головного убора, какъ 
извѣстная бѣлорусская „маргедка" или „магерка", уже рѣдко встрѣ
чаемая у стариковъ захолустныхъ деревень, въ настоящее время не 
существуетъ. Лѣтомъ носится жителями картузъ разнаго, но довольно 
обыкновеннаго фасона, наичаще чернаго цвѣта. Въ послѣднее время 
вошли въ моду черныя фуражки военнаго покроя съ разноцвѣтными 
околышами—синими, зелеными, желтыми, красными и т. и.

Еще не въ очень отдаленномъ прошломъ, и не далѣе двадцати 
лѣтъ назадъ, одежда бѣлорусскихъ женщинъ была однообразна и ха
рактерна. Она имѣла такой видъ: на головѣ у замужней женщи
ны была повязана „наметка"; одѣта она была всегда въ свитку, 
обута въ лапти; нижней одеждой служила бѣлая рубашка съ отклад- 
нымъ воротникомъ, а въ праздники съ затканными „ноликами" и 
концами рукавовъ; самотканная суконная юбка, вмѣстѣ съ лифомъ си
няго или краснаго цвѣта. За исключеніемъ женскаго лифа—„кабата", 
или „шворка", который иногда дѣлался изъ покупной шерстяной 
матеріи, все остальное было своего издѣлія. Дѣвушки въ то время 
носили ту же одежду и только, для отличія отъ замужней женщины, 
носили вмѣсто наметки бѣлые или цвѣтные платки, а у себя дома 
пользовались свободой носить голову открытой „ходить простоволо
сой", заплетая волосы въ одну косу съ лентой или въ двѣ косы и 
обвязывая ихъ кольцомъ вокругъ головы, повыше ушей. Съ выхо
домъ въ замужество дѣвушка должна была носить волосы скручен
ными въ два толстыхъ жгута и непремѣнно повязанными платкомъ 
или наметкой.



Въ настоящее время одежда женщины въ вышеописанномъ 
видѣ осталась только въ глухихъ селеніяхъ, отдаленныхъ отъ боль
шихъ городовъ и весьма бѣдныхъ. Здѣсь, въ будніе рабочіе дни, 
какъ нижняя, такъ и верхняя одежда еще своего издѣлія, но въ 
праздничномъ нарядѣ у замужнихъ женщинъ и дѣвушекъ уже, кромѣ 
рубашки, все покупное, сшитое часто по-городскому, и самыхъ разно
образныхъ цвѣтовъ, хотя преобладающимъ остается цвѣтъ красный. 
Замужняя женщина повязываетъ голову какимъ-либо ярко пестрымъ 
шаткомъ, при чемъ концы платка, обвивая голову, запрятываются, 
образуя родъ чалмы; поверхъ этого носится еще шатокъ въ накидку 
съ свободными концами. Такъ теперь носятъ платки и дѣвушки, 
поверхъ небольшихъ платочковъ, завязываемыхъ ниже подбородка. 
Иногда, второй платокъ, если онъ не очень великъ, повязывается 
концами назадъ и укрѣпляется узломъ. Въ настоящее время платки, 
или по мѣстному ,,хустки“, всегда яркихъ цвѣтовъ, въ прежнее же 
время носились платки только бѣлаго домашняго холста съ заткан
ными узорами. У замужнихъ подъ такимъ платкомъ была наметка, 
повявываиіе которой для разныхъ мѣстъ представляло значительныя 
различія и вообще было довольно сложнымъ.

Головной уборъ невѣсты въ недавнемъ прошломъ состоялъ изъ 
особо устроеннаго кокошника, убраннаго искусственными цвѣтами, 
яркими кусочками матерій и лентъ, причемъ на распущенные во
лосы свѣшивалось нѣсколько лентъ, длиною „до пояса".

Употребленія, вмѣсто косметическихъ средствъ, бодяги или 
другихъ какихъ-либо предметовъ, здѣшнія дѣвушки и женщины не 
знаютъ, подкрашиванія лицъ и бровей не дѣлаютъ и только для 
сведенія веснушекъ и загара употребляютъ нѣкоторыя средства, какъ 
напримѣръ, обмываніе лица парнымъ молокомъ, сывороткой, огу
речнымъ разсоломъ и т. и.

Серьги носятъ не всѣ женщины; браслеты вовсе не носятся; 
какъ ожерелья, носятъ на шеѣ мотки недорогихъ мелкихъ и круп
ныхъ разноцвѣтныхъ бусъ съ подвѣсками-образками и крестиками. 
Очень цѣнятся бусы янтарныя — „янта,ри“ и коралловыя—„корали“, 
„крали". Какъ драгоцѣнность, онѣ передаются изъ рода въ родъ.

Относительно украшенія рубахъ, вышивокъ и кружевъ, слѣ
дуетъ прибавить, что узоръ тѣхъ и другихъ геометрическій и не 
широкій; вышивки дѣлаются безъ канвы по счету нитокъ, чаще же 
узоры изъ красныхъ нитокъ ткутъ вмѣстѣ съ холстомъ,—что назы
вается „заткать заболотью". Кружевца чаще замѣняются красной, си
ней или бѣлой бахромкой для оторочки рукавовъ женскихъ рубахъ, 
передниковъ, а также наметокъ и „набожниковъ"; концы „набожни- 
ковъ", впрочемъ, нерѣдко и теперь украшаются затканнымъ крас
нымъ узоромъ, доходящимъ иногда въ длину до 3—і четв. арш.

Верхняя одежда женщины въ послѣднее время начала измѣ
ниться по цвѣту, покрою и способу ея шитья: такъ, вмѣсто бѣлой 
мѣстной свитки съ длинными полами, стали носить болѣе короткія 
куртки изъ синяго, сѣраго сукна своего тканья; ихъ носятъ и въ 
праздничные дни и иногда по буднимъ; но еще чаще носятъ теплыя 
на ватѣ кофты, такъ называемыя „вольныя", т. е., свободныя у таліи, 
широкія; иныя же носятъ болѣе длинное пальто, также безъ таліи.

Матеріалы для платья, волокнистыя вещества и шерсть, обра
батываются самимъ населеніемъ, ио слѣдуетъ сказать, что эти про
изводства не идутъ далѣе удовлетворенія своихъ домашнихъ по
требностей, такъ что не только фабричной, но и кустарной промыш
ленности этого вида, какъ, впрочемъ, и вообще, не существуетъ. 
Вслѣдствіе этого, производство изъ волокнистыхъ веществъ и шерсти 
носитъ характеръ простоты и первобытности, по отсутствію какихъ- 
либо усовершенствованныхъ орудій для ихъ обработки и тканья. Всѣ 
такого рода работы исполняются почти исключительно яшшцинами, 
составляя преимущественное ихъ занятіе осенью и зимою.

Стрижка овецъ происходитъ два раза въ годъ—весною и осенью. 
Предварительно овецъ моютъ у рѣчки, колодца или на дворѣ. Черезъ 
день или два, когда шерсть достаточно обсохнетъ на овцахъ, ихъ 
стригутъ. Стрижка производится въ жиломъ помѣщеніи на скамейкѣ, 
или лавкѣ, при помощи простыхъ, сдѣланныхъ у кузнеца, ножницъ. 
Эти ножницы отличаются отъ обыкновенныхъ тѣмъ, что онѣ сдѣланы 
изъ одной цѣльной подоски стали съ пригнутыми другъ къ другу 
остріемъ концами и съ выгнутой въ видѣ кольца ручкой, почему 
скрѣпляющаго винта не требуется — ножницы дѣйствуютъ по своей 
упругости. Этотъ типъ ножницъ, какъ извѣстно, нерѣдко находятъ 
въ могильныхъ курганахъ X вѣка.

Остриженная шерсть подвергается слѣдующей обработкѣ: сна
чала ее просушиваютъ на печкѣ, затѣмъ чешутъ на деревянномъ 
гребнѣ небольшими клоками, и потомъ уже прядутъ, съ гребня же 
или же съ прялки. Часть собранной „войны" оставляется но надоб
ности на валяльныя вещи: „лямцы" ( войлокъ для хомута), на валенки, 
которые носятъ только болѣе состоятельные, а также на шапки-ва
ленки, или такъ называемыя магерки, или маргелки, уже выходящія 
изъ употребленія.

Изъ суконныхъ нитокъ, часто наполовину съ льняными въ ос
новѣ, ткутъ бѣлое сукно на тѣхъ же поставахъ, что и холстъ, только 
для плотности ткани въ четыре пита. Примѣшивая къ бѣлой часть 
черной шерсти, вытыкаютъ сѣрое сукно, что всегда дѣлаетъ шляхта. 
Бѣлорусскіе же крестьяне только заимствуютъ этотъ сѣрый цвѣтъ 
для новѣйшихъ короткихъ „пинжаковъ" и куртокъ. Вытканное до
вольно узкое сукно (вер. 10—12) везутъ на сукновальню, обыкно
венно устраиваемую подлѣ водяной мельницы, гдѣ тотъ же валъ,



приводимый въ движеніе водянымъ колесомъ при 2—4 деревянныхъ 
пестахъ, или толкачахъ, сильно уминаетъ сукно въ деревянной 
ступѣ. Эта работа называется валяніемъ сукна. Послѣ просушки 
сукно готово.

Ленъ и коноплю выдергиваютъ съ корнями и перевязываютъ 
ленъ въ снопы, а коноплю въ „ручіш", т. е. въ тонкіе, въ обхватъ 
пальцами, пучки, которые соединяются затѣмъ но парѣ и перевязы
ваются соломеннымъ вязьмомъ. Ленъ околачиваютъ (сбиваютъ го
ловки) или на полѣ, или на гумнѣ вальками, а- затѣмъ разстилаютъ 
на лугу, выгонѣ или яловинѣ (долго не паханномъ нолѣ), гдѣ онъ 
остается лежать огь 5 до б недѣль. Мочатъ ленъ весьма рѣдко, по 
незнанію ухода за такимъ льномъ, называемымъ „моченцемъ". Ко
нопля же, обрѣзанная отъ сѣменныхъ головокъ и обрубленная отъ 
корней, всегда вымачивается въ „копаняхъ", ши четыреугольныхъ 
ямахъ, вырытыхъ поблизости рѣчекъ и прудовъ. Вынутая и просу
шенная пенька перевозится домой, послѣ чего ее, . какъ и ленъ, су
шатъ сильно въ банѣ и затѣмъ мнутъ деревянными мялками и тре- 
нлятъ трепломъ, трепаломъ. Затѣмъ ленъ еще обдираютъ гребнемъ 
и чешутъ щеткой, пенька же прямо въ пучкахъ поступаетъ въ 
продажу, а часть ее идетъ па домашній обиходъ, на веревки, оборы,
сбрую и проч.

Кромѣ льна и пеньки другихъ волоконъ здѣшніе бѣлоруссы 
не употребляютъ.

V.

Средствами для сухопутнаго передвиженія служатъ сани и те- 
лѣга, по-бѣлорусски называемая „колёсы". Какъ сани, такъ и телѣга, 
изготовляются каждымъ хозяиномъ для своей надобности и только 
самыя колеса, по-бѣлорусски „катки дѣлаются отдѣльными лицами 
по заказу или вообще на продажу, составляя у нихъ какъ-бьі ку
старный промыселъ. Устройство саней и тедѣгъ поэтому отличается 
незатѣйливостью и первобытною простотою. Сани, называемыя „дров
нями служатъ также для перевозки лѣсныхъ матеріаловъ, причемъ 
для перевозки толстыхъ и тяжелыхъ колодъ служатъ болѣе короткія 
сани „кары". Употребляются также „розвальни" для извоза и „возки" 
со спинкой, для поѣздокъ въ церковь и въ городъ. Нѣсколько улуч
шенная телѣга, у которой есть обшивка досками по сторонамъ, на
зывается „обншванка", а рѣдко обшитая тонкими дощечками и имѣю
щая приподнятый передъ, называется „биядюгбмъ"; но биндюги здѣсь 
встрѣчаются рѣдко, только у лромышленнниковъ, разъѣзжающихъ 
по деревнямъ. Въ послѣднее время начали входить такъ называемыя 
„маджары". Это длинная, довольно тяжелая, телѣга еъ широкими 
лѣсенками по сторонамъ, служащая для перевозки сѣна и сноповъ.

Впрягаютъ въ сани и тѳлѣгу лошадь; волы совершенно вышли 
изъ употребленія, хотя еще нъ семидесятыхъ годахъ по р. Друти 
на нихъ работали и возили тяжести. Для упряжи лошади служатъ: 
хомутъ, оброть, „шдея“, сѣделка, дуга, возжи, и все это дѣлаетъ хо
зяинъ своими руками, причемъ ремень и кожа въ этихъ принадлеж
ностяхъ употребляются лишь у немногихъ хозяевъ, обыкновенно же 
сбруя вся, или почти вся—веревочная, собственнаго издѣлія.

Другихъ видовъ гелѣгъ и саней нѣтъ. Лыжи попадаются из
рѣдка у лѣсныхъ сторожей и охотниковъ.

Старинныя большія дороги, обсаженныя березами по сторонамъ 
еще въ царствованіе Екатерины II, въ Бѣлоруссіи носятъ названіе 

^большаковъ“, „гостинцевъ" и „шляховъ". Съ проведеніемъ въ пяти
десятыхъ годахъ XIX в. шоссейныхъ дорогъ, нѣкоторые изъ этихъ шля

ховъ сдѣлались малопроѣзжими и запустѣли, не смотря на то, что боль- 
- шинство изъ нихъ проходятъ чрезъ Бѣлоруссію въ низовыя губерніи 
. и въ былое время служили единственными почтовыми и торговыми 
X путями между нашимъ Сѣверомъ и Югомъ. Бъ семидесятыхъ годахъ 

Шадминистраціей было обращено вниманіе на поддержаніе большихъ и 
малыхъ проселочныхъ дорогъ и на производство вдоль ихъ дре- 

/ весныхъ насажденій, но до сихъ норъ только немногія дороги содер
жатся исправно; большинство же находится въ невозможномъ со
стояніи.

Въ мѣстахъ низменныхъ, вблизи рѣчекъ и прудовъ, а иногда 
въ самыхъ селеніяхъ, построенныхъ на низинахъ, дорога поддержи
вается съ помощью гати, по-бѣлорусски „гребли". Но состояніе та
кихъ дорогъ весною и осенью таково, что онѣ бываютъ нелроѣздны. 
Гати по низменнымъ, топкимъ мѣстамъ, устраиваются съ помощью 
хвороста, тонкихъ бревенъ; поверхъ этого насыпается земля или 
кладется пеньковая костра, „мялье". По сторонамъ гребли для стока 
воды дѣлаются узенькія, неглубокія канавки; для спуска воды устра
ивается поперекъ гребли болѣе широкая канава; на ней дѣлается 
бревенчатый мостъ.

Передвиженіе по р. Друти, бывшее въ древности очень обшир
нымъ, теперь совершается только на плотахъ и лодкахъ; но Днѣпру, 
кромѣ того, на парусныхъ судахъ и пароходахъ.

Плоты устраиваются слѣдующимъ образомъ. Пристань, куда 
свозится и заготовляется къ веснѣ сплавной лѣсъ, называется по 
бѣлорусски—„румъ"; сюда свозятся толстыя колоды, изъ которыхъ 
составляются плоты, и нагрузочный матеріалъ, кроквы, латы, шпалы, 
и проч. Сначала здѣсь происходитъ вязка небольшихъ плотиковъ, на
зываемыхъ „торнами", по выводѣ же отдѣльныхъ „торковъ" въ рѣчку 
еъ болѣе широкимъ русломъ, ихъ соединяютъ по нѣсколько вмѣстѣ, 
въ такъ называемую „гребенку". Гребенки бываютъ отъ 30 до 50 саж.

[ длины. Бревна въ ней увязываются „хомутами", скрученными въ

[



видѣ большихъ канатовъ изъ сырыхъ лозовыхъ хворостинъ; каждое 
бревно перехватывается у двухъ концовъ этой хомутиной и привя
зывается къ ,,жерести“, уложенной по длинѣ всей гребенки. На 
Днѣпрѣ, обыкновенно въ Рогачевѣ, соединяютъ гребенки по парѣ и 
получаются „пленицы"; двѣ пленицы составляютъ полный плотъ. Еще 
въ верховьяхъ рѣкъ гребенки и пленицы по пути нагружаются бо
лѣе легкимъ лѣснымъ матеріаломъ- -латой, кроквой, шпалами, клепкой

и проч.При сплавѣ партіи плотовъ, кромѣ 2—3 человѣкъ рабочихъ на 
каждой пленицѣ, необходимо нѣсколько „дубовъ" съ канатами п яко
рями. Рабочіе зтихъ дубовъ, которыхъ на каждомъ дубѣ имѣется до 
7—8 человѣкъ, обязаны подавать помощь плотамъ, при проходѣ ихъ, 
во всякаго рода затрудненіяхъ.

Изъ судовъ теперь рѣдко встрѣчаются барки. Онѣ имѣютъ видъ 
громаднаго неуклюжаго судна, сколоченнаго наскоро, и служатъ 
также для сплава мелкаго лѣсного матеріала — клепки, ободьевъ, 
спицъ, досокъ, бочекъ со смолою и проч. Сдѣлавъ одинъ сплавъ до 
Екатеринослава или Херсона, барки назадъ вверхъ по рѣкѣ уже не 
возвращаются, а идутъ на сломъ и продаются какъ древесный ма

теріала..По рѣкѣ Днѣпру можно встрѣтить слѣдующія суда: лодку, или 
челнъ, вмѣщающую отъ 3 до 5 человѣкъ; обшиванку—тогъ же челнъ 
обшитый по краямъ досками, и дубъ—досчатую лодку; гнляру, которая 
безъ мостика служитъ для перевозки проѣзжихъ чрезъ рѣку въ полую 
воду; та же гиляра, но имѣющая мостикъ, ходитъ на канатѣ и на
зывается паромомъ. На Днѣпрѣ для парома соединяются двѣ гиляры. 
Лайбы и берлины строятся въ такихъ мѣстахъ, гдѣ есть рѣчная 
пристань. На нихъ сплавляются въ низовыя губерніи известь, мѣлъ, 
осенью яблоки, а оттуда привозится хлѣбъ въ зернѣ, мука, сахаръ, 
соль. Лайбы подымаютъ отъ 300 до 600 пудовъ. Грузоподъемность 
здѣшнихъ берлинъ отъ 3 до І6 тысячъ пудовъ, т. е. мелкаго перед
няго типа. Лайбы и берлины въ прежнее время ходили только съ 
помощью парусовъ на высочайшихъ „щоглахъ", на бечевѣ и „на 
яльли", т. е. на шестахъ, и давали прибрежнымъ жителямъ большіе 
заработки, но въ настоящее время берлины идутъ всегда на буксирѣ 
пароходовъ и только мелкія суда сплавляются еще людьми.

Самая первобытная лодка здѣсь—коми га. Она выдалбливается изъ 
толстой колоды, совершенно въ видѣ корыта. Длина ея около трехъ ар
шинъ. Передняя часть—носъ слегка закругляется, задняя оставляется 
безъ отдѣлки. При ѣздѣ въ комягѣ обыкновенно садятся на дно на колѣ
няхъ, гребутъ подобіемъ весла. Для большей устойчивости по бортамъ 
комяги прибиваются небольшія пластины. При тихой погодѣ комяга 
удерживаетъ двухъ человѣкъ. Употребительна только на озерахъ н
небольшихъ рѣчкахъ.

Въ пищу въ сыромъ видѣ, кромѣ щавеля, употребляемаго 
дѣтьми, употребляются еще лукъ луговой и чеснокъ полевой, изъ кото
рыхъ у перваго идутъ стебли, а у второго луковица; затѣмъ заячья ка
пуста (корни) и заячій щавель,—листья и стебліг; у аира съѣдается 
сердцевина у корня, стебли буквицы (баранчики) и свинушекъ; молодые 
побѣги сосны и цвѣты ея, называемые въ народѣ шишками; еще ие 
отвердѣвшая заболонь осины и березы, называемая „мязгою". которую 
соскабливаютъ длиннымъ ножомъ изъ-подъ коры; ѣдятъ цвѣточные ле
пестки яблони и шиповника, высасываютъ медъ изъ цвѣтковъ акаціи, 
медуницы и тыквы.

Всѣ породы дикорастущихъ ягодъ употребляются какъ лаком
ство, какъ-то: земляника (суница), черника и голубика (дурница), 
малина, ежевика (жавина), калина, костяника, клюква, брусника; изъ 
садовыхъ—крыжовникъ, смородина, называемая „порѣчкой", въ отли
чіе отъ дикорастущей лѣсной черной смородины, клубника. Ягоды 
калины и рябины отвариваются и съ прибавкой сахара, меда или 
сушеныхъ плодовъ, употребляются какъ отваръ или варенье.

Изъ орѣховъ здѣсь произрастаютъ лѣсной орѣхъ и водяной 
(Пара лаіат). И тотъ и другой употребляются и въ сыромъ и въ 
сушеномъ видѣ. Водяной орѣхъ употребляется и въ вареномъ видѣ. 
Въ дикомъ видѣ здѣсь произрастаютъ только яблони и груши, и 
плоды ихъ употребляются печеными, а въ зимнее время перемерз
шими, какъ лакомство. Изъ дикихъ яблокъ приготовляется квасъ.

Травъ, употребляемыхъ въ питье вмѣсто чаю, немного, а именно: 
Иванъ-чай, или копорскій чай, чай-буковица, чаберъ, листья боярыш
ника, цвѣтъ липы. Нѣкоторыя изъ названныхъ растеній употребляются 
въ отварѣ и какъ лѣкарственное средство.

Въ сыромъ видѣ употребляются слѣдующія овощи: огурцы, 
рѣдька, рѣпа, морковь, брюква, квашеная капуста; также лукъ, бобъ, 
горохъ; но большинство изъ названныхъ овощей употребляются какъ 
пищевыя средства и въ вареномъ видѣ, какъ приправа или сурро
гатъ картофеля. Макъ н подсолнечникъ, высѣваемые въ огородахъ 
въ очень малыхъ размѣрахъ, съѣдаются по большей части сырыми.

Въ сыромъ видѣ мясо и свѣжая рыба употребляются только 
любителями и въ небольшихъ размѣрахъ, равно какъ икра и молоко 
рыбы; но икра раковъ, встрѣчающаяся подъ шейкой раковъ, нѣко
торыми съѣдается тотчасъ по вынутіи изъ воды рака. Свиное сало, 
просоленное и заготовленное впрокъ, во всеобщемъ употребленіи въ 
сыромъ видѣ, но жиры другихъ животныхъ, коровъ, овецъ, нерѣдко 
нтицъ, въ сыромъ видѣ не употребляются. Кровь убиваемыхъ жи
вотныхъ свѣжей никѣмъ не употребляется, но запеченная съ мукой,
напримѣръ отъ убитыхъ свиней, охотно съѣдается подъ названіемъ 
„кровянки“.



Изъ плодовъ, заготовляемыхъ сушкою на солнцѣ и въ горячихъ 
печахъ, можно назвать только яблоки л груши. Яблоки нарѣзываются 
тонкими пластинками и, нанизанныя на нитку, подвѣшиваются на 
солнечномъ мѣстѣ; груши, садовые сорта, разрѣзанныя пополамъ, 
сушатся въ печи. Лѣсныя груши идутъ большею частью на „вылежку" 
и вылежанныя употребляются какъ лакомство.

Грибы: бѣлый и боровой, извѣстные здѣсь подъ названіемъ „бо
ровика", добраго гриба—„добряка", подосиновикъ, подобабокъ, мохо
викъ, подрѣшетникъ или такъ называемый грецкій боровикъ, сыро- 
ѣшки, опенокъ, для заготовленія впрокъ высушиваются въ легко 
протопленныхъ печахъ или даже на боровѣ печи, на чёрени: рыжи
ки, грузди, бѣлянки заготовляются впрокъ соленьемъ, которое, впро
чемъ, здѣсь мало распространено. Всѣ вообще грибы, въ томъ числѣ 
волнушки, сморчки и говорушки употребляются свѣжими въ отварен
номъ видѣ. Собираніе ягодъ и грибовъ производится повсемѣстно, 
благодаря относительной близости Могилева; собранные грибы и яго
ды часто сбываются туда въ сыромъ гидѣ, а боровики въ засушен
номъ, составляя для бѣдныхъ бобылокъ значительное подспорье. Хо
дятъ за грибами и ягодами подростки, женщины, выбирая для этого 
такіе дни и часы, когда нельзя работать въ полѣ, или огородѣ, на
примѣръ, праздники, дождливые дни. Значительная часть грибовъ и 
черники сушится для себя, на ноетъ. Грибы идутъ на приправу 
борщей и суповъ, для начинки, а изъ черники, вмѣстѣ съ яблоками 
и грушами, дѣлается „узваръ".

Собираютъ грибы и ягоды въ лубки изъ липовой коры. Теперь, 
съ изчезновеніемъ липъ, лубки замѣняются корзинами, плетеными 
изъ прутьевъ.

Вышеназванные сорта ягодъ, произрастающіе въ здѣшнихъ лѣ
сахъ, а именно: малина, черника, голубика, калина и рябина высу
шиваются сначала на солнцѣ, а когда завянутч,, досушиваются такимъ 
же образомъ, какъ и грибы, въ печахъ. Брусника и клюква идутъ 
въ мочку на ягодный квасъ.

Изъ огородныхъ овощей ни одинъ сушкѣ не подвергается; за
квашиваются же только капуста и свекла—бураки, солятся огурцы; 
въ квашеную капусту кладутъ рѣдьку, яблоки, морковь, укропъ; въ 
огурцы кладутъ чеснокъ.

Мясо, и главнымъ образомъ свинина, для заготовки впрокъ 
почти всегда только солится; копченье, вяленье мало распространено. 
Солятъ мясо, насыпая на него и втирая мелкую соль, или же круто 
разводятъ и варятъ разсолъ, прибавляя къ нему пряности—перецъ, 
лавровый листъ, и др.; затѣмъ въ этомъ разсолѣ вымачиваютъ куски 
мяса, окорока; или только поливаютъ разсоломъ сложенное въ кадкѣ 
мясо, предварительно перетертое селитрой. Замѣны соли ея суррога
тами не бываетъ.

Относительно рыбы слѣдуетъ сказать, что здѣсь извѣстенъ спо
собъ заготовлять рыбу въ запасъ соленой и сушеной, но такъ какъ 
рыбы здѣсь мало, то и заготовленіе такого рода употребляется очень 
рѣдко. Вьюны засушиваются въ печахъ на соломѣ, надѣтыми подъ 
жабры на тонкія палочки по 25 штукъ, и выдерживаютъ эту сушку 
почти цѣлый ГОДЪ.

Хлѣбъ прѣсный здѣсь не извѣстенъ, за исключеніемъ пригото
вляемыхъ изъ домашней пшеничной муки прѣсными лепешекъ, такъ 
называемыхъ, „коржей", или „Пресняковъ". Эти коржи, или прѣсняки, 
изготовляются иногда изъ ржаной муки съ прибавкою къ ней про
тертаго отвареннаго картофеля. Блины пекутъ здѣсь чаще всего 
гречневые, а затѣмъ пшеничные, ячные и даже въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ гороховые; но послѣдніе пекутся изрѣдка въ постные дни. 
Кромѣ гороховыхъ, тѣсто на блины заквашивается такъ же, какъ и на 
хлѣбъ. Иногда часть тѣста, приготовленнаго на хлѣбъ, отдѣляется на 
такъ называемые „сковородники", т. е. лепешки, выпекаемыя какъ и 
блины на сковородахъ, но только гораздо толще ихъ. Этими сково
родниками замѣняютъ хлѣбъ, когда такового не хватаетъ и требуется 
наскоро замѣнить его.

Въ здѣшней деревнѣ не умѣютъ приготовлять скоромными какія- 
либо сдобныя булочки, колобки, пышки; есть только два вида пост
ныхъ хлѣбцевъ съ начинкою—это „паипушки" и „вареники". Пан
пушки приготовляются изъ гречневой муки, изъ мятаго картофеля 
съ мукою и выпекаются маленькими булочками, съ начинкою изъ 
толченой конопли съ лукомъ ми безъ начинки; вареники пекутся 
такими же булочками изъ гречневой или пшеничной муки, съ тою 
же конопляною или грибною начинкою, но предварительно вывари
ваются въ кипяткѣ, а затѣмъ уже подсушиваются въ горячей печи.

Но главнымъ, основнымъ продуктомъ питанія всегда и вездѣ 
служитъ ржаной хлѣбъ. Онъ исключительно приготовляется изъ ржа
ной просѣянной муки, и только въ крайне бѣдныхъ семьяхъ и въ 
годы хлѣбныхъ недородовъ къ ржаной мукѣ подмѣшиваютъ часть 
гречневой, ячной, овсяной муки или даже тертаго картофеля. Еще 
въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ хлѣбъ печется изъ одной какой-либо не
просѣянной муки, напр. ячной, овсяной и даже ржаной. Въ годы 
полныхъ неурожаевъ, которые здѣсь вообще очень рѣдки, къ самымъ 
незначительнымъ количествамъ муки прибавляются во множествѣ 
отруби, мякина, толченые желуди, листья лебеды, липы, молодого па
поротника и проч. Авторъ настоящаго очерка въ дѣтствѣ питался 
такимъ „хлѣбомъ". Онъ плохо всходитъ, въ печи расплывается ле- 
пешкой и не пропекается, за исключеніемъ верхней и нижней корки, 
которыя только и можно было употреблять въ пищу; мякишъ былъ 
такъ приторно противенъ, что его не могли ѣсть даже голодающіе, 
и онъ снова сваливался въ квашшо до новаго печива.



Изъ какой бы муки хлѣбъ ни приготовлялся, онъ прежде всего 
заквашивается на собственной закваскѣ или „рощинѣ". Эта закваска 
сохраняется въ хлѣбной дежѣ отъ одного хлѣба до другого. Всыпавъ 
въ дежу извѣстное количество муки и вливъ ведро или немного бо
лѣе воды, хозяйка помѣшиваетъ ее лопаточкой до тѣхъ поръ, пока 
не образуется ровное полугустое тѣсто. Хорошо укрытая дежа остается 
въ покойномъ положеніи часовъ около 12. Затѣмъ, установивъ дежу 
на низкой подставкѣ, хозяйка всыпаетъ въ нее столько муки, чтобы 
при помѣшиваніи получилось густое тѣсто, и начинаетъ его мѣсить 
засученными руками. Послѣ долгаго вымѣшиванія, тѣсто оставляется 
на нѣкоторое время „подходить". Когда тѣсто достаточно выходится, 
хозяйка беретъ часть тѣста на руки и округляетъ его въ булку (вы
печенная вѣситъ отъ 10 до 15 ф.) Затѣмъ сыплетъ подъ хлѣбъ на 
лопату муки, отрубей или кладетъ аиръ, свѣжій капустный листъ 
или сухой дубовый, и сажаетъ хлѣбъ на лопату, а съ нея сажаетъ 
въ печь, на чисто выметенный „подъ". Въ передней части печи 
оставляется „жаръ", на который подкладываются еще сухія щепы, 
чтобы хлѣбъ „захватился", т. е. скорѣе запекся. Изъ одной дежи 
выходитъ семь—восемь хлѣбовъ—„бахонокъ". Это называется „печи- 
вомъ". Посаженный хлѣбъ остается въ закрытой печи отъ Н/з до
2 часовъ.

Отъ общепринятой процедуры въ печеніи хлѣба здѣсь есть 
только та разница, что накатываемому хлѣбу не даютъ уже подойти 
на столѣ или въ формахъ, а каждый хлѣбъ прямо изъ квашни по
ступаетъ въ печь. Ни формъ, ни желѣзныхъ листовъ іірестьяне не 
употребляютъ, а хлѣбу даютъ круглую форму въ видѣ плоскаго полу
шара.

Пшеничная мука идетъ на приготовленіе блинчиковъ, оладей, 
лапши, галушекъ; гречневая—на галушки и кулешъ; овсяная—на 
кисель и толокно. Толокно приготовляется изъ овсяной муки, полу
ченной изъ овсяныхъ, подсушенныхъ, и затѣмъ размолотыхъ на 
жерновахъ, крупъ; въ такую муку подливаютъ холодной воды и по
лучается густая масса—толокно.

Изъ ржаной муки дѣлаютъ въ постные дни кулагу. Для этого 
завариваютъ муку и даютъ жидкой массѣ постоять въ тепломъ мѣ
стѣ, напримѣръ, на печи, отчего она начинаетъ бродить и дѣлается 
нѣсколько сладковатой. Проваренную еще въ печи, съ калиновыми 
ягодами, ее ѣдятъ прямо изъ котла. Такъ какъ никакихъ сладостей 
въ столѣ крестьянъ не бываетъ, то кулага, особенно въ холодномъ 
видѣ, считается лакомствомъ. Готовится она, впрочемъ, рѣдко и
только въ зажиточныхъ семьяхъ.

Крупы дѣлаютъ изъ гречневыхъ, просяныхъ и ячневыхъ зеренъ. 
Всѣ эти крупы идутъ на приготовленіе суповъ, называемыхъ круп
никами, крупенями, а также каши—грецкой, пшенной и ячной. Го

рОхъ, фасоль и бобъ прибавляются къ супу, какъ „закраса". Смотря 
по мѣстности, предпочтительнѣе высѣвается тотъ или иной изъ на
званныхъ овощей, обыкновенно въ довольно незначительныхъ размѣ
рахъ. Горохъ и бобъ также поѣдаются въ сыромъ видѣ и отварен
номъ, еще лѣтомъ; кукуруза, „кіюшки", „кійки", разводится здѣсь 
уже въ ничтожномъ количествѣ и употребляется отваренной, какъ 
только созрѣетъ. Гдѣ ея больше, тамъ она засушивается на солнцѣ, 
и зимою изъ ея зеренъ приготовляется каша, очень вкусная, но и 
очень тяжелая и требующая много масла. Дѣти, захвативъ себѣ нѣ
сколько десятковъ зеренъ, кладутъ но одному у пылающаго огня. 
Отъ жары зерна трескаются и принимаютъ еамыя причудливыя угло
ватыя формы. Дѣти зовутъ ихъ тогда „баранчиками" и считаютъ 
вкуснѣйшимъ лакомствомъ.

Изъ названныхъ овощей горохъ иногда перемалывается въ руч
ныхъ жерновахъ, и изъ гороховой муки, какъ уже было замѣчено
выше, приготовляютъ блины и кулешъ. Ручные жернова кое-гдѣ еще 
имѣются.

Повсемѣстно разводимыя овощи—капуста, свекла (бураки) и 
картофель составляютъ предметъ ежедневнаго употребленія мѣстныхъ 
жителей. Изъ квашеной капусты и свеклы варятъ „борщъ" или „ка
пусту". Это первое кушанье за обѣдомъ. Картофель, разваренный въ 
водѣ, съ какими-либо крупами или безъ нихъ, а также въ густомъ 
видѣ, приправленный въ скоромное время саломъ, а въ постные дни 
постнымъ масломъ—„олеемъ", грибами, толчеными коноплями, а то 
и вовсе безъ всякой приправы, только съ солью—самое общеупотре
бительное второе кушанье, какъ у самыхъ бѣдныхъ, такъ и у зажи
точныхъ крестьянъ.

Мясо же является далеко не зауряднымъ кушаньемъ; только 
вполнѣ зажиточныя семьи имѣютъ возможность пользоваться мясомъ, 
какъ въ праздничные дни, такъ и въ будни (въ скоромное время), 
почти круглый годъ. При этомъ большую часть года употребляется 
свиная солонина, и только осенью, и изрѣдка зимою, пользуются 
свѣжимъ бараньимъ и телячьимъ мясомъ, а иногда, впрочемъ, весь
ма рѣдко, говядиной. Въ пищу мясо идетъ въ такихъ случаяхъ не 
какъ самостоятельно приготовленный продуктъ, т. е. въ видѣ жар- 
кого, что бываетъ только въ большіе праздники и семейныя торже
ства, а главнымъ образомъ послѣ вывариванія его въ супѣ и борщѣ, 
гдѣ оно составляетъ такъ называемую закраеу, какъ и сало.

Но въ дни заговѣнья и разговѣнья, а также и въ большіе 
праздники, мясо составляетъ главное блюдо и приготовляется въ жа
реномъ видѣ, будучи приправлено лукомъ и перцемъ. Для такихъ 
жаркихъ употребляются лучшія части отъ евиной туши—окорокъ, 
мясистыя части баранины или цѣлый поросенокъ. Мясо зажаривается 
всегда безъ картофеля на сковородахъ, въ котлахъ и на дротивняхъ.



Въ мѣстахъ прирѣчныхъ и приозерныхъ рыба является весьма 
нерѣдкимъ блюдомъ въ постные дни не только на столѣ достаточныхъ 
жителей, но и самыхъ бѣдныхъ, и при томъ у этихъ послѣднихъ 
даже преимущественно предъ первыми, нерѣдко и въ скоромные дни, 
разнообразя и пополняя домашній столъ. Уха изъ мелкой и крупной 
рыбы самый обыкновенный способъ употребленія ея; поджаренная 
на сковородѣ съ придачей перцу, луку въ постные дни, и масла или 
сала въ скоромные, является такимъ рѣдкимъ блюдомъ, которое пред
лагается и дорогому гостю. Во время ловли рыбы, за неимѣніемъ 
котелка, сами рыболовы пекутъ рыбу на угольяхъ, предварительно 
очистивъ ее отъ чешуи и внутренностей, и ѣдятъ, посыпая мелкой 
солью.

Яйца въ домашнемъ быту въ пищу въ отваренномъ видѣ упо
требляются рѣдко, развѣ только для угощенія почетныхъ лицъ. Для 
себя же отвариваютъ и красятъ яйца къ Христову дню и Радоницѣ. 
Окрашиваютъ яйца у крестьянъ преимущественно въ луковичную, 
(,,цыбульную“) краску, для чего берется скорлупа отъ лука и скла
дывается въ котелъ съ водой, куда кладутся и яйца, и отвариваются. 
Яйца въ одно время и красятся и варятся. Иные же, сваривъ яйца 
въ водѣ, окрашиваютъ въ разныя краски, напримѣръ фуксинъ. Для 
окраски въ зеленый цвѣтъ, яйца вывариваются въ листьяхъ березо
выхъ вѣниковъ. Расписываніе яицъ въ данной мѣстности не извѣстно.

Яичница употребляется часто въ видѣ угощенія. Обрядовое 
значеніе яичница имѣетъ на „родйнахъ", гдѣ ею угощаютъ бабку 
послѣ принятія ею ребенка, а затѣмъ на дѣвичьемъ вечерѣ или такъ 
называемыхъ „заручинахъ", гдѣ яичницей угощаютъ жениха; но въ 
Семикъ яичницы не дѣлаютъ.

VII.
Праздничный столъ состоитъ обыкновенно не менѣе, какъ изъ 

трехъ блюдъ, но въ дни торжественные, напримѣръ, въ дни Рожде
ства, Крещенія, Пасхи, Св. Троицы, составъ кушаній бываетъ разно
образный. Подобно этимъ днямъ, дни семейныхъ торжествъ, какъ-то 
крестинъ, свадьбы и, гдѣ еще удержался обычай, братчины, или такъ 
называемой „свѣчи", также отличаются возможнымъ обиліемъ яствъ, 
еъ преобладающими мясными кушаньями. Наканунѣ праздниковъ 
Рождества Христова и Крещенія приготовляется „постная кутья“ 
изъ явныхъ или пшеничныхъ крупъ съ постнымъ масломъ или ме
довой сытой. Въ дни поминовенія родителей непремѣнной принадлеж
ностью считаются блины и къ нимъ медовая сыта у однихъ, иди 
вареный лукъ у другихъ. Число же кушаній полагается отъ 9 до 12. 
На Пасху для освященія сыръ не считается обязательнымъ; вмѣсто 
него освящается куличъ, подъ названіемъ „паеки", и яйца. Освя
щеннымъ яйцомъ разговляются, придя изъ церкви въ первый день

ІІасхи. Нѣкоторыми старыми людьми такое яйцо оставляется и со
храняется во весь годъ. Съ нимъ выгоняютъ скотъ первый разъ 
весной, его обносятъ вокругъ горящихъ построекъ, чтобы остановить 
пожаръ и т. д.

Работы толокой уже отчасти вывелись, если же гдѣ толоки су
ществуютъ, то кушанья въ этомъ случаѣ, какъ и на супрядкахъ, 
заурядныя. Но обязательнымъ считается угощеніе водкой.

Свадебные короваи украшаются, но не крестомъ, какъ артосы, 
а другими узорами.

Въ великомъ посту на Сороки (Сорокъ мучениковъ) пекутся 
изъ ржаной, пшеничной, у кого есть, или гречневой муки жаворонки, 
причемъ одного жаворонка бросаютъ въ печь, а прочіе поѣдаются 
дѣтьми. Кромѣ куриныхъ яицъ, въ пищу яйца другихъ птицъ почти 
не употребляются: гусиныя, цесарскія и яйца индѣекъ и утокъ до
вольно рѣдки и цѣнны, яйца же домашнихъ голубей—неприкосновен
ны и также не идутъ въ пищу; яйца дикихъ утокъ, куропатокъ, 
тетеревей, если таковыя попадаются, охотно съѣдаются.

Всѣ вышеназванныя породы домашней и дикой птицы употре
бляются въ пищу вездѣ. Кромѣ того по мѣстамъ ѣдятъ молодыхъ 
грачей, чаекъ. Запретными считаются: голуби, ласточки, аисты, какъ 
полезныя птицы; вороны, гадки, ястреба—какъ питающіяся падалью. 
Затѣмъ не употребляются животныя однокопытныя и ногтевыя, за 
исключеніемъ зайца, который употребляется въ пищу, хотя не по
всемѣстно. Изъ рыбъ не ѣдятъ щипачки, сига, угря и у вьюновъ 
отрѣзываютъ головы. Изъ пресмыкающихся, мягкотѣлыхъ и сустав
чатыхъ ни одно не употребляется въ пищу.

Молоко употребляется въ пищу сладкое и кислое; первое идетъ 
на приготовленіе молочнаго супа, второе—на приготовленіе „сыро- 
кваши“, масла, творога и сыра. Послѣ дойки, молоко изъ „доёнки" 
разливается по кувшинамъ, или „ г орлачамъ “. Ему даютъ постоять 
отъ 2 до 3 сутокъ въ прохладномъ мѣстѣ, снимаютъ сверху сметану 
въ особое судно—„макотеръ", или въ деревянную бойку. Затѣмъ сме
тана сбивается въ масло, причемъ нѣкоторые сметану оттапливаютъ 
въ печи, а другіе сбиваютъ ее сырою. Масло, перемытое въ водѣ, 
складывается въ глиняное или деревянное судно. Остающееся послѣ 
снятія сметаны молоко оттапливаютъ въ печи на творогъ, который 
изъ горлачей выворачивается въ холстяной мѣшечекъ и подвѣши
вается, чтобы стекла сыворотка; остается творогъ, который отжимается 
или въ тискахъ, или подъ доской, сверху которой положенъ камень. 
Получается сыръ, который перемѣшивается съ солью и если,назна
чается впрокъ, то или подсушивается на солнцѣ и въ печи, или же скла
дывается въ кадку и переливается слоемъ растопленнаго масла. Такимъ 
образомъ заготовленный сыръ еъ масломъ, подъ названіемъ „масленица", 
оставляется до самой масленой недѣли, строго здѣсь соблюдаемой.



Постная пища почти всегда растительная и состоитъ изъ ово
щей и крупъ; скоромная же состоитъ изъ тѣхъ же блюдъ, припра
вленныхъ саломъ, мясомъ, и еще изъ нѣкоторыхъ, составленныхъ 
изъ мясныхъ и молочныхъ продуктовъ и яицъ. Въ лѣтней ігащѣ 
.преобладаютъ свѣже приготовленные овощи: огурцы, лукъ зеленый 
съ квасомъ и безъ него, бобы и кукуруза отваренные; для зимней 
пищи заготовляются въ прокъ овощи: капуста, свекла, картофель 
въ разныхъ видахъ и крупа; весна и осень, какъ переходныя вре
мена года, приравниваются къ тому или другому смежному времени 
года. Весна—самое бѣдное по пищевому довольствію время года, а 
осень—самое богатое.

Вотъ обычныя меню крестьянскихъ обѣдовъ.

Постная пища обыденная.
Бѣдныхъ семей: I Зажиточныхъ семей:; . -

а) борщъ съ грибами или хо- ! а) борщъ съ грибами или соленой 
лодникъ (щавель и лукъ); , рыбой, лѣтомъ холодникъ;

б) супъ изъ картофеля съ кру- ( б) супъ съ постнымъ масломъ;
пами и бобами, { каша гречневая, пшенная или

< картофельная съ тѣми же крупа- 
I ми и коноплями или постнымъ 
<! масломъ.

Скоромная пища обыденная.
а) борщъ съ саломъ; а) борщъ съ саломъ или мясомъ;
б) молочный супъ. ; б) супъ мясной или молочный;

; в) каша съ саломъ.

Постная пища праздничная.
а) борщъ или холодникъ; і а) борщъ съ рыбой свѣжей или со-
б) каша картофельная съ кру- ^ леной;

пами и коноплями или моло- б) картофельный супъ съ постнымъ 
комъ, или что-нибудь другое. \ масломъ и перловыми крупами;

| в) каша пшенная или гречневая; 
г г) оладьи съ коноплями или мако- 
| вой сметаной.

Скоромная праздничная пища.
Бѣдныхъ семей: \ Зажиточныхъ семей:

а) борщъ съ саломъ; ) а) борщъ съ мясомъ;
б) супъ мясной, молочный или | ^ каша съ саломъ;

ваша на салѣ или маслѣ. | в) жаркое - свинина, поросятина,
I гусь и проч.
\ г) блинчики съ масломъ, оладьи или 
| сырники и т. и.

Время обѣда и ужина у деревенскихъ жителей опредѣляется въ 
будни началомъ и окончаніемъ дневныхъ работъ: обѣдаютъ передъ 
уходомъ на работу, а ужинаютъ по окончаніи работъ; въ праздники 
обѣдаютъ по выходѣ изъ церкви „отъ обѣдни". Садятся за столъ по 
старшинству: „на куту“ садится старшій въ семьѣ, а за нимъ по 
порядку сыновья, жена, дочери, внуки, невѣстки. Старшій въ семьѣ 
нарѣзываетъ хлѣбъ, въ торжественные дни наливаетъ и раздаетъ водку 
(изъ одной ргомкиі, раздѣляетъ на куски поданное на столъ мясо. 
Одна изъ женщинъ прислуживаетъ: подаетъ ложки, солъ, наливаетъ 
въ одну большую миску пищу и подаетъ на столъ. Ѣдятъ всѣ изъ 
общей миски и только въ большихъ семьяхъ дѣтей сажаютъ отдѣльно. 
Въ благочестивыхъ семьяхъ въ началѣ и концѣ стола крестятся и 
молятся, за столомъ же ведутъ только приличные разговоры. Если 
по неосторожности упадетъ кусокъ или хотя бы крошка хлѣба, уро
нившій тотчасъ поднимаетъ его и, цѣлуя, съѣдаетъ. Каждый вошед
шій изъ постороннихъ обязанъ сказать сидящимъ за столомъ: „хлѣбъ 
да соль!“—на что получаетъ въ отвѣтъ: „просимъ кушать!" На это 
слѣдуетъ пожеланіе: „кушайте на здоровье!".

Во время семейныхъ празниковъ—свадьбы, крестинъ, также въ 
дни поминованій покойниковъ и братчины или „свѣчи", гостей раз
саживаютъ по старшинству, причемъ старѣйшіе родственники, по
четныя лица изъ мѣстныхъ жителей занимаютъ мѣста „на кутѣ", а 
хозяинъ и хозяйка прислуживаютъ гостямъ. Обязанность хозяина уго
щать водкой, виномъ; каждому подносится рюмка поочереди и нали
вается изъ большой миски или корчаги (баклажки); рюмка имѣетъ 
видъ небольшого стаканчика и называется „чаркою"; употребленіе 
старинныхъ ковшиковъ, вмѣсто рюмки, уже почти не встрѣчается. 
Мужчины занимаютъ отъ женщинъ особый столъ; женщинъ угощаетъ 
хозяйка. На крестины, которыя называются „хрезьбинами", всѣ при
глашенныя женщины приносятъ съ собою кусокъ хлѣба и какое-либо 
блюдо для роженицы, иногда же просто бѣлую булку; „на свѣчу" 
мужчины несутъ лукошко какого-либо зерна, кто имѣетъ—воску. Та
кимъ образомъ, угощеніе здѣсь дѣлается въ складчину.

Въ народной жизни соли придается немаловажное значеніе и 
цѣлебная сила. Въ великій четвергъ соль въ солонкѣ ставится послѣ 
ужина на столъ и эту соль потомъ освящаютъ на Пасху. Такую соль 
сохраняютъ круглый годъ и употребляютъ для вспрыскиванія ею но
ворожденныхъ младенцевъ, животныхъ молодыхъ при рожденіи и ста
рыхъ отъ глазу или, какъ говорятъ — „ отъ суроцы" (т. е. отъ уроку).

Изъ напитковъ наиболѣе распространенъ здѣсь хлѣбный квасъ. 
Приготовляется онъ слѣдующимъ образомъ. Ржаная неквашенная 
мука замѣшивается въ густое тѣсто и оставляется на 2—3 дня со
лодѣть, послѣ чего изъ него выпекаются хлѣбы. Хлѣбъ затѣмъ раз
ламывается на куски и высушивается на сухари. Эти сухари опу



скаются въ боченокъ съ холодной водой, иногда въ чистомъ мѣшкѣ, 
чтобы размокшій хлѣбъ не попадался въ квасѣ, когда его будутъ 
пить. Спустя недѣлю квасъ готовъ.

Для приданія квасу цвѣта и вкуса, тѣ, у кого есть пчелы, кла
дутъ немного вощинъ или меду. Квасъ приготовляютъ и изъ карто
феля съ мукой. Отваренный картофель толчется и смѣшивается еъ 
частью ржаной муки. Такому тѣсту дается время постоять и потомъ 
изъ него выпекаютъ тонкіе коржи, которые и кладутъ въ бочку съ 
водой.

Кромѣ этого хлѣбнаго кваса дѣлается еще березовый и ягодный 
квасъ. Березовый сокъ часто закисаетъ безъ всякихъ подмѣсей, но 
нѣкоторые прибавляютъ немного ячменнаго солоду или бобовъ про
рощенныхъ, также дубовыхъ щепокъ или вощинъ. Для ягоднаго квасу 
идутъ брусника и клюква. Къ нимъ прибавляютъ мелкихъ плодовъ — 
грушъ и яблокъ. Такой квасъ заготовляется только на зиму, тогда 
какъ березовый квасъ заготовляютъ только весною, а хлѣбный во 
всякое время.

Приготовленіе пива здѣсь не практикуется. Очень рѣдко пче
ловоды приготовляютъ- и медовый напитокъ. Для этого берутъ вощину 
съ пергой и частью меда и варятъ часа два. Отваръ этотъ сливаютъ 
въ боченокъ, въ которомъ шесть дней стоитъ открытою втулка, а 
потомъ и ее закупориваютъ. Такой напитокъ, постоявши закрытымъ 
мѣсяца два - три, пріобрѣтаетъ значительную игривость и нѣкоторую 
крѣпость.

Деревенскіе пчеловоды варятъ такимъ же способомъ и такъ 
называемый „напорскъ“, прибавляя сюда еще какихъ-либо пахучихъ 
капель, наиримѣръ мятныхъ и др. Употребляютъ его для опрыски
ванія весною порожнихъ ульевъ. Въ такіе ульи охотнѣе садится рой.

VIII.
У береговъ рѣкъ и рѣчекъ, а также прудовъ и озеръ, порос

шихъ кустами лозы, ольхою и травою, держатся нѣкоторые роды рыбъ: 
окунь, плотва; въ порахъ же, корчахъ и подъ колодами—налимъ (по 
мѣстному „балаба“, „калѣка“, ,,мень“) и раки. Ихъ берутъ голыми 
руками днемъ, „щупая" въ травѣ или шаря по кустамъ и норамъ— 
„печурамъ". На раковъ ходятъ и ночью и вызываютъ ихъ къ берегу 
приманкой и свѣтомъ; приманкой служитъ „либела", т. е. кусокъ 
мяса, привязанный къ палкѣ, зажигаютъ же пукъ лучины. Дѣти и 
подростки ловятъ мелкую рыбу (,,мальгу“ ) корзинкой, рѣшетомъ, ко
томъ, простыней и сачкомъ.

Для ловли рыбы на крючокъ существуетъ два вида удочекъ; 
однѣ еъ тонкой лесой, въ 3—4 волоса, еъ поплавкомъ и безъ него, 
это такъ называемая верховая удочка на мелкую рыбу, другая съ 
грузиломъ или потонкомъ, тоже съ поплавкомъ или безъ него, съ.

лесой въ 4—10 волосовъ, или изъ шелковой нитки. Эти удочки для 
крупной рыбы. И та и другая удочки употребляются для ловли рыбы 
съ берега, плотины или плота, и съ лодки, въ продолженіе весны, 
начиная съ мая во все лѣто до сентября. На верховую удочку наса
живаютъ для приманки комнатную муху, дождевого червя, кузнечика, 
муравьиные мѣшечки (куколки); на такую удочку берется уклея, 
плотва, мелкій окунь, головень, язь, пескарь; на удочку еъ потонкомъ 
ловятъ окуня, леща, язя, мирона, судака, подусту, верезуба. Кромѣ 
этихъ крупныхъ рыбъ, на удочку часто попадается ершъ и бобырь,— 
самыя мелкія рыбы, попадающіяся на удочку съ потонкомъ. Сомъ 
попадается на удочку очень рѣдко. Рыболовъ сманиваетъ мелкую рыб
ку при помощи отрубей, перемѣшанныхъ съ рѣчной глиной (глей) и 
конопляными жмыхами (клинцы). Комъ того или другого помѣщается 
въ кусокъ сѣтки, завязанной узломъ и прикрѣпленной къ воткнутой 
въ крутой берегъ тычкѣ такъ, что нѣсколько погруженная въ воду, 
она пропускаетъ муть вмѣстѣ съ частицами отрубей или жмыхъ. Къ 
этому мѣсту охотно собирается уклея, плотва и нроч. Крупную рыбу 
заманиваютъ кашей, круто сваренной изъ гречневыхъ и пшенныхъ 
крупъ, которая будучи перемѣшана еъ глиной, забрасывается на дно 
рѣки. На крючокъ уды съ потонкомъ, кромѣ названныхъ уже прима
нокъ, червей, насаживаются раковыя шейки, тутъ же добываемыя, и 
такъ называемая „сакла“ (видъ сига). На раковыя шейки и еаклу 
идетъ болѣе хищная рыба—миронъ, окунь, язь и проч.

На щуку, бѣлизну, верезуба и судака, какъ самыхъ хищныхъ 
рыбъ, ставится такъ называемая „сторожня". Это та самая леса, что 
идетъ на уду для крупной рыбы, только потолще ея, волосовъ въ 
16—20, или же просто тонкая бечевка, оканчивающаяся кусочкомъ 
тонкой проволоки или екрипичяымъ басомъ, съ крѣпкимъ стальнымъ, 
большого размѣра, крючкомъ. Наживляется сторожня живою рыбкою 
и укрѣпляется у берега гдѣ либо у кустовъ. „Живецъ" плаваетъ, 
нося съ собою крючокъ со шнуркомъ, пока его не схватитъ одна изъ 
хищныхъ рыбъ, которая и сядетъ сама на крючокъ. Шнурокъ нама
тываютъ иные рыболовы на деревянныя видки со спущеннымъ съ 
него концомъ, аршина въ полтора или два, которымъ привязываютъ 
вилки къ кусту или къ воткнутой палкѣ.

Употребляются еще переметъ, дорожка или блесня, и на сомовъ 
особая ложка и толстый, крѣпкій шнуръ съ большимъ крючкомъ, на 
который насаживается кусокъ мяса.

Переметъ состоитъ изъ длиннаго, саж. въ 20—30 шнурка, на 
которомъ навязаны средней величины стальные крючки на болѣе тон
кихъ шнуркахъ или лесахъ, арш, въ два длины; расположены они 
другъ отъ друга не далѣе 2—3 аршинъ и наживляются червями и 
т. и. Рыболовъ въ лодкѣ опускаетъ одинъ конецъ шнура съ камен
нымъ грузомъ въ воду, обыкновенно выбравъ довольно глубокое, отг



крытое мѣсто рѣки, а затѣмъ, постепенно удаляясь по теченію рѣки, 
опускаетъ по мѣрѣ удаленія сложенный кругами шнуръ съ крючками 
и наживой. Спустивъ шнуръ до конца, рыболовъ другой конецъ его 
закрѣпляетъ къ колу, крѣпко вбитому въ дно рѣки. Но чаще пере
метъ запускается поперекъ рѣки такъ, что одинъ конецъ укрѣпленъ 
къ воткнутой въ берегъ палкѣ, а другой опускается съ грузомъ. И 
въ этомъ случаѣ выбирается мѣсто глубокое, съ довольно сильнымъ 
теченіемъ. Лѣтомъ на переметъ идетъ миронъ, язь, а зимою налимъ.

Дорожкой или блеснёй называется такой снарядъ, въ которомъ 
на длинной бечевкѣ привязана оловянная или цинковая пластинка 
вершка въ два длиною, имѣющая нѣкоторое сходство съ рыбкой; на 
концѣ пластинки укрѣпленъ толстый желѣзный крючокъ съ зазубнемъ; 
наживы не требуется. Рыболовъ, ѣдущій въ лодкѣ вверхъ по рѣкѣ, 
очень быстро опускаетъ шнурокъ во всю длину и тянетъ за собой, 
привязавъ другой конецъ шнурка за лодку и положивъ шнуръ на 
ухо, чтобы слышать когда возьмется рыба, которая блестящую пла
стинку на быстромъ ея бѣгу принимаетъ за рыбу, нагоняетъ и хватаетъ 
ее. На дорожку или блесшо попадается исключительно жадная щука, 
иногда въ пудъ и болѣе вѣсу. На сомовъ, которыхъ также ловятъ 
съ лодки, нуженъ короткій, но крѣпкій шнуръ и желѣзный крючокъ 
съ кускомъ мяса или головой тарани (воблы). Ложка, небольшая дере
вянная, нужна рыболову, чтобы вызвать короткими ударами ею по 
водѣ особый глухой звукъ, на который почему-то поднимается со дна 
сомъ и идетъ на этотъ звукъ, натыкается на приманку и хватаетъ 
ее. Сомы въ Днѣпрѣ въ послѣднее время стали попадаться годъ-отъ- 
году все рѣже; самые большіе изъ нихъ достигаютъ не болѣе 3 пу
довъ вѣсу.

Всѣми перечисленными снарядами ловятъ рыбу въ Днѣпрѣ, въ 
Друти и въ Лахвѣ, протекающей въ этомъ же раіонѣ. Для сманива- 
нія рыбы, какъ уже сказано, рыбаки употребляютъ кашу; здѣсь до
бавлю, что кашу они употребляютъ преимущественно ячную и раз
варенный горохъ; въ мѣстахъ, выбранныхъ для лова, они опускаютъ 
эту кашу, смѣшанную съ вязкой глиной, въ конюлкѣ изъ луба на 
дно рѣки, а затѣмъ у вбитаго здѣсь кола ловятъ на уду съ потон- 
комъ собирающуюся на приманку рыбу; на крючокъ насаживаютъ тѣ 
же зерна гороха или ячныя крупинки.

На рыбу ранней весной по вскрытіи рѣкъ и озеръ ѣздятъ въ 
лодкахъ съ острогой, въ это время бываетъ нерестъ щуки, которая 
и попадается на острогу очень легко днемъ и ночью. Въ концѣ лѣта, 
когда ночи становятся темными, съ острогой ѣздятъ не только ры
баки, но и любители. Въ ночное время на лодкѣ, впереди, на особой 
жаровнѣ, разводятч. огонь, и охотникъ одинъ, а иногда вдвоемъ, под
вигаясь очень тихо между кустовъ по озеру или пруду, высматри
ваетъ въ водѣ стоящую рыбу, чаще всего щуку, верезуба, и какъ

только завидитъ ее, направляетъ на нее ударъ остроги, не выпуская 
рукоятки изъ рукъ, если рыба стоитъ неподвижно, и бросая острогу 
вслѣдъ уходящей рыбѣ.

Изъ сѣтьевыхъ снарядовъ, сдѣланныхъ изъ нитокъ съ помощью 
обручей или даже изъ однихъ деревянныхъ лозовыхъ прутьевъ и 
лучины здѣсь извѣстны: кошъ, коробка, неретъ, топтуха, жакъ, и изъ 
сѣтьевыхъ, сдѣланныхъ изъ однихъ нитокъ—крига, бредень, уклейня, 
сѣть и неводъ. По устройству кошъ, неретъ, топтуха и жакъ сходны 
между собой по основной формѣ—удлиненнаго конуса; такую форму 
придаютъ этимъ рыболовнымъ снастямъ вправленные въ сѣтку обручи.

Вотъ, или скрипка, дѣлается изъ лозовыхъ прутьевъ или лу
чины, въ одномъ концѣ связанныхъ пучкомъ, а въ другомъ—обра
зующихъ отверстіе въ видѣ воронки, стѣнки же составлены изъ пруть
евъ или лучины такъ, что самая мелкая рыба не проскользнетъ въ 
имѣющіяся щели. Коши ставятся зимою подо льдомъ на неглубокихъ, 
тинистыхъ мѣстахъ. На прорубь, прикрытую сверху соломой, идетъ 
рыба, отыскивающая во льду отдушинъ, чтобы подышатъ свѣжимъ 
воздухомъ, и нри этомъ часто залѣзаетъ въ кошъ, нижній конецъ ко
тораго затыкается соломою.

Коробка дѣлается изъ плоскихъ лучинокъ и имѣетъ видъ ци
линдра. Снизу къ ней подшивается соломенная воронка, раструбомъ 
внизъ и узкимъ отверстіемъ кверху. Рыба, отыскивая прорубь, идетъ 
въ это отверстіе кверху и попадаетъ въ коробку.

Неретъ имѣетъ ту же форму, что и кошъ, но немного больше 
его—-1г/а—2 арш. длины. Связанъ онъ изъ толстыхъ нитокъ, мѣш
комъ, съ постепенно суживающимся дномъ—кормой. Напяливается 
онъ на два обруча въ своей широкой передней части и на пять прут
ковъ, сходящихся въ кормѣ. Въ передней части отверстіе сужено за
вернутой внутрь сѣткой и связанной въ видѣ воронки, такъ что въ 
него можно просунуть только большой кулакъ. Неретъ ставятъ вес
ною во время епада водъ у отверстій „закотъ“, язовъ-нлетней, кото
рые заплетаются по луговымъ низинамъ и рвамъ. Нѣкоторыя породы 
рыбъ, какъ щука во время метанія икры, и устера, уходя съ луговыхъ 
низинъ въ русло рѣкъ и въ озера, на пути встрѣчаютъ преграду 
и, ища выхода, попадаютъ въ нерета.

Жакъ—это тотъ же неретъ, которому приданы сбоку крылья изъ 
сѣтей, шириною въ аршинъ или нѣсколько болѣе, длиною же болѣе 
сажени. Ставится также на неглубокихъ мѣстахъ прудовъ и озеръ, 
у травы и кустовъ, и на „чистежѣ“. Крылья жака, растянутыя подъ 
угломъ въ стороны, укрѣпляются въ вертикальномъ положеніи ко
лышками, вбитыми въ дно, корма же его погружается ко дну. Въ 
жакъ попадаютъ различныя породы рыбъ, водящіяся въ стоячихъ 
водахъ.



Іоптуха или топтала—• воронковидная сѣтка съ открытымъ 
широкимъ отверстіемъ, натянутымъ на обручъ, имѣющій видъ полу
круга. Если эта сѣтка укрѣплена на палкѣ, то называется сачкомъ 
или просто сѣткою. Топталомъ ловятъ рыбу и раковъ, устанавливая 
его поближе къ кусту или травѣ такъ, что рыболовъ, стоя самъ въ 
водѣ, прижимаетъ одной ногой нижнюю плоскую сторону обруча ко 
дну, а другой ногой болтаетъ въ водѣ, чтобы загнать въ топтало до
бычу. Приподнимая его, не выходя изъ воды, рыболовъ беретъ то, 
что попадаетъ, и продолжаетъ вновь закладывать сѣть. Подобной же 
сѣткой съ рукояткой, состоящей изъ довольно длинной палки, ловятъ 
рыбу съ берега, причемъ обыкновенно бываетъ двое—одинъ заво
дитъ подъ кустъ сѣтку, а другой длиннымъ шестомъ, называемымъ 
„бовтоломъ", съ утолщеніемъ на концѣ, производитъ шумъ вблизи, 
выпугивая рыбу изъ подъ куста и травы. Въ эти снасти попадаетъ 
по большей части щука, иногда же окунь, линь, карась, вьюнъ и 
проч.

Крига—прямая изъ толстыхъ нитокъ сѣтка, часто вовсе безъ 
кормы, т. е. суживающагося къ заду мѣшка. Въ длину имѣетъ са
жени I1/», въ ширину 2 арш., поперекъ по концамъ укрѣплены двѣ 
палки. Кригой ловятъ двое, входя въ воду и подставляя ее подъ кустъ, 
подобно тому, какъ сказано о топтухѣ. Иногда крига насаживается 
на полозья, чтобы легче было подводить ее подъ кустъ.

Бредень состоитъ изъ довольно длинной кормы, въ сажень или 
нѣсколько болѣе длиною, съ широкимъ входомъ, при короткихъ 
крыльяхъ. Крылья укрѣплены на палки, аршина въ 2 длиною, верхній 
же и нижній свободный край натянутъ на веревочки; къ нижней 
веревочкѣ привязываются въ двухъ—трехъ мѣстахъ грузила, для 
чего служатъ обыкновенные камни въ тряпкѣ или особые, сдѣланные, 
какъ и для невода, глиняные цилиндры. У кормы есть свой особый 
грузъ, чаще всего также камень, увязанный въ тряпку такъ, что онъ 
тащится позади всего бредня. Взявъ въ руки палки, называемыя 
„дѣдами", и держа ихъ въ вертикальномъ положеніи, ловящіе бред
немъ въ неглубокомъ мѣстѣ рѣки, озера, забредаютъ въ воду такъ, 
что одинъ держится поближе къ берегу, другой заходитъ на возмож
ную глубину и описывая дугу, поворачиваетъ къ тому же берегу, съ 
котораго отправились. При этомъ бредень долженъ быть сильно на
тянутъ, нижній край долженъ скользить по дну. Брести съ бреднемъ 
слѣдуетъ ровно и тихо, но когда поворачиваютъ къ берегу, то уско
ряютъ ходъ. Пойманную добычу, рыбу и раковъ, вытряхиваютъ на 
берегу, при этомъ очищаютъ бредень отъ приставшей къ нему тины, 
земли, ракушекъ и проч.

Снарядъ той же формы, какъ и бредень, но съ удлиненными 
до 6 саж. и болѣе крыльями носитъ названіе „водочекъ". Скорѣе онъ 
напоминаетъ собою неводъ небольшихъ размѣровъ.

Уклейня—тонкая изъ льняныхъ нитокъ плавучая сѣть. Она 
имѣетъ до 10 саж. длины и 1 арш. ширины; во всю длину по верх
нему и нижнему краю проходитъ бечевка; на верхней бечевкѣ про
дѣты поплавки въ разстояніи 8и арш. другъ отъ друга; поплавками 
служатъ скатанныя въ трубочку полоски бересты, или пластинки ко
ры осокори, по нижней—„грузки", сдѣланные изъ глины въ видѣ 
цилиндровъ. Уклейней ловятъ съ лодки. Рыболовъ забрасываетъ ее, 
спускаясь по теченію рѣки, лѣвою рукой, загребая правой рукой и 
поступаясь немного въ сторону къ берегу. Въ уклейню попадаетъ 
исключительно уклейка, какъ показываетъ и самое названіе ея. Очки 
у ней очень маленькіе, ловятъ ею преимущественно въ полую воду.

Сѣть наплавная представляетъ собою соединеніе трехъ сѣтей, 
сложенныхъ такъ, что средняя съ частыми въ дюймъ очками укрѣ
плена посреди двухъ сѣтей изъ толстыхъ нитокъ, образующихъ очки 
до двухъ вершковъ ширины; эти боковыя сѣти называются ,,рѣзью" 
и поддерживаютъ частую среднюю сѣть съ большими запасами по 
ширинѣ, такъ что рыба болѣе крупная, пройдя свободно чрезъ очки 
рѣзи и толкаясь впередъ, натягиваетъ на себя частую сѣть и выйдя 
чрезъ вторую рѣзь, остается въ сѣти, какъ въ мѣшкѣ, плотно на ней 
затянутомъ. Мелкая рыба только увязаетъ въ частой сѣти, не дѣлая 
мѣшка.

Сѣтью можно ловить какъ по рѣчкамъ, такъ и по прудамъ и 
озерамъ. По верхнему краю сѣти на шнурахъ укрѣплены поплавки 
изъ бересты, а по нижнему краю грузки или „глазки", какъ и на 
уклейнѣ. Сѣтью ловятъ двое рыбаковъ, при двухъ отдѣльныхъ челно
кахъ; сѣти же они соединяютъ конецъ съ концомъ, такъ что полу
чается длиная сѣть въ 30—40 саж. длины. Плывя по теченію рѣки 
смежно („поплечь") и соединивъ концы своихъ сѣтей, рыбаки начи
наютъ выбрасывать одной рукой сѣть каждый со своей лодки, на 
которой онѣ уложены складками на деревянномъ желобкѣ (называется 
„стябло") и, удаляясь отъ средины рѣки къ противоположнымъ бе
регамъ, тихо слѣдуютъ у концовъ закинутой ими сѣти, образующей 
длинную дугу, обращенную кзаду. Проплывъ саженей 150—200, ры
баки на ходу лодокъ поднимаютъ сѣть на желобокъ („стябло"), съ' 
котораго стекаетъ вода долой, не попадая въ лодку. Такъ какъ ры
бакъ одной рукой правитъ лодкой, а другой рукой поднимаетъ сѣть,, 
приближаясь къ срединѣ ея, то сѣть сначала укладывается рыбаками 
какъ-попало и попавшая въ нее рыба остается не выбранною; съ 
поднятою сѣтью рыбаки бокъ-о-бокъ подъѣзжаютъ къ берегу и здѣсь 
перебираютъ сѣть въ лодкѣ или на берегу и укладываютъ ее съ 
концовъ въ небольшія складки, при чемъ вынимается и рыба. Послѣ 
этого рыбаки отъѣзжаютъ и вновь забрасываютъ сѣть.

Ловля сѣтью въ стоячей водѣ прудовъ и озеръ производится 
нѣсколько иначе. Если берегъ отлогій и дно безъ колодъ и корчей,



то сѣть забрасываютъ рыбаки на небольшомъ разстояніи отъ берега, 
причемъ бечевками, привязанными къ поперечнымъ палкамъ у кон
цовъ сѣтки („дѣдамъ"), вытаскиваютъ сѣть на берегъ, какъ неводъ. 
Если же дно не чисто, а по пруду или озеру встрѣчаются кусты и 
трава, такъ же какъ и у береговъ, то закидываніе сѣти на выбран
ныхъ болѣе чистыхъ мѣстахъ производится кольцеобразно, при чемъ 
рыбаки иногда обкидываютъ большія колоды, корчи и кусты, а за
тѣмъ тонкимъ длиннымъ шестомъ—„бовтоломъ", тыча въ нихъ съ 
разныхъ сторонъ и ударяя но водѣ, загоняютъ рыбу въ сѣть. Въ 
такомъ случаѣ попадаетъ такой сортиментъ рыбы, который держится 
у дна илистыхъ и засоренныхъ водъ, напр. окунь, линь и карась. 
Ловъ производится преимущественно почти въ тихое теплое лѣтнее 
время.

Устройство невода общеизвѣстно. Невода различаются только 
своими размѣрами. На неширокихъ рѣкахъ и небольшихъ озерахъ 
употребляется неводъ поменьше, имѣющій крылья вмѣстѣ съ кормой 
отъ 30 до 50 саж. длины; отъ 50 до 100 саж. неводъ средній, кото
рымъ ловятъ въ большихъ водахъ. Самый большой неводъ достигаетъ 
300 саж. длины, но такіе невода здѣсь не употребляются по отсут
ствію крупныхъ озеръ. Небольшихъ размѣровъ неводъ, около 20 саж. 
длины, называется „подневодокъ“. Для поплавковъ у невода служатъ, 
кромѣ берестовыхъ трубочекъ и кусковъ коры, также бычачьи пу
зыри. Невода малыхч» размѣровъ изготовляются самими рыболовами, 
сельскими жителями; невода большихъ размѣровъ пріобрѣтаются по
купкою въ Витебской и Псковской губ., гдѣ много озеръ. Забрасы
ваніе невода, если онъ не великъ, дѣлается съ двухъ малыхъ чел
новъ двумя или четырьмя рыбаками; если же неводъ большой, то 
забрасываютъ его съ одной лодки или обшивашш, въ которой помѣ
щается отъ семи и болѣе рабочихъ. Вытаскивается неводъ на отлогій 
берегъ за оба крыла, сначала при помощи веревокъ, привязанныхъ 
къ крыльямъ невода, а затѣмъ и непосредственно за крылья съ кор
мы. Въ неводъ попадаетъ рыба всѣхъ породъ и разныхъ размѣровъ, 
а также сомы и довольно рѣдко теперь встрѣчающіеся осетры и 
стерляди.

Особенность представляетъ зимняя ловля неводомъ, что бываетъ 
«на большихъ озерахъ и рѣкахъ, и производится цѣлыми артелями 
человѣкъ въ 30, нанятыхъ рыбопромышленниками, или ловящихъ съ 
хозяевами и арендаторами озеръ испольно. Чтобы сдѣлать тоню, ледъ 
прорубается такъ, что первая большая прорубь дѣлается вдали отъ 
берега, на такомъ разстояніи, какого достигаете, неводъ съ привя
заннымъ къ нему канатомъ. Отъ зтой большой проруби въ сажень 
и болѣе въ квадратѣ идутъ малыя проруби въ два ряда, расходясь 
постепенно въ стороны, затѣмъ онѣ снова сближаются и сходятся у 
одной, такой же большой, какъ и первая. Разстояніе между двумя

сосѣдними прорубями около 10 арш. Къ концамъ канатовъ привязы
ваютъ такой же длины шесты. Неводъ, подвезенный на саняхъ къ 
первой проруби и сложенный на ледъ, затягивается подъ ледъ при 
помощи шестовъ, которые подо льдомъ направляются рабочими такъ, 
что передній конецъ шеета выходитъ къ сосѣдней малой проруби, 
если же онъ не сразу попадаетъ вч. эту послѣднюю прорубь, то ра
бочій, стоящій у этой проруби, при помощи деревяннаго крючка или 
вилокъ захватываетъ его и руками подвигаетъ шестъ къ слѣдующей 
проруби. Такъ, переходя изъ проруби въ прорубь, шесты съ кана
тами, наконецъ, выходятъ къ большой проруби, назначенной для вы
таскиванія невода. У этой послѣдней собирается большое число ра
бочихъ или ставится нѣсколько лошадей для вытаскиванія невода, 
который обоими крыльями медленно подтягивается, пока не будетъ 
вынутъ весь на ледъ. Въ зимній ловъ въ неводъ попадаетъ преиму
щественно лещъ.

Въ то время, когда ледъ еще тонокъ и прозраченъ, подростки 
ходятъ бить или „глушить" рыбу обухомъ топора или палкой съ 
толстымъ концомъ—„довбавёшкой", ударяя ими въ то мѣсто льда, 
гдѣ подъ нимъ высмотрѣна рыба, затѣмъ разламываютъ ледъ и до
стаютъ заглушенную рыбу, чаще всего щуку. Но такая охота на рыбу 
обыкновенно бываетъ незначительна, продолжаясь короткое время при 
наступленіи заморозковъ. Багренье рыбы здѣсь не въ ходу кромѣ вы
шеописанной охоты съ острогою—„остями".

Отравленіе рыбы производится чаще плотовщиками во время 
гонки плотовъ по рѣкѣ и нѣкоторыми другими людьми, не занима
ющимися рыбной ловлей, какъ промысломъ. Настоящими рыболовами 
этотъ способъ добыванія рыбы не практикуется и даже преслѣдуется. 
Самымъ обыкновеннымъ веществомъ для усыпленія рыбы служитъ 
кукельванъ, называемый просто „кульванъ“. Онъ задается заварен
нымъ въ пшенной или гречневой кашѣ, или въ толченомъ видѣ въ 
хлѣбномъ мякишѣ. На такую отраву идутъ слѣдующія породы рыбъ: 
лещъ, устера, язь, головель, или по мѣстному головень, плотва и 
прочая не хищная рыба текучихъ водъ. Другихъ ядовъ здѣсь не 
употребляютъ.

Для храненія рыбы, пойманной вдали отъ мѣстъ хорошаго сбыта, 
рыболовы устраиваютъ сѣтки, куда опускаютъ рыбу, которая можетъ 
быть доставлена живою, такъ какъ сѣтка все время находится въ 
водѣ будучи привязана къ лодкѣ. Въ большихъ лодкахъ, съ кото
рыхъ ловятъ рыбу неводомъ, поближе къ кормѣ, двумя доечатыми 
перегородками отдѣляется часть лодки, въ которую кладутъ пойман
ную рыбу и напускаютъ сюда воды чрезъ отверстіе въ днѣ лодки. 
Доставленная къ мѣсту сбыта, напр. къ городу, рыба пересаживается 
въ садки, т. е. деревянные ящики, стоящіе у берега въ водѣ, въ ко-



торые свободно проходитъ вода чрезъ имѣющіяся въ нихъ щели. 
Садки запираются на замокъ.

Старые рыболовы, отправляясь на ловлю, придерживаются нѣко
торыхъ примѣтъ; такъ, напримѣръ, они не берутъ къ себѣ въ лодку 
никого, чтобы подвезти или перевезти на другой берегъ, если бы 
кто-либо даже усиленно просилъ объ этомъ. Рыбакъ не увѣренъ въ 
томъ, „счастливъ" ли проситель и можетъ ли онъ доставить ему удачу. 
Затѣмъ, рыболовъ, идущій на рыбу, старается избѣжать встрѣчи съ 
кѣмъ-либо съ пустыми руками, а наоборотъ, считаетъ за хорошій знакъ 
встрѣчу съ чѣмъ-либо полнымъ: ведрами воды, возомъ дровъ, охап
кой сѣна и т. п.

IX.
Способъ разведенія пчелъ былъ въ этомъ лѣсномъ краю пре

имущественно бортевой. Въ лѣсу „земцы“ (т. е. пчеловоды) выбирали 
толстыя деревья, по большей части сосны и ели, и въ самомъ де
ревѣ на значительной высотѣ выдалбливали помѣщеніе для пчелъ, 
въ видѣ тѣхъ, которыя имѣются въ нынѣшнихъ колодныхъ ульяхъ, 
съ двумя дощечками—внутренней толстой (втулкой) и наружной тон
кой, но болѣе длинной. Сбоку продѣлывалось окошечко—„летокъ". Та
кихъ помѣщеній въ одномъ деревѣ было нѣсколько. Отъ медвѣдей 
на высотѣ двухъ саженей, или около этого, устраивался „подкуръ" 
или ..порвать", съ острыми еловыми колышками, посаженными часто 
въ видѣ шпилекъ. Съ такимъ устройствомъ дерево также носило 
названіе бортей. Пчелы въ такія борти садились сами и ухода за со
бою почти не требовали, какъ и дикія пчелы, жившія въ дуплахъ де
ревьевъ. Пчеловоду оставалось только взять у пчелъ въ концѣ лѣта 
часть собраннаго меда, а ранней весной „помести": т. е. подчистить 
пчелъ. И въ настоящее время лѣсное пчеловодство напоминаетъ со
бою старинное по способу ухода за пчелами. Лѣтъ КО—70 тому на
задъ стали дѣлать вмѣсто бортей ульи—колоды, но ставятъ ихъ по- 
прежнему на большихъ деревьяхъ—дубахъ, соснахъ и еляхъ, по нѣ
сколько штукъ на одномъ деревѣ. Устанавливаются они на спицахъ, 
вбитыхъ въ дерево; устраивается также и „подкуръ".

Чтобы поднять съ земли колодный улей, у земцевъ есть снасть, 
называемая „линя". Одинъ конецъ лини завязывается за улей, а дру
гой перекидывается черезъ „трубку катка" (колеса) установленнаго 
выше мѣста, предназначеннаго для установки встаскиваемаго улья. 
Въ этомъ случаѣ катокъ замѣняетъ воротъ. Земецъ, становясь на 
рѣдкія спицы колеса поварачиваетъ его на толстой палкѣ оси, а ру
ками натягиваетъ и подбираетъ свободный конецъ веревки, отчего 
улей постепенно поднимается. Подтянутый до мѣста установки, улей 
прикрѣпляется къ дереву. Для лазанья по стволу дерева, у котораго 
нѣтъ подкура, употребляется еще иная снасть—„плеть". Она довольно

длинна, не менѣе 10 саж. и плетется изъ тонкихъ веревокъ на по
добіе плетеныхъ возжей. Къ одному концу плети подвязывается 
па особой веревочкѣ небольшая доска для сидѣнья во время работъ 
на деревѣ. Плеть перекидывается на высотѣ дерева черезъ простой 
блокъ (иногда безъ колесца), особо укрѣпленный за сукъ дерева, по
выше ульевъ. Чтобы на деревѣ затянуть, т. е. укрѣпить плеть, для 
этого земцу необходимо сначала взобраться ранѣе самому и тащить 
за собою плеть. Земецъ поступаетъ такъ: уложивъ подъ деревомъ 
довольно тяжелую плеть съ сидѣньемъ и блокомъ, онъ беретъ сво
бодный конецъ плети и, сложивъ вдвое, одной рукой обкидываетъ 
стволъ дерева, а другой захватываетъ его и въ петлю продѣваетъ 
часть плети, образуя новую петлю, иа которую становится ногой. Под
нявшись отъ земли и придерживаясь одной рукой за стволъ дерева, 
дѣлаетъ вторую петлю, на которую переноситъ другую свободную 
ногу, затѣмъ третью петлю и т. д.,—до тѣхъ поръ, пока доберется до 
первыхъ сучьевъ дерева, по которымъ онъ взбирается уже безъ по
мощи „плети". Плеть онъ тащитъ за собою, чтобы подвѣсить ее по
выше на блокъ, какъ уже сказано. Перекинувъ плеть черезъ блокъ, 
онъ спускается на одномъ концѣ съ сидѣньемъ внизъ къ ульямъ, 
другой конецъ, удерживаемый въ рукахъ, онъ закрѣпляетъ узломъ, 
чтобы не оборваться долой. Взбираться на дерево, на которомъ есть 
„подкуръ", легче: для этого ставится суковатая еловая подставка 
„стремя", по которой и взбираются на подкуръ.

Въ колодахъ съ пчелами весною дѣлается подчистка, подрѣзка 
заплѣсневѣлыхъ сотовъ, вырѣзка негодной суши, очистка лежащихъ 
„на пятѣ" (низъ) мертвыхъ пчелъ, и въ концѣ лѣта, въ августѣ, 
„подсмотръ пчелъ", т. е. вырѣзка меда ^заготовленіе ульевъ на зиму, 
плотная пригонка входовъ и конопатка щелей. Прежде не наблюда
лось за пчелами во время роенія, рои уходили и садились на люби
мыхъ мѣстахъ, часто въ чужіе ульи, такъ какъ трудно было услѣдить 
за пчелами, которыя находились на деревьяхъ, удаленныхъ другъ отъ 
друга часто на значительное разстояніе. Пустыя колоды на деревьяхъ 
подготовляются весною также очисткой и „занавжвваиіемъ", т. е. под
становкой вверху улья, „въ головѣ", кусковъ „суши", а иногда для 
приданія улью пріятнаго, привлекающаго рой, запаха, пустой улей 
вспрыскивается особымъ медовымъ отваромъ, называемымъ „напор- 
скомъ". На языкѣ пчеловодовъ-земцевъ это дѣйствіе носитъ названіе 
„подкупать", т. е. привести въ надлежащій видъ улей. Въ такіе ульи 
охотнѣе садятся рои.і

Съ уничтоженіемъ большихъ деревьевъ, кое-гдѣ называемыхъ 
„стойлами", и съ постепеннымъ паденіемъ пчеловодства, пчеловоды- 
земцы стали свозить ульи въ одно мѣсто, поближе къ своему жи
лищу, чтобы надзоръ за пчелами былъ болѣе доступнымъ и чтобы не 
уходили рои. Такимъ образомъ появились пасѣки.



Если вблизи селенія находится лѣсъ или хотя бы заросли, то 
мѣсто для пасѣки избирается въ лѣсной опушкѣ или среди зарослей, 
и небольшое пространство въ 1/і или даже ’/8 часть десятины нѣ
сколько расчищается, съ оставленіемъ посреди его нѣкотораго числа 
небольшихъ деревьевъ—березъ, дубовъ, рябинъ, липъ и проч., и ого
раживается жердьевой изгородью—„прясломъ14. Ульи устанавливаются 
подъ оставленными деревьями въ стоячемъ или лежачемъ положе
ніи („стояки и лежаки11); ставится маленькая изба, или просто курень 
или будка, для храненія пчеловодныхъ принадлежностей, и пасѣка 
готова. За невозможностью подыскать подходящее мѣсто для пасѣки, 
ульи стали помѣщать въ садикахъ и огородахъ возлѣ двора или 
гумна, и уходъ за пчелами еще болѣе облегчился, требуя присутствія 
и надзора за пчелами главнымъ образомъ только въ роевую пору, 
которая здѣсь продолжается съ половины мая по августъ.

Колода-улей имѣетъ около 2 арш. длины и произвольную тол
щину; толстые объемистые ульи считаются лучшими. Улей устраи
вается при помощи пилы, топора и большого долота на палкѣ, назы
ваемаго „пѣшней11. Это необходимое орудіе для долбленія улья. Съ 
одной стороны отрѣзанной для улья колоды продѣлывается четыре- 
угольное продолговатое отверстіе, вершка въ два ширины и около 
14 верш. длины. Чрезъ это отверстіе, служащее дверкой въ ульѣ, 
выдалбливается внутренность улья цилиндрической формы еъ косо 
спускающимся во внутрь основаніемъ—„пятою11 и верхомъ—„голо
вою11 улья. Это улей „косякъ11. Но многіе верхъ улья продалбли
ваютъ насквозь, заложивъ его круглой дощечкой; получается улей 
„сквознякъ11. Сбоку улья продѣлывается летокъ, небольшое треуголь
ное отверстіе, проходящее въ голову улья, и прикрытое дощечкой, 
такъ что остается только небольшая щель для вылета пчелъ. Дверь 
улья прикрывается одной толстой втулкой, и другой потоньше, но 
шире и длиннѣе первой; для удержанія ихъ вбиваются деревянные 
колышки. Въ голову улья вставляются двѣ палочки—„енозы“, для 
укрѣпленія гнѣзда пчелъ; вмѣсто палочекъ иные вставляютъ „грѣн- 
ку“—дощечку, втыкаемую въ потолокъ улья, поперекъ которой вот
кнуты три тонкихъ палочки. Какъ уже сказано, на пасѣкѣ ульи ста
вятся стояками или въ наклонномъ положеніи—лежаками.

Обыкновенно за пчелами ухаживаетъ одинъ изъ старѣйшихъ 
членовъ семьи и свою нажитую долгими родами опытность сохра
няетъ въ тайнѣ. Нерѣдко про старыхъ земцевъ пчеловодовъ, нажив
шихъ значительныя пасѣки, колодъ въ 50—100, ходятъ въ народѣ 
различные суевѣрные разсказы, выставляющіе ихъ знахарями, обла
дающими особыми знаніями по отношенію къ пчеловодству. Напри
мѣръ, говорятъ, что иному такому земцу достаточно захотѣть напу
стить своихъ пчелъ на пасѣку сосѣда, и въ короткое время пче- 
лы п°слѣдняго будутъ уничтожены; по желанію, нѣсколькими таин

ственными словами, можетъ онъ переселить пчелъ изъ чужой пасѣки 
въ свою и т. под.

Такъ какъ страшная болѣзнь пчелъ, гнилецъ, существующая 
съ давнихъ поръ, въ послѣднія десятилѣтія особенно усилилась и 
произвела въ обширныхъ раіонахъ почти полное опустошеніе пасѣкъ, 
и пчеловоды естественно искали и ищутъ средствъ борьбы съ этимъ 
бичемъ пчелъ, радикальныхъ же средствъ противъ гнильца и по
нынѣ они не знаютъ, то болѣе счастливые пчеловоды, у которыхъ 
сохранились еще кое-какія пасѣки, пользуются извѣстностью знаха
рей и до настоящаго времени. Имъ извѣстны какія-то травы и въ 
томъ числѣ мелисса, или маточная трава, употребляемая противъ 
гнильца въ видѣ окуриванія пчелъ, или въ отварахъ и въ прибавле
ніяхъ къ „напорску11, возстановляющихъ благополучіе гнильцовыхъ 
пчелъ. Пчеловоды входятъ въ большую дружбу съ такимъ знахаремъ- 
пчеловодомъ, чтобы узнать отъ него эти травы. Многіе пчелиную 
матку считаютъ виновницей возникающаго гнильца и совѣтуютъ для 
прекращенія его найти въ ульѣ мертвую матку, засушить ее, и рас
тертую въ порошокъ дать пчеламъ вмѣстѣ съ кормомъ. То же дѣ
лаютъ съ черною змѣей, пойманной въ праздникъ Благовѣщенія. 
Иные для усмиренія пчелъ опрыскиваютъ ихъ освященной на Пасху 
солью. Покровителемъ пчелъ считаютъ св. Зосиму и вѣрятъ въ су
ществованіе какого то особаго пчелинаго бога.

Принадлежности пасѣчниковъ немногочисленны и просты по сво
ему устройству: роевня, для собиранія сметавшагося роя, представ
ляетъ обыкновенную лубку, у которой дно вмѣсто луба подшито рѣд
кимъ холстомъ или ситкомъ изъ-подъ рѣшета; самодѣльное ситце для 
одѣванія на голову, чтобы предохранить себя отъ пчелъ—также ду
бочка, только меньшихъ размѣровъ, дно которой подшито „рѣдиной11 
или проволочной сѣткой; одѣвается она на переднюю часть лица; 
обыкновенная ложка или сдѣланная изъ бересты—для сгребанія роя; 
деревянная клѣтка—маточникъ; ведро, вѣничекъ или перо для опры
скиванія пчелъ передъ началомъ работъ въ ульѣ съ пчелами или 
сидящаго роя; ножъ, въ видѣ удлиненной лопатки, и кадушка или 
липовка для храненія меда.

X.
Разведеніе скота въ этомъ раіонѣ не составляетъ отдѣльной от

расли хозяйства: этому препятствуетъ какъ недостатокъ луговъ и 
скудость пастбищъ, такъ и общая бѣдность населенія. Скотъ держатъ 
въ такомъ количествѣ, чтобы только удовлетворить свои хозяйствен
ныя потребности, предъявляемыя къ скоту, который почти повсе
мѣстно простой мѣстной породы, плохо развитъ, мало продуктивенъ, 
и отличается двумя положительными качествами—выносливостью и 
нетребовательностью.



Лошадь рѣдко достигаетъ 2 арш. высоты и сложеніе ея недо
статочно красивое: формы тѣла угловатыя, шея длинная съ повис
шей большой головой, ноги короткія, тѣло покрыто жидкою шерстью. 
Обыкновенная крестьянская лошадь довольно слабосильна—тяжесть 
въ 20—25 пудовъ составляетъ для нея полную кладь; можетъ ходить 
только подъ сохою и легкимъ плугомъ. Большую часть года лошадь 
довольствуется подножнымъ кормомъ, часто на довольно скудныхъ 
весеннихъ и лѣтнихъ пастбищахъ; зимою дается ей сѣно луговое или 
болотное, овесъ же она получаетъ только при усиленной работѣ, во 
время возки лѣса на пристани или во время извоза, когда отъ тяже
лой работы она сильно тощаетъ. Хозяинъ со среднимъ достаткомъ 
держитъ 2—3 лошадей, состоятельное до пяти, а бѣдняки, какихъ не
мало, чаще одну только лошадь. Безлошадныхъ хозяевъ здѣсь нѣтъ. 
Кобылицъ впрягаютъ въ возъ, работаютъ и на жеребыхъ, отчего же
ребята отъ нихъ худы, слабы и плохо развиваются. Такъ какъ на 
ожеребившейся кобылѣ тоже скоро начинаютъ опять работать, го 
истощаемая работой, при плохомъ подножномъ кормѣ, мать не мо
жетъ достаточно кормить жеребенка и онъ уже иа второмъ—третьемъ 
мѣсяцѣ пріучается щипать траву, таскаясь вслѣдъ за матерью во 
время пахоты или жнива и сѣнокосной работы. Осенью, и не позже 
6 декабря, его уже отнимаютъ отъ матери, ставя отдѣльно въ хлѣву. 
Если же и на второмъ году жеребенокъ не оставитъ привычки со
сать мать, то ему надѣваютъ намордникъ съ желѣзными шипами, 
отчего кормилица кобыла сама отбиваетъ своего жеребенка. Большую 
часть лѣта жеребенокъ не можетъ вылинять, оставаясь въ старой 
лохматой шерсти. Жеребята все время до полнаго развитія, которое 
наступаетъ у нихъ только на 4 или 5 году, ходятъ въ одномъ табунѣ 
съ лошадьми, и на ночлегахъ ихъ привязываютъ „на приколъ" ближе 
къ теплу (огню), на которомъ они остаются до разсвѣта; кобыла въ 
такомъ случаѣ не уходитъ далеко. Это необходимо, чтобы уберечь 
жеребенка отъ волковъ. Жеребчики, еще не вполнѣ развившіеся, уже 
покрываютъ кобылъ на третьемъ или четвертомъ году. Осенью та
кого возраста жеребчиковъ „легчаютъ", кастрируютъ. Эту операцію 
всегда дѣлаютъ пришлые коновалы—великоруссы, главнымъ образомъ 
калужане. Съ своими нехитрыми принадлежностями черезъ плечо на 
ремнѣ и въ кожаной сумкѣ, а именно: ножикомъ, деревянными не
большими тисками и порошкомъ сулемы, коновалъ обходитъ деревню, 
справляясь, нѣтъ ли у кого жеребца, котораго нужно легчать. Найдя 
такого, онъ увѣряетъ хозяина, что его рука легкая; если онъ еще 
здѣсь незнакомъ, то готовъ положить 25 руб. залогу за благополуч
ный исходъ операціи. Жеребца валятъ на землю, и коновалъ своимъ 
острымъ ножичкомъ, зажавъ мошонку повыше шулятъ въ „щем- 
летки“ (тиски), быстро вспарываетъ и выбрасываетъ шулята, которыя 
велитъ зарыть въ землю въ хлѣву, гдѣ не ходятъ люди, а рану при-

сыпаетъ сулемой, послѣ чего жеребца освобождаютъ. Коновалъ полу
чаетъ рубль за свой трудъ, угощеніе водкой и яичницей, и кусокъ 
холста—вытереть руки послѣ работы.

Молодыхъ лошадей не выѣзжаютъ, а впрягаютъ сначала въ 
борону, а затѣмъ въ телѣгу, послѣ чего скоро начинаютъ исполнять 
на нихъ и всякую другую работу.

Норова въ крестьянскомъ быту пользуется еще меньшимъ ухо
домъ, чѣмъ лошадь, отчего она такая невзрачная по виду и росту, 
что породу здѣшней коровы именуютъ въ насмѣшку „тасканской". 
Зимою она стоитъ на яровой соломѣ и только у нѣкоторыхъ хозяевъ 
ей дается „струшеіша", т. е. къ соломѣ ржаной или ячной примѣши
вается часть сѣна или по временамч, выдается опаренная мякина, 
или опара. Пойло изъ распареннаго картофеля даютъ коровѣ на пер
вой недѣлѣ послѣ отелу. На весну коровы сильно тощаютъ, такъ что 
слабѣйшія изъ нихъ надаютъ на ноги и должны оставаться нѣкото
рое время доіма, когда пастухъ начинаетъ выгонять уже въ поле. 
Если же ихъ все-таки выгонятъ въ поле, онѣ отстаютъ отъ пастуха, 
надаютъ на землю и лежатъ, чѣмъ причиняютъ немало хлопотъ па
стуху. Выгонять въ поле начинаютъ какъ только стаетъ снѣгъ (около 
25 марта), когда въ полѣ еще нѣтъ новой травы. Отсюда коровы, по 
мѣстному замѣчанію, еще болѣе ослабѣваютъ. Только къ 23 апрѣля, 
т. е. къ Юрьеву дню, зелень появляется въ лѣсу и въ полѣ, къ этому 
же времени освобождаются изъ-подъ воды поемные луга, и скотъ съ 
этого времени получаетъ возможность „собраться" въ полѣ, лѣсу или 
на лугу, т. е. поѣсть досыта. Съ этого времени коровы начинаютъ 
понемногу поправляться, у дойныхъ коровъ прибываетъ молоко, и 
достигаетъ полнаго удоя къ половинѣ мая. Во многихъ мѣстахъ при 
недостачѣ лѣсныхъ пространствъ и запрещеніи пастьбы скота на ду
гахъ, съ 9 мая для скота опять наступаетъ тяжелое время, тѣмъ 
болѣе, что и „иаренина", т. е. наровое поле, служившее мѣстомъ 
главнаго выпаса скота, въ началѣ іюня поднимается подъ озимый 
хлѣбъ. Эта „измора скота" продолжается до тѣхъ поръ, пока не на
ступитъ жниво и сѣнокосъ, освобождающіе значительныя простран
ства подъ выпасъ скота, такъ что вторая половина лѣта и осень 
представляютъ здѣсь лучшее время года въ отношеніи пастбищъ.

Отъ плохого скота получается и мелкій приплодъ. Телята двухъ 
недѣль бываютъ ростомъ не болѣе средней собаки и вѣсятъ фунтовъ 
тридцать, рѣдко болѣе. Первое время теленокъ, оставленный на плодъ, 
сосетъ свою мать недѣль до шести, послѣ чего теленка начинаютъ 
поить пойломъ изъ овсяной муки съ частью молока, а черезъ мѣ
сяцъ и безъ молока. На третьемъ мѣсяцѣ теленку даютъ уже траву 
или выпускаютъ на нашу. На второмъ году телята идутъ въ стадо 
и особымъ уходомъ уже не пользуются. На третьемъ или четвертомъ 
году бычки въ стадѣ накрываютъ уже коровъ и телятъ трехъ-четы-



рехъ-лѣтішго возраста. За рѣдкими исключеніями бычковъ не кастри
руютъ по причинѣ ихъ малаго роста и неразвитости. Поэтому волы 
встрѣчаются какъ исключеніе.

Овецъ разводятъ здѣсь мѣстной породы и въ ограниченномъ 
количествѣ, главнымъ образомъ для полученія шерсти на домашнее 
сукно, на нитки для плетенья поясовъ и нѣкоторыя простѣйшія ткани 
въ краскахъ на женскія одежды, также для валянья войлоковъ на 
хомуты (лямцевъ) и изрѣдка валенокъ и шапокъ. Хозяйства, имѣю
щія болѣе десятка овецъ, рѣдки; встрѣчаются дворы, не держащіе 
вовсе овецъ. Зимой овцы „стоятъ на сѣнѣ“, т. е. пользуются кор
момъ только изъ сѣна, такъ какъ ни соломы, ни другого какого 
корма ѣсть не станутъ. Новорожденныхъ овецъ въ холодное зимнее 
время берутъ въ теплое помѣщеніе, въ избу, гдѣ живутъ и сами 
хозяева. Стригутъ овецъ два раза въ годъ: весною и лѣтомъ. Бара
новъ и старыхъ овецъ хозяева осенью рѣжутъ на мясо и овчины.

Пастухи на крупный и мелкій скотъ (послѣдній—овцы и свиньи) 
въ деревнѣ договариваются наичаще на масленой недѣлѣ въ четвергъ. 
Договоръ этотъ словесный, установленный обычаемъ, съ малыми 
различіями для разныхъ мѣстностей. Плата пастуху отдается по осе
ни, съ окончаніемъ пастьбы, и состоитъ почти вездѣ изъ зернового 
озимаго и ярового хлѣба, даваемаго отъ штуки скота той или другой 
мѣстною мѣрой, напр десятовкой, вмѣсто четверика, и гарнцемъ. 
Кромѣ того въ теченіе весны и лѣта пастуху даютъ такъ называемую 
„лусту“, состоящую изъ булки хлѣба, куска сала, пары яицъ, бли
новъ въ извѣстные дни. Вообще же пастуху даютъ „выгонное", на 
Юрья (23 апрѣля), на Духовъ день, въ день Петра; въ послѣдній 
день даютъ сыръ и масло. Нанимаются въ пастухи не только беззе
мельные бобыли, но и хозяева, у которыхъ достаточно въ семьѣ под
ростковъ; при нѣсколькихъ пастухахъ, скотгь крупный и мелкій па
сутъ поочередно: одинъ день одна смѣна пасетъ крупный скотъ, а 
другой день—мелкій. Каждый пастухъ имѣетъ свой дворъ, нерѣдко и 
достаточное крестьянское хозяйство. Вызываетъ коровъ посредствомъ 
своей пастушьей трубы, которая дѣлается чаще изъ дерева и обматы
вается берестой или бечевкой; но въ пригородныхъ мѣстностяхъ по
падаются и жестяныя трубы и рожки. У каждаго пастуха имѣется 
длинная пастушья „пўга" (кнутъ). Отгонъ скота, и только коровъ, 
дѣлается въ рѣдкихъ случаяхъ, а именно, когда вдали имѣется хо
рошая паша, напримѣръ, на заливныхъ лугахъ по спадѣ водъ вес
ною и лѣтомъ, по уборкѣ сѣна, и въ случаяхъ эпидемій, требую
щихъ разобщенія больныхъ отъ здоровыхъ головъ. Въ такомъ слу
чаѣ гдѣ нибудь въ лѣсу устраивается временная „загорода" для 
ночлега скота и курень для пастуховъ.

Чтобы приманить или отогнать извѣстное животное, употре
бляются слѣдующія междометія:

Лошадей манятъ: кось-кось-кось-кось! Васька! Мишка! Бурчикъ! 
Жеребятъ: тпрулюська-тпрулюеька! Косюлька! Останавливаютъ: тпру! 
шш! Погоняютъ: но! пошовъ!

Коровъ манятъ: тпруська, тпруська! Тялухъ, тялухъ! Буронька! 
Красута! Лысонька! Отгоняютъ: пошла въ поле! Ксыль у поле!

Овецъ манятъ: вулька, вулька! Вуль-вуль-вуль! Бэрка-бэрка! 
Быръ-быръ-быръ! Отгоняютъ: а шкиръ у поле! Шкира-шкира!

Козъ манятъ: кзы-кзы-кзы! Отгоняютъ: а кизь! а кизь!
Свиней манятъ: тё-тё-тё! Чушка, Чушка! Чухъ-чухъ-чухъ! Рабка! 

Поросятъ манятъ чмоканьемъ, подражающимъ ихъ ѣдѣ. Отгоняютъ: 
а юсъ, а юсъ! А выцъ! Южнѣе: аля!

Волковъ отгонятъ: а га ту! ту! ту!
Собакъ манятъ: на-на-на: па хлѣба, на! Отгоняютъ: пошовъ вонъ!
Кошекъ манятъ: кцы-кцы-кцы! кицъ-кицъ! Отгоняютъ: а псикъ! 

Брысь!
Гусей манятъ: те-те-те! Отгоняютъ: гыля! гыля!
Утокъ .манятъ: вуть-вуть-вуть! Отгоняютъ: а-вуть!
Куръ манятъ: типъ-тішъ-типъ! Цыпъ-цыпъ! Сѣдочка-сѣдочка! 

Цыплятъ: пыль-пыль-пыль! Отгоняютъ: кышъ!
Индюковъ манятъ: куръ-куръ-куръ! Отгоняютъ: а кышъ! А шишъ!
Голубей манятъ: вуль-вуль-вуль! Отгоняютъ: шишъ! шуги!
Журавлей манятъ: журка-журка-журка! Журъ-журъ-журъ!

XI.
Сѣно косятъ въ данной мѣстности на заливныхъ лугахъ, болот

ныхъ мѣстахъ и на такъ называемыхъ „логахъ", т. е. низинахъ, 
рвахъ, лежащихъ въ полевыхъ мѣстахъ. Сѣнокошеніе на этихъ ви
дахъ сѣпожатей не имѣетъ существенныхъ отличій. Болотами съ 
рѣдкою травою часто пользуются, по желанію, только нѣкоторые чле
ны общества, на заливныхъ же лугахъ и логахъ каждый хозяинъ 
имѣетъ опредѣленныя, разъ выдѣленныя ему, полосы, или „дачи". 
При помощи небольшихъ ямокъ и вбитыхъ колышковъ по концамъ 
„дачъ" каждый хозяинъ находитч» свою дачу всякій разъ, какъ ему 
приходится ее косить, причемъ не мало облегчаетъ пріисканіе и то 
обстоятельство, что косить принимаются въ однихъ и тѣхъ же мѣ
стахъ или цѣлымъ селеніемъ, или по крайней мѣрѣ ближайшіе сосѣди 
группами. По длинѣ дачъ ставятъ три точки или вѣхи и по нимъ, 
идя съ одной точки на другую, „отбредаютъ" межи двухъ рядомъ 
лежащихъ дачъ. Косы, употребляемыя здѣсь, привозятся изъ Псков
ской губерніи, а также изъ Ново-Вилейска, Виленской губ. По формѣ 
онѣ скорѣе литовки, но не горбуши. Укрѣпляется коса пяткою къ 
концу „коеовья" желѣзнымъ кольцомъ, надѣваемымъ такъ, что оно 
прижимаетъ пятку косы къ палкѣ, причемъ сверху вбивается еще 
клинокъ. Почти по срединѣ коеовья имѣется небольшая, круто за



гнутая и связанная перепонкой, дужка, называемая „ л у ч к о м ъ к ъ  
лучку привязывается лопаточка; за лучекъ держитъ косецъ косу 
правой рукой, тогда какъ лѣвая рука поддерживаетъ конецъ косовища.

Для отбиванія косы необходимы молотокъ со стальнымъ носкомъ 
и маленькая наковальня, называемая „бабкой". Положивъ косу плашмя 
на бабку, косецъ ударами молотка по лезвію „оттачиваетъ жало" 
косы, подвигая ее отъ пятки къ носку. Во время работы, коса ната
чивается обыкновеннымъ точильникомъ брускомъ. Кромѣ того, во 
время прохожденія покоса, послѣ нѣсколькихъ взмаховъ косою, она 
направляется или „трепышется" тонкой деревянной лопаточкой, на
тертой пескомъ и называемой „трепышкой".

При помощи грабель и вилъ покосы ворошатся („ворочаются") 
и подсушиваются, а затѣмъ сгребаются въ копы. Изъ копъ сѣно 
перевозится на возахъ домой или идетъ въ стога. Стога по величинѣ 
бываютъ весьма различные: отъ 2—3 возовъ до 20. Копы стягиваются 
при помощи веревки, затянутой подъ основаніе, и устанавливаются 
вокругъ мѣста предполагаемаго стога.

На ровномъ возвышенномъ мѣстѣ, выбранномъ для постановки 
стога, вертикально ставится длинная прочная жердь „стожаръ"; во
кругъ стожара вбиваются небольшіе колыпіки-„паликй", такъ что 
діаметръ окружности, образуемой паликами, бываетъ равейъ величинѣ 
стога. Обыкновенно онъ бываетъ около сажени. Между стожаромъ н 
паликами земля устилается хворостомъ или соломой и затѣмъ начи
нается укладка сѣна и утаптываніе его ногами, для чего долженъ 
быть отдѣльный человѣкъ, принимающій и укладывающій подаваемое 
изъ копенъ сѣно. Стоящій на стогу наблюдаетъ, чтобы сѣно уклады
валось ровно и плотно, какъ на серединѣ, такъ и по краямъ стога, 
и притомъ такъ, чтобы отъ основанія ширина стога все увеличива
лась, а съ половины предполагаемой высоты она начинаетъ замѣтно 
уменьшаться, пока не закончится вершиной у стожара, на которой 
едва только можно стоять. Наконецъ, кладется на крестъ двѣ пары 
связанныхъ хворостинъ и этимъ стогъ заканчиваютъ.

Если стогъ нужно сметать на низкомъ лугу—„ольсѣ", то, чтобы 
стогъ не былъ залитъ водою, прибывающею отъ сильныхъ дождей, 
его ставятъ на плетняхъ или столбикахъ, аршина въ два и болѣе 
отъ земли; такъ же поступаютъ и тогда, когда ставится стожокъ на 
мокромъ болотѣ. Отъ потравъ стога загораживаются плетнемъ или 
„прясломъ" въ двѣ или три жердины.

Къ описанному слѣдуетъ прибавить, что измѣреній луга, кромѣ 
принятаго землемѣрнаго, сами крестьяне не дѣлаютъ, такъ какъ пе
редѣлы луга, какъ и вообще земли, дѣлаются здѣсь очень рѣдко. 
Одними и тѣми же „дачами" пользуются десятки лѣтъ.

Травосѣяніе практикуется въ дайной мѣстности только отдѣль
ными хозяевами и не повсемѣстно. Изъ травъ, высѣваемыхъ хозяе

вами, наиболѣе извѣстны: клеверъ и вика, съ тимофеевой травой.
Клеверъ высѣвается по озимому полю ранней весной, и поле на вто
рой и третій годъ оставляется подъ клеверомъ, который даетъ во 
второе лѣто два укоса, на третье—одинъ.

Вика съ тимофеевкой или . овсомъ вмѣсто тимофеевки высѣ
вается, какъ и всякое яровое, въ апрѣлѣ или началѣ мая. Даетъ 
одинъ укосъ въ то же лѣто.

Способъ уборки этихъ травъ тотъ же, что и для сѣна, только 
для ускоренія просушки, въ особенности при частыхъ дождливыхъ 
дняхъ, ставятся „етривья" или еловые суковатые козлы, на которые 
накладывается клеверъ или вика. Часть скощеннаго клевера и вики 
обмолачивается на гумнѣ въ иеподеушенномъ видѣ „на евнѣ“ и оста
вляется на сѣмена.

Тимофеевна, имѣющая соломистый стебель, сжинается серпами 
и перевязанная въ снопики, также обмолачивается на сѣмена. На 
кормъ же и тимофеевку косятъ вмѣстѣ съ другими травами.

XII.
Для ручной обработки земли въ каждомъ хозяйствѣ имѣются 

слѣдующія орудія: заступъ или лопата, мотыка или копаница, вилы 
для накладыванія навоза и разбивки его на полѣ и грабли—тѣ же, 
которыми сгребаютъ сѣно.

Хотя заступъ и лопата въ общемъ сходны, но здѣсь дѣлаютъ 
такое различіе: у заступа деревянная часть оканчивается плоской ло
патой, на которую насаженъ широкій подковообразный наконечникъ; 
у лопаты только ручка деревянная, лопатка же у ней стальная или 
желѣзная съ трубкой, иначе называемая „желѣзнякъ".

Съ помощью заступа взрывается земля подъ разсадники, на ко
торыхъ высѣвается капуста и брюква; земля подъ гряды или капусту 
обрабатывается, какъ и весь огородъ, сохою или плугомъ, и только 
борозды грядъ и размельченіе земли на грядахъ дѣлается заступомъ. 
Окучиваніе капусты, равно какъ и полотье грядъ съ рядовымъ по
сѣвомъ огурцовъ, свеклы, а также картофеля, производится по мѣс
тамъ при помощи мотыкп или по мѣстному „копанйцы". Тою же 
„копаницею", только болѣе тяжелой и острой, взрывается („копа- 
ничится") лядо, т. е. вновь разработанныя изъ подъ лѣса пахотныя 
мѣста, гдѣ плугомъ или сохою пахать еще нельзя. Вмѣсто бороны 
тогда употребляется „смыкъ" изъ еловыхъ сучьевъ.

Вырываютъ овощи на грядахъ заступомъ, а картофель сохою. 
Мѣстомъ храненія овощей служитъ особая постройка, которая носитъ 
разное названіе: истопка, варивнн, мшаникъ. Погреба въ деревнѣ 
устраиваются рѣдко; въ ямы зарываютъ хлѣбъ тоже уже немногіе. 
Въ послѣднее время въ большихъ хозяйствахъ, какъ и у помѣщи
ковъ, картофель хранятъ также въ копцахъ. Устраиваются копцы



такъ: здѣсь же на полѣ, гдѣ роютъ картофель, выбирается ровное 
мѣсто, на немъ вколачиваются треугольникомъ довольно длинные три 
кожа такъ, что между ними остается небольшая пустота. Вокругъ 
этихъ кольевъ обматывается толстый соломенный жгутъ до высоты 
кольевъ, а затѣмъ сюда сносится картофель и ссыпается въ кучу, 
вершина которой оканчивается у вершины этихъ трехъ кольевъ, слу
жащихъ вытяжной трубой. На кучу картофеля кладется толстымъ 
слоемъ солома, а сверхъ соломы насыпается земля ровнымъ слоемъ, 
въ V2 арш. толщины. Земля берется тутъ же возлѣ кучи, такъ что 
образуется "вокругъ кучи канава. Сложенный такимъ образомъ кар
тофель остается до весны.

Разведеніемъ табака, мака, горчицы, кукурузы и подсолнуховъ, 
какъ спеціальными культурами, здѣсь не занимаются.

Главными земледѣльческими орудіями здѣсь служатъ соха и бо
рона. Соха въ послѣдніе годы стала постепенно замѣняться однокон
нымъ плугомъ самаго малаго размѣра. При помошп этпхъ орудій земля 
воздѣлывается подъ всѣ полевыя и огородныя культуры, какова бы она 
ни была по качеству почвы. Только на вновь-раздѣланиыхъ лядахъ, 
гдѣ за множествомъ пней и корней сохою пахать нельзя, и борона 
пройти не можетъ, какъ уже выше упомянуто, употребляется ручная 
обработка мотыкой („копаницей"), а вмѣсто бороны пускается „смыкъ", 
связанный изъ нѣсколькихъ еловыхъ пластинъ съ частыми длинными 
сучками взамѣнъ зубьевъ;

Впрягаютъ въ соху или борону одну лошадь.
Всѣ деревянныя части сохи и бороны, ровно какъ и сборка ихъ, 

дѣлается самими хозяевами. Лемеши и полка, называемая также „по- 
лицей“, изготовляются мѣстными кузнецами. Плуги пріобрѣтаются 
покупкой въ городѣ, у торговцевъ, или въ мастерскихъ, гдѣ выко
вываются плуги. Дышла у нихъ желѣзныя или деревянныя. Бороны 
желѣзныя, или только съ желѣзными зубьями, встрѣчаются еще рѣдко, 
и только у нѣкоторыхъ крестьянъ имѣются бороны, состоящія изъ 
деревянной рамы съ желѣзными зубьями.

Соха здѣшняя—предметъ довольно сложный. Главная часть ея 
плаха. Это--плоская изогнутая доска въ I3/* арш. длины и 5 верш. ши
рины, оканчивающаяся двумя „рогами"; ва острія одѣваются лемеши. 
Къ верхней части этой плахи подвязаны двѣ поперечныя палки, изъ 
которыхъ наружная толще и выдается въ стороны, служа ручками 
для держанія сохи во время работы. Въ нее же вколачиваются зад
ніе концы двухъ оглоблей, называемыхъ „обжами". На серединѣ обжи 
скрѣплены съ плашкой двумя идущими крестообразно „тяжками", 
нижніе концы которыхъ зацѣплены за „землянку" поперечную па
лочку подъ плахой. Обжи имѣютъ деревянную распорку посрединѣ; 
же. На рогачи набиваются лемеши своими трубками, которыя назы
ваются „ушами". Къ лѣвому лемешу приставляется въ наклонномъ

положеніи съ нѣкоторой косиной вправо „нолица", служащая отва
ломъ. Въ нее вбита деревянная палочка, посредствомъ которой по- 
лида укрѣплена веревочкой къ крестообразно-идущимъ веревкамъ—„пе
ремету". Въ правый лемешъ сбоку вколоченъ клинъ, торчащій вкось на 
’/а арш.; онъ называется „приполкомъ". Для впряганія сохи, къ перед
нимъ концамъ обжи продѣваются петлей „тяжки", подвязываемыя за 
гужи на разстояніи аршина или немного болѣе. Кромѣ того необхо
димы возжи, чтобы управлять лошадью во время работы.

Основу бороны составляетъ дугообразно согнутая дубовая, до
вольно толстая палка, называемая „самойлукъ". Она даетъ форму бо
ронѣ. По ширинѣ и длинѣ этой рамы уложены тонкіе деревянные 
прутки, по три поперекъ бороны и по два вдоль ея, такъ что они 
образуютъ клѣтки съ дырой посрединѣ; сюда насаживаются деревян
ные дубовые зубья; скрѣпляются эти зубья парными кольцами „ба
ранками".

ХПІ.
Начало пахоты нигдѣ не пріурочено къ какому либо опредѣ

ленному времени: оно зависитъ отъ времени наступленія весны и на
чинается какъ только немного затвердѣетъ земли, чтобы не было топко 
при работѣ. Первый взметъ приходится дѣлать подъ яровые хлѣба 
и картофель вообще до Пасхи. Затѣмъ, нѣсколько подсохшее поле— 
„оралыо"—боронятъ, и черезъ недѣлю или двѣ идетъ второй взметъ, 
что на мѣстномъ языкѣ носитъ названіе „мѣшать". Послѣ этого 
сѣютъ яровое н забороновываготъ, но мѣстному „запахиваютъ".

По роду яровыхъ хлѣбовъ посѣвъ идетъ въ такомъ порядкѣ: 
пшеница яровая, гдѣ ее разводятъ, или ячмень ранній на осенней 
пахотѣ, какъ только земля освободится изъ подъ снѣга. Послѣ слѣ
дуетъ ячмень средняго посѣва и овесъ, что совпадаетъ съ половиной 
апрѣля; далѣе —просо и поздній ячмень и, наконецъ, гречиха, сѣвъ 
которой бываетъ въ концѣ мая и началѣ іюня до 12 числа, а иногда 
даже позже.

Картофель высѣваютъ во второй половинѣ апрѣля и до 9 мая. 
Въ это же время обрабатываютъ огороды н дѣлаютъ гряды подъ 
овощи. Денъ высѣвается въ это же время, конопля гораздо позже. 
Подъ яровые хлѣба, ката-то: ячмень, пшеницу, просо, вывозятъ на
возъ, который, смотря по характеру почвы, запахивается въ землю 
или разстилается наверху въ „притыку", что дѣлается на тяже
лыхъ суглинистыхъ почвахъ н на песчаныхъ. Подъ рожь, нашъ глав
ный хлѣбъ, паровое поле—„парешша" первый разъ поднимается въ 
іюнѣ и боронуется черезъ недѣлю-двѣ послѣ взмета; второй разъ уже 
подъ посѣвъ пашется—„мѣшается" въ первой половинѣ августа; глав
ная же „сѣвба" происходитъ послѣ 15 августа или по народному, 
„между Пречистыми", т. е. праздниками Успенія и Тождества Пре
святой Богородицы.



Сѣнокосъ и жниво здѣсь нерѣдко совпадаютъ даже но накалу. 
Обыкновенно оіш открываются не ранѣе 1 іюля. Всѣ хлѣбныя расте
нія жнутъ серпомъ, косятъ же только гречиху. Снопы укладываются 
на полѣ двояко: болѣе сырые снопы складываются въ „обабки", а су
хіе въ „копы", при чемъ въ обабки кладутся чаще снопы яровыхъ 
хлѣбовъ, а въ копы рожь. Обабки образуются снопами, сложенными 
тѣсно другъ къ другу „комлемъ" или „огузкомъ" внизъ, колосьями 
вверхъ, на нихъ накладывается одинъ большой снопъ „шапкой", по
крывающей верхъ обабка. Въ обабки кладется 15 сноповъ ржаныхъ 
или 20 яровыхъ. Это облегчаетъ счетъ копами, которыя равняются 
60 снопамъ. Въ иныхъ мѣстностяхъ вмѣсто копъ считаютъ сотнями 
и обабки складываютъ въ 20 сноповъ. Сложенная копа заключаетъ 
въ себѣ отъ 180 до 300 сноповъ.

Въ гумнахъ, или овинахъ, снопы укладывается „на сторонкахъ", 
т. е. по сторонамъ отъ тока до стѣны, рядами, такъ, что огузки 
(комли) ровной стѣной выступаютъ наружу, къ току, и рядъ за ря
домъ кладется такъ, чтобы каждый новый рядъ покрывалъ ниже ле
жащій почти до вязей. Молотится хлѣбъ послѣ просушки въ евняхъ— 
„осетяхъ". Просушиваются всякаго рода хлѣба въ снопахъ, также 
гречиха, головки конопли, клеверъ и проч., и вымолачиваются на 
току. Въ осети, или евнѣ, настилается раздвижной „полокъ" изъ цѣп- 
ковъ, т. е. жердей. На ровно-раздвинутые цѣпки ставятся снопы 
плотно другъ къ другу, а затѣмъ подсушенные топкой печи, снопы 
сбрасываются чрезъ окно, укладываются на току двумя рядами, вер
шинами вмѣстѣ, и обмолачиваются цѣпами двумя или четырьмя 
молотбитами. Это называется „посадомъ". Вымолоченное зерно сгре
бается на току въ кучу большой лопатой, а провѣвается малой лопа
той. Помощью метлы и грабель чистое зерно отдѣляется отъ мякины 
и оставшихся колосьевъ—„отиры, или „вотринъ".

Выѣзжая на поле сѣять рожь въ первый разъ, пахарь везетъ 
съ собою въ кошелѣ или торбѣ освященную на Спаса или въ дель 
Успенія рожь вмѣстѣ съ просфорой, а иногда и свѣчей, освящен
ныхъ на Благовѣщеніе. Освященную рожь онъ всыпаетъ въ мѣшокъ съ 
сѣменной рожью и, снявъ шапку и перекрестившись со словами: 
„Боже, поможи", или: „роди, Боже, даръ святой", начинаетъ сѣять. 
Въ день, въ который хозяинъ выѣхалъ засѣвать хлѣбъ, изъ дома 
не должны ничего давать въ долгъ, и вообще давать изъ дому. Въ 
понедѣльникъ, считающійся вообще несчастливымъ днемъ, не начи
наютъ „сѣвбы", какъ и другихъ нолевыхъ работъ.

Отъ Пасхи до Георгія не работаютъ по пятницамъ на лошадяхъ 
и послѣ до двѣнадцатой пятницы не поднимаютъ парового поля. День 
обновленія Царяграда вездѣ празднуется, какъ „конскій праздникъ", 
I. е. на лошадяхъ не работаютъ; кромѣ того, по созвучію слова

„Цареградъ" считаютъ необходимымъ праздновать его и для изба
вленія отъ града.

Весною до дня Георгія не ставятъ и не починяютъ изгородей, 
изъ опасенія неудачъ и несчастій въ хозяйствѣ.

День св. пророка Иліи празднуется какъ покровителя, упра
вляющаго громомъ и молніей. Въ засуху весной и лѣтомъ, чтобы 
вызвать дождь, проводятъ по улицѣ борозду сохою, въ которунГвпря- 
гаютъ дѣвушекъ, или, вытащивъ изъ воды рака, навязываютъ его 
и тащатъ но улицѣ. Въ иныхъ мѣстахъ съ тою же цѣлью дѣлаютъ 
куклу, закапываютъ ее на кладбищѣ и плачутъ какъ бы по мертвецу.

Чтобы отвратить градъ, выносятъ изъ хаты лопату, которою 
сажаютъ хлѣбы.

Во время тяжелыхъ бѣдствій, какъ напримѣръ, ожидаемаго го
лода, также какъ и эпидемій на людей и скотъ, цѣлыя селенія даютъ 
обѣтъ выткать въ одинъ день „обыденникъ", т. е. кусокъ холста изъ 
нитокъ льна, въ тотъ же день спряденныхъ, и этотъ холстъ въ бли
жайшій праздникъ навѣшиваютъ на икону Божіей Матери.

Крестьяне дѣлаютъ наблюденія зимою „на Коляды" о состояніи 
погоды, обиліи снѣга, инея и проч., и примѣняютъ свои наблюденія 
къ земледѣлію въ томъ или иномъ отношеніи. Напримѣръ, сухая, 
морозная погода въ декабрѣ указываетъ, что іюль мѣсяцъ будетъ 
жаркій съ ясной погодой. За сколько дней до Рождественской коляды 
(сочельника) появился иней, за столько дней до Иванова дня слѣдуетъ 
сѣять гречиху. Если въ самый день Рождества Христова идетъ снѣгъ, 
то это хорошая примѣта, предсказывающая обиліе въ слѣдующемъ
году во всемъ: въ хлѣбѣ, грибахъ, въ сильномъ роеньѣ іічелъ и 
тому под.

Въ деревняхъ, гдѣ хаты расположены рядомъ съ огородами и 
полями, рѣдко употребляются пугала или трещетки, чтобы спугивать 
птицъ, налетающихъ на наливающуюся пшеницу, ячмень или просо. 
При значительныхъ яровыхъ посѣвахъ, уронъ, наносимый зернояд
ными птицами, считаютъ почему то нечувствительнымъ. Отъ насѣ
комыхъ, жучковъ, бабочекъ и червей, кромѣ обиранія ихъ на ого
родныхъ растеніяхъ, другихъ мѣръ не знаютъ. Впрочемъ, на огоро
дахъ, засаженныхъ капустой, нѣкоторые бросаютъ зерна конопли, 
чтобы запахомъ выросшаго растенія прогонять капустныхъ бабочекъ. 
Иные считаютъ достаточнымъ раздавить одного червя зубами, чтобы 
уничтожились напавшіе на извѣстное растеніе черви. Чтобы защитить 
деревья въ саду отъ напалзывающихъ на нихъ червей, намазываютъ 
бересту саломъ, смолой, клеемъ н ею обворачиваютъ стволъ дерева.

Предохранительныя средства, употребляемыя при посадкѣ и по
сѣвѣ огородныхъ и полевыхъ растеній, также немногочисленны и сво
дятся большею частью къ повѣрьямъ. Такъ, напримѣръ, если на 
капустѣ образуется извѣстная болѣзнь корней, называемая килою, то



чтобы она сильно но распространялась, вырываютъ больное капустное 
растете и въ то же мѣсто садятъ его уже листомъ внизъ. Или же 
такое растеніе обносятъ вокругъ изгороди и также садятъ. Отъ 
„ г о л о в н и к а к ъ  ее здѣсь называютъ, которой подвергаются нѣкоторыя 
яровыя хлѣбныя растенія, какъ, напримѣръ, пшеница просо, сѣмена 
передъ самымъ посѣвомъ обливаютъ растворомъ купороса, „синяго 
камня".

Для предохраненія садовъ отъ весеннихъ морозовъ, побиваю
щихъ цвѣтъ, ставятъ па ночь боченки или корыта съ водою или 
протягиваютъ вдоль или поперекъ сада нитку. Съ тою же цѣлью 
обвязываютъ на вторую Коляду каждое дерево соломеннымъ вязь- = 
момъ, что считается предохранительнымъ средствомъ и отъ червей.

' Считающійся у сельскихъ жителей очень страшнымъ, такъ на- ; 
зываемый „заломъ" во ржи, дѣлаемый кѣмъ-либо часто ради шутки, 
вырывается все еще пли знахаремъ, съ произнесеніемъ какихъ то 
словъ, пли священникомъ, читающимъ при этомъ молитвы и выдер
гивающимъ заломъ не иначе, какъ чрезъ епитрахиль.

Крестьяне сами земли не измѣряютъ, предоставляя это спеціа
листамъ землемѣрамъ, а потому своихъ какихъ-либо землемѣриыхъ 
приборовъ не имѣютъ; если же имъ приходится провѣрять границы 
или межи пахотной или луговой земли, то пользуются 10-саженною 
землемѣрною цѣпью, которую добываютъ на это время у сосѣднихъ 
землевладѣльцевъ.

О мѣрахъ, которыми пользуются мѣстные жители, нужно ска
зать, что, за немногими исключеніями, онѣ общеупотребительныя, 
русскія. Бывшія нѣкогда въ употребленіи „камень", „безмѣнъ", „ло
коть", „кручокъ", и т. и. теперь совершенно неизвѣстны. Берковца, 
лота, золотника—не знаютъ. Вѣсъ: пудъ, фунтъ и части ихъ. Въ 
60-хъ годахъ безмѣнъ равнялся 8 ф., камень—2 пудамъ.

Хлѣбъ: гарнецъ, мѣрка или въ 8 гарнцевъ, или десятовка въ 
10 гарнцевъ.

Длина: четверть, аршинъ, сажень, гоня—100 с., верста. Миля 
неизвѣстна.

Жидкости: сотка, кварта, равная 5 соткамъ, гарнецъ, имѣющій 
4 кварты, ведро равняется 4 гарнцамъ.

Счетъ: одинъ, десятокъ, подкопы—30 штукъ: кона 60 штукъ, 
сотня.

Деньги: грошъ—полушка, копѣйка, восьмнрикъ—2 коп., пятакъ 
гривенникъ, злот'і.—15 коп., восемь гривенъ—20 коп., четвертакъ 
два злоты, полтинникъ, трояка.— 75 кон. Ба. 00-хъ годахэ. улотребля 
лись: шелягъ, денежка, два грота—копѣйка, три гроша—177 кон.. 
Николаевскія 5 коп. ассигнаціями; гривна—2V» коп., три гривііы- 
7‘/2 коп., семь гривенъ—177а коп., восемь гривенъ и теперь—20 коп

Въ общественныхъ хлѣбозаиасныхъ магазинахъ встрѣчаются 
еще „бирки". Это—родъ палки съ одной оструганной стороною, на 
которой, „зарѣзаны" крестиками и палочками число четвериковъ и 
гарнцевъ выданнаго въ ссуду хлѣба.

Бирки же въ видѣ вершковыхъ палочекъ подвѣшиваютъ къ 
отдаваемымъ въ выдѣлку овчинамъ, къ моткамъ нитокъ и тканямъ, 
отдаваемымъ въ покраску и т. и. Въ такихъ случаяхъ палочка рас
щепляется вдоль пополамъ: одна половина остается у мастера, другая 
выдается заказчику. На этихъ биркахъ вырѣзываются условные знаки, 
для отличія одного заказчика отъ другого.

Тавренья скота нѣтъ, такъ какъ его мало и надобности въ та- 
вреньѣ не встрѣчается. Тамъ, гдѣ много гусей, нѣкоторыя хозяйки 
вырѣзываютъ на перепонкахъ лапъ условные знаки; при возможности 
смѣшать овецъ, дѣлаютъ нарѣзки на рогахъ и копытахъ.

Въ домашнемъ обиходѣ неграмотные расписываютъ приходъ и 
расходъ такими знаками; 0—рубль, X—гривенникъ, 1—копѣйка. 
Десять рублей изображается квадратомъ і І. Этими же знаками изо
бражается число четвертей, четвериковъ и гарнцевъ хлѣба, всыпан
наго въ извѣстный закромъ.



Народный календарь.



Народный календарь.

Названія мѣсяцевъ извѣстны не всѣмъ неграмотнымъ крестья
намъ и событія семейной жизни они опредѣляютъ такъ:

— Настуея родилась за двѣ недѣли до запустъ Колядныхъ (зна
читъ, 1 ноября).

— По Спбжы у три дни вышла замужъ Ганна,—т. е. 18 авгу
ста. Праздники—святы—ти пильнують одного тыдня отъ Колядъ 
(неподвижные), ти замѣняютца,—у однымъ годи тогды, у другимъ 
тогдй.

Зная, что Пасха бываетъ послѣ „повнй, ветошномъ“, азаговѣнье 
„молодикомъ", опредѣляютъ продолжительность Рождественскаго мя
соѣда: „отъ молодика Колядъ, до молодика заговинъ девять недѣль; 
отъ молодика Новаго года восемь недѣль" и т. п. Меньше четырехъ 
недѣль никогда не бываетъ. Отъ молодика заговинъ семь недѣль, бу
детъ Пасха. За недѣлю до Пасхи будетъ Вербница. Послѣ Вербницы 
„чистая" недѣля.

На шестой недѣлѣ послѣ Пасхи въ четвергъ Ушесьтя—Возне
сеніе. Седьмое воскресенье послѣ Пасхи—Сёмуха, т. е. Троица. На 
девятой недѣлѣ четвергъ—Девятникъ. Присвятокъ (небольшой празд
никъ), а работать нельзя. На десятой недѣлѣ послѣ Пасхи пятница— 
Десятуха. Тоже нельзя работать.

Постоянные праздники опредѣляются по числу недѣль отъ Ко
лядъ, а дни ихъ празднованія по прошлогоднимъ днямъ. Переступный 
годъ (високосный) узнается по присвятку Сороки,—первому послѣ 
„прибытоваго дня"—29 февраля. Если Сороки „переступятъ день" 
по сравненію съ прошлымъ годомъ, значитъ,—„годъ переступный, 
и усѣ святки переступють черезъ день".

Отъ Колядъ до Благовѣщенья двѣнадцать недѣль, до Юрья— 
шестнадцать, до Миколы—двадцать, до Купалы—двадцать шесть, и 
отъ Купалы до Колядъ двадцать шесть. Такимъ образомъ, Купало— 
24 іюня—дѣлитъ крестьянскій календарный годъ на два полугодія 
(до 25 декабря).

На двадцать седьмой недѣлѣ—Петра. На одиннадцатой отъ Ко
лядъ—Сороки (9 марта) въ тотъ же день, въ какой было предъ тѣмъ 
Срѣтеніе (въ простой годъ).

Что касается дней празднованія постоянныхъ праздниковъ, то 
для опредѣленія ихъ установлено нѣсколько цикловъ.



Такъ, въ какой день недѣли бываетъ Рождество, въ тотъ же 
день и Новый годъ и—если простой годъ—Юрій весенній, Юрій 
осенній, Спасъ (6 августа), Покровъ и Казанская (22 октября).

„Стрѣченьня пильнують днями: Петро, Ильля, Здвижаньня, ве- 
есиній Микола, Богатой Спожи (15 августа), а черезъ двѣ недѣли 
послѣ—Иванъ Постный, тогды Иванъ Богусловъ, Уведенія—усѣ въ 
одинъ день съ Стрѣченьнямъ“.

„Микола зимній днемъ позднѣй Миколы весенняго, а передъ 
имъ Миколинъ батька—Савва, бо сказано: „святкўй мене и батьку 
мойго! “

„За три дни до Стрѣченыш присвятокъ Василя да Григора. 
Перезъ три недѣли отъ Покрова въ субботу—дѣды „Змитровка".

Годъ состоитъ изъ двухъ полугодій: первое отъ Колядъ до Ку- 
палы—26 недѣль, второе отъ Купады до Колядъ—26 недѣль.

Повидимому, этимъ и объясняется всеобщее чествованіе наро
домъ именно этихъ праздниковъ.

К о л я д ы .

Колядою называется Рождественскій сочельникъ, а Колядами 
въ собственномъ смыслѣ называются первые три дня праздника Рож
дества Христова. Но обыкновенно названіе это придается всему пе
ріоду времени отъ 25 декабря до 6 января включительно. Днемъ въ 
непраздничные дни въ теченіе этого времени работаютъ, хотя избѣ
гаютъ починять старое, по вечера всѣ безъ исключенія считаются и 
зовутся „святыми вечерами“ и работать въ нихъ считается непозво
лительнымъ. Въ святые вечера „грѣхъ“ и шить и прясть, не говоря 
уже о трудныхъ физическихъ работахъ. Въ эти дни особенно остере
гаются, чтобы избѣгать несчастныхъ случаевъ съ людьми или жи
вотными.

Къ Колядамъ хозяева приготовляются заблаговременно. Еще отъ 
филипповекихъ заговѣнъ они начинаютъ откармливать „парсюка" 
и предъ Колядами колютъ его. Если корова отелится бычкомъ, рѣ
жутъ и его. Такимъ образомъ, семья обезпечивается на праздники 
свининой, телятиной, колбасами, жирными кровянками, вкусными 
крупянками, саломъ-наружнымъ и нутрянымъ, окороками, потрохами 
и т. д. Головы и ноги вывариваются въ огромномъ чугунѣ и изъ 
нихъ приготовляется „етюдень11—холодное, котораго хватаетъ на много 
дней. Щетина и телячья шкурка продаются, вмѣстѣ съ другими 
липшими продуктами, и на вырученныя деньги покупаются обновки 
для всей семьи, отъ старыхъ до малыхъ. Пополняется запасъ глиня
ной посуды. Для украшенія передняго угла, гдѣ поставлены образа, 
покупается кусокъ „шпалеры11, для побѣлки печи--мѣлъ. Гдѣ у обра
зовъ имѣется лампадка, запасаются на праздники деревяннымъ ма
сломъ, а иногда и ладономъ.

Все это дѣлается заблаговременно, такъ что въ канунъ Рожде
ства хозяйки только моютъ полы, развѣшиваютъ чистые набожники— 
полотенца надъ вымытыми предъ тѣмъ образами и готовятъ ужинъ. 
Обѣдъ въ этотъ день не готовится, потому что „до звѣзды11 всѣ по
стятъ.

Послѣ полудня всѣ моются въ банѣ и надѣваютъ чистое бѣлье.
Къ вечеру на столъ кладется сѣно и застилается чистою скатертью, 

на кутѣ ставится на сѣнѣ горшокъ съ кутьею. Священникъ, посѣщая 
дома въ селѣ, „даетъ молитву11.

Предъ ужиномъ вся семья истово молится Богу, при зажжен
ной лампадкѣ или свѣчкѣ и при куреніи ладона. Послѣ молитвы всѣ 
садятся за столъ.

На кутѣ садится хозяинъ, возлѣ него сыновья по старшинству; по 
другую сторону стола хозяйка и остальныя дѣти. На краю скамейки 
садится женщина, подающая кушанья: невѣстка, взрослая дочь, а 
если ихъ нѣтъ, то сама хозяйка.

Первое блюдо—бураки съ грибами или съ алеемъ, и съ при
тиркой изъ хлѣбной роіцішы. Вмѣсто бураковъ можетъ быть поливка 
съ тою же приправой. На второе чаще всего дѣлаютъ прѣсный супъ 
изъ картофеля съ крупою. Затѣмъ слѣдуетъ кутья, которую хозяинъ 
переноситъ съ кута на средину стола вмѣстѣ съ сѣномъ. Кутью 
ѣдятъ или съ алеемъ или съ разведеннымъ медомъ. Въ зажиточныхъ 
семьяхъ варятъ еще узваръ изъ сушеныхъ яблокъ, грушъ и сливъ, 
или кисель.

Послѣ ужина, который затягивается обыкновенно долго, снова 
всѣ молятся, затѣмъ гасятъ лампадку и ложатся спать.

Въ Лепельскомъ уѣздѣ послѣ ужина вытаскиваютъ изъ подъ 
скатерти траву изъ сѣна. Кто вытянетъ сучковатую, негладкую, тотъ 
будетъ богатымъ. Тамъ же во время ужина ходятъ колядовщики и 
поютъ подъ окнами „святыя пѣсни11, а дѣвушки гадаютъ.

Назавтра встаютъ досвѣта и спѣшатъ къ заутрени. Возвра
щаются домой по окончаніи литургіи. Въ мѣстечкахъ и городахъ 
мальчики въ это время уже успѣваютъ пойти съ поздравленіями. 
Грамотные, войдя въ домъ, говорятъ тропарь и кондакъ праздника 
и поздравляютъ съ праздникомъ, желая „етый провесть и будущаго 
дождать11; неграмотные ограничиваются поздравленіемъ. Поздравите
лямъ даютъ по баранку или по мелкой монетѣ.

Послѣ обѣда взрослые отдыхаютъ, а подростки готовятъ „звѣзду"- 
Въ южныхъ волостяхъ Гомельскаго уѣзда мужчины „христуютъ11, 
то есть посѣщаютъ родныхъ и знакомыхъ и поютъ тропарь и кон
дакъ праздника.

Вечеромъ подростки „ходятъ со звѣздою11, молодежь же ограни
чивается только посѣщеніемъ знакомыхъ. Свѣдѣнія объ устройствѣ 
звѣзды и репертуарѣ „звѣздарей11 даны мною въ вып. У „Бѣлорус-



скаго Сборника". Къ сказанному тамъ можно добавить, что въ насто
ящее время хожденіе со звѣздой сдѣлалось достояніемъ мальчиковъ, 
почему и размѣры звѣзды измельчали и діаметръ ея съ лучами уже 
не превышаетъ аршина. Съ узился и репертуаръ звѣздарей. Вслѣд
ствіе вѣковыхъ искаженій, вирши, сочиненные для звѣзды въ XVII в., 
потеряли смыслъ и отброшены. Подъ вліяніемъ школы, большинство 
звѣздарей ограничиваются пѣніемъ тропаря „Рождество твое, Христе 
Боже нашъ“ и кондака „Дѣва днесь11. Къ нимъ присоединяется „ка- 
зень“ или „рацыя11.

Привожу уцѣлѣвшій репертуаръ звѣздарей д. Дубровки, Гомель
скаго уѣзда.

Послѣ тропаря и кондака:

Цвѣтъ мысленный днесь ся ро-
[дитъ,

Богъ во плоти происходитъ,
Его же лилія, Пречистая Марія: 
Днесь рождаетъ и питаетъ 
Сосцы своими зѣло драгими,
Бо отъ вѣка человѣка 
Возлюбилъ есть Богъ!

Пастыріе тутъ приспѣли,
Бога въ плоти увидѣли.
Ангели привлекаютъ,
Съ пастырями воекликаютъ: 
Слава Богу, що премногу 
Міръ посѣтити благоволившу, 
Жити вольно, всѣмъ спокойно 
Людямъ на землѣ!

Тѣмъ къ вертепу вси тецымо,
И со дики прославимо 
Рожденна, воплощенна 
И во ясли положенна,
Бога въ плоти между скоты 
Безславно нынѣ!

Шедше тріе цари,
Що Христа познали,
Иродъ ихъ пригласивъ,
Куда идутъ, испросивъ. 
Отвѣщаша ему:
Идемъ къ рожденному!

— Къ рожденному идите, 
И мнѣ возвѣстите!
И азъ поклонюся,
Передъ царемъ смирюся, 
Воздамъ честь обычну 
Цареви предвѣчному! 
Ангелъ имъ вѣщае,
На путь наставляе: 
Инымъ путемъ идите,
Ко Ироду не ходите! 
Волсви возвратишаея,
У Ирода не быша,
Вспять возвратишаея,
А не очень трудишася. 
Пришли въ страны своя, 
Христа славословя,
Чая въ небѣ жити,
Тамъ навѣки служити!

Звѣзда иде чудна 
Съ востокъ на полудне, 
Надъ вертепомъ сіяе, 
Христа царямъ являе. 
Слове ты рожденный,
Отъ насъ умоленный, 
Прими, Христе, человѣка 
Да на вѣчные вѣки!

Давидъ въ гусли йграе, 
Весело спѣвае,
На всѣ струны ударяе,

Бога прославляе.
II мы веселимся,
Христу поклонимся,
Яко царю рожденному,
Богу предвѣчному.

Пастушки съ ягняткомъ 
Передъ симъ же дитяткомъ

Послѣ пѣнія этихъ стиховъ старшій звѣздарь говоритъ: 
„Поздравляемъ хозяина и хозяйку на многая лѣта!"
Хоръ поетъ многолѣтіе.
Старшій говоритъ: „Съ праздникомъ, будьте здоровы, господа!11 
Хозяева благодарятъ.

На колѣни упадаютъ, 
Христа прославляютъ.

Просимъ тебе, ц&рю, 
Прими отъ насъ хвалу, 
Пошли лѣта щасьливыя 
Сему господарю!

Казень, помѣщенный въ V выпускѣ (стр. 385—386), имѣетъ нѣ
которыя дополненія. Такъ, послѣ строфы о змѣѣ:

Но ея прельстивъ тотъ змѣй, 
Катбрый усихъ звѣрей умнѣй...

слѣдуетъ такое окончаніе;
Енъ 6й такъ сказау: Ева!
Укуси запрещонная древа,— 
Вудишъ сама надобная Богу! 
Когда Адамъ сидѣу въ адѣ и га-

[вариу:
Якъ ты, Ева, саграшила ў такомъ 

[прекраснамъ саду 
И патирала дары, —
Тагда Ева сама себе праклинала, 
Кагда Авилива кроу къ Богу 

. [вапіяла!

2. Другъ мой, я хачў а сёмъ 
[узнать!

2. Изволь мнѣ тотчасъ сказать!
1. Што да Раждиства Христова 
Ни такъ были пастыри яуны, 
Якъ па Раждиств-в яго сдауны?
2. То было у древнія годы — 
Затменія чилавѣчискага роду.
А ныни усѣ народы працвитають, 
Другъ друга съ праздникамъ

[праздраўляють.
И мы имѣимъ честь васъ съ 
[праздникамъ праздравить!

Къ ней прибавляется еще вторая рѣчь:

„Какъ на нынѣшній нидѣли 
Быў я у гради Вафліеми,

Вйдйў чуда тамъ нимала,
Какъ зимля тамъ ликавала:

Ангели зъ нибесъ литѣли,
Слава вышній Богу, пѣли.

Далѣе слѣдуетъ буквальный пересказъ евангельскаго текста о 
поклоненіи волхвовъ, избіеніи младенцевъ и бѣгствѣ во Египетъ. 
Конечно, это вліяніе школы.

Я тамъ пакланйўся,
Назатъ варатйўся 
Вамъ чуда расказачь.
Тамъ Христосъ нарадйўея, 
Царъ Ирадъ сасмутйўся11.



Оканчивается эта рѣчь такъ:
„Разгнѣвайшій царъ пагубиу У пекольнамъ рови.
Нисмѣтная число младенцаў, Наша звизда нбвага завѣта,
Наину ся, наѣлся нивиннай крови, А хадяйки й хадйину на многая
Зато ёнъ бўдйть лижать [лѣта.

Поется многолѣтіе.
Звѣздарей дарятъ мелкими деньгами или провизіей—блинами, 

саломъ, колбасой, паленицей.

Еще недавно—въ концѣ 1890-хъ годовъ, и въ Могилевской и 
въ Витебской губерніи существовалъ вертепъ, съ которымъ вертеп- 
щики ходили по городу Могилеву, Велижу, Суражу, мѣстечку Про- 
пойску, селу Бычи, Быховскаго уѣзда, и окрестнымъ деревнямъ.

Извѣстны три типа вертепа. Въ Велижѣ и Суражѣ въ употребленіи 
былъ вертепъ, имѣющій видъ трехглавой церкви, укрѣпленной снизу 
къ переносной скамьѣ. Стѣны церкви сдѣланы изъ тонкаго коленкора, 
пропитаннаго масломъ. Внутри подъ куполами подвѣшены желѣзные 
обручи съ укрѣпленными на нихъ фигурами дѣйствующихъ лицъ и 
съ подсвѣчникомъ въ центрѣ. Вертепщикъ садится позади такого 
вертепа, открываетъ находящіяся тамъ дверцы, зажигаетъ въ под
свѣчникахъ свѣчи и сообразно ходу дѣйствія поворачиваетъ обручи. 
На переднихъ стѣнкахъ вертепа подучаются въ увеличенномъ раз
мѣрѣ тѣневыя изображенія дѣйствующихъ лицъ.

Вертепъ этого типа найденъ мною въ Велижѣ и пожертвованъ 
Витебскому церковному музею, гдѣ по всей вѣроятности находится и 
доселѣ.

Второй типъ имѣетъ видъ двухэтажнаго переноснаго шкафа, 
раздѣленнаго на двѣ части также и въ вертикальномъ направленіи, 
между передней стѣной и задней. Передняя сторона закрывается створ
чатою дверкою, которая во время представленія открывается. За 
дверкою два яруса съ открытыми сценами. Полы па сценахъ при
крыты заячьими шкурками, съ цѣлью сдѣлать незамѣтными для зри
теля находящіеся въ нихъ прорѣзи, по которымъ вертепщикъ дви
гаетъ фигуры—куклы, укрѣпленныя на проволокахъ или, за неимѣ
ніемъ ихъ, на тонкихъ палочкахъ. Съ этою же цѣлью, сцены отго
рожены отъ зрителя низкими рѣшетками.

Задняя сторона вертепа открытая и только по боковымъ сторо
намъ отчасти заклеена бумагою въ видѣ ширмъ. Отсюда вертепщикъ 
двигаетъ изъ-подъ пола каждой сцены, сквозь прорѣзанныя въ по
лахъ щели, фигуры дѣйствующихъ лицъ.

Каждая сцена въ передней части представляетъ три отдѣленія: 
центральное, большое, гдѣ происходитъ дѣйствіе, и боковыя, меньшія, 
для входовъ и выходовъ дѣйствующихъ лицъ.

Отдѣленія сцены верхняго яруса представляютъ пещеру—вер
тепъ, гдѣ Христосъ родился. Здѣсь находятся ясли, сѣно, коровы, 
овцы. Обстановка убогая; только надъ вертепомъ наклеены три звѣз
ды изъ цвѣтной бумаги. Въ пещерѣ темно, оконъ нѣтъ.

Сцена нижняго яруса свѣтлая и обставлена роскошнѣе. Въ 
отдѣленіи окна. Въ среднемъ отдѣленіи золоченый тронъ Ирода, подъ 
балдахиномъ. Это резиденція Ирода и сцена для жанровыхъ пред
ставленій.

Вертепъ этого типа имѣетъ слѣдующіе размѣры: вышина 1 арш. 
14 в., ширина 1 арш. 2 в., глубина 9 в. Вышина сцены каждаго 
яруса 10 в.

Экземпляръ такого типа десятки лѣтъ находился у Пропойекаго 
мѣщанина Соколова и послѣ его смерти перешелъ къ крестьянину 
с. Бычи Юрьеву, отъ котораго пріобрѣтенъ Могилевскимъ статисти
ческимъ комитетомъ и въ настоящее время находится въ Могилев
скомъ губернскомъ музеѣ.

Третій типъ вертепа сходенъ со вторымъ, по болѣе крупныхъ 
размѣровъ. Онъ имѣетъ три этажа и меягду ними пустые промежутки, 
открытые сзади, для рукъ вертепщика, передвигающаго здѣсь куклы. 
Вышина такого вертепа" достигаетъ й’/'г арш., ширина VI» арш., но 
глубина только 6 в.

Верхній этажъ украшенъ иконами Спасителя, Божіей Матери, 
Іоанна Крестителя и изображеніемъ Крещенія Господня. Здѣсь же 
привѣшенъ колокольчикъ

Второй этажъ представляетъ пещеру, гдѣ родился Христосъ. Здѣсь 
находится изображеніе Рождества Христова, съ фигурами Маріи, 
Іосифа и Младенца въ пеленахъ; ясли, корова, оселъ.

Нижній этажъ—дворецъ Ирода.
Этотъ типъ вертепа употреблялся въ Могилевѣ. Послѣдній 

экземпляръ его принадлежалъ мѣщ. Кондратьеву, которымъ былъ 
проданъ Пьшшскому; но когда новый владѣлецъ переселялся въ Смо
ленскъ, опъ оставилъ вертепъ въ Могилевѣ безъ надзора, и здѣсь 
онъ былъ разрушенъ. Погибли также и фигуры—куклы.

Какъ извѣстно, репертуаръ вертепа состоялъ изъ трехъ отдѣловъ: 
1) религіознаго, имѣвшаго отношеніе къ празднику Рождества Хри
стова; 2) пьесы „Царь Иродъ “ и 3) жанровыхъ сценъ. Къ вертеп
ному дѣйству присоединялась и пьеса „Царь Максиміянъ“. Пред
ставленіе ея носило названіе ,,мушкарата“ (маскарада), потому что 
актеры были въ соотвѣтственныхъ костюмахъ и гримѣ.

Впослѣдствіи, съ паденіемъ вертепныхъ представленій, „Макси- 
міяпъ“ выдѣлился изъ вертепнаго дѣйства и представлялся отдѣльно. 
Мнѣ извѣстны случаи, что къ „Максиміяну“ присоединялся и „Царь 
Иродъ съ вертепнымъ сюжетомъ, но еъ игрою въ лицахъ (въ 
г. Гомелѣ и Бѣлицѣ).



Напечатавъ „Царя Максиміяна“ въ V вып. „Бѣдор. Сборника", 
здѣсь я привожу тексты вертепнаго дѣйства, какъ оно совершалось 
съ каждымъ изъ вышеописанныхъ типовъ вертепа.

КЪ ВЕРТЕПУ ПЕРВАГО ТИПА.

I. Царь Иродъ
Дѣйствіе начинается въ верхнемъ ярусѣ. На сценѣ Дѣва Марія, съ Мла

денцемъ на рукахъ, Іосифъ, коровы и овцы.
Хоръ. Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ!
Днесь воспріемлетъ Виѳлеемъ 
Сѣдящаго присно со Отцемъ;
Днесь ангели Младенца рожденнаго 
Боголѣпно славословятъ:
Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ,
Въ человѣцѣхъ благоволеніе!

Входятъ два пастуха, одѣтые бѣлоруссами. Они подходятъ къ Младенцу 
и кланяются ему.
Хоръ. Нова радость стала, 
Яка не бывала,—
Надъ вертепомъ звѣзда ясна 
Свѣтло возсіяла,
Гдѣ Христосъ родился,
Зъ Дѣвы роплотился,
Какъ человѣкъ, пеленами 
Во яслѣхъ повился.1) 
Пастушки съ ягняткомъ 
Предъ малымъ дитяткомъ 
На колѣни упадаютъ,
Христа прославляютъ.

И мы тожъ спѣваемъ,
Христа прославляемъ,
Отъ Маріи рожденнаго 
Смиренно упрошаемъ:
Просимъ Тебе, Царю,
Небесный Владарю!
Даруй лѣта счастливыя 
Сему господарю—■
Въ мирѣ проводили,
Тебѣ угодити,
И съ Тобою въ Царствѣ Твоемъ 
Во вѣкъ вѣковъ жити.2)

Дѣйствіе переходитъ въ нижній ярусъ. На сценѣ стоитъ тронъ, обитый 
краснымъ сукномъ или золоченый, и расхаживаютъ три воина. Является 
Иродъ, одѣтый въ порфиру, съ короной на головѣ.

Хоръ. Днесь Иродъ грядетъ, зѣло смущенный,
Со воины избранными,

г) Послѣ этой строфы поется иногда:
Давидъ въ гусли играя,
Весело спѣвая,
Во всѣ струны ударяя,
Христа прославляя.
По Дембовецкому, при этомъ является и Давидъ для поклоненія Христу. 
Но въ моихъ записяхъ этого эпизода нѣтъ.

2) Стихъ взятъ изъ „Богогласника“. См. стр. 21 , изд. 3. Кіевъ, 1887.

Виѳлеемскія плѣнити страны,
Дабы взыска™ Христа нарожденіга 
Со волхвами окаянными.
Пробъ, воинамъ. Направо кругомъ—маршъ!

Воины уходятъ. Иродъ садится н
Хоръ. Шедше тріе цари 
Ко Христу Господарю.
Иродъ ихъ пригласилъ,
Куда идутъ, вопросилъ.
Отвѣщаніа ему:
„Идемъ къ рожденному!"

Дѣйствіе переходитъ въ верхній 
младенцемъ. Идутъ три царя. Яв
Хоръ. Шедше тріе цари 
Ко Христу съ дарами.
Ангелъ имъ явился,
Гдѣ Христосъ родился,
Звѣзда ясна возсіяла,
Тремъ царямъ путь указала.
Надъ вертепомъ сіяетъ,
Христа—царя являетъ.
Отъ востока тріе цари 
Принесоша Христу дары.
Тріе цари путешествуютъ,
За ангеломъ послѣдуютъ,
Злато, диванъ приношаютъ,
На колѣни припадаютъ,
Владыкѣ и Богу

а тронъ. Выходятъ три царя.
— Къ рожденному идите 
И мнѣ возвѣстите,
Да и азъ, шедъ, поклонюся. 
Предъ царемъ смирюся.
Отдамъ честь обычну,
Яко царю приличну!

ярусъ. Въ пещерѣ Іосифъ и Марія съ
ангелъ.

Честь даютъ многу,
Иже отъ вѣка 
Человѣка 
Возлюбилъ есть.
Ангелъ имъ вѣщаетъ,
На путь наставляетъ:
„Инымъ путемъ идите,
Ко Ироду не ходите!"
Волсви возвратишася,
И у Ирода не быша.
Пошли въ свои страны 
Христа славославятъ,
Чаютъ въ небѣ съ нимъ бы™, 
Ему на вѣки служити.

Во время этого пѣнія между дѣйствующими лицами происходятъ сцены 
и мимика, соотвѣтствующія содержанію пѣсни хора. Затѣмъ по сценѣ прохо
дитъ Іосифъ, за нимъ Богоматерь съ Младенцемъ ѣдетъ на ослѣ. На встрѣчу 
имъ является ангелъ.

Ангелъ. Какая радость здѣсь открылась! Какой восторгъ!
Я зрю предметъ! Надежда наша совершися!
Спасъ роду человѣческому родися!
Пришелъ на землю вожделѣнный Свѣтъ.
Іосифе, Іосифе, старче преславный!
Отроча и Матерь поими, во Египетъ, Іосифе, бѣжи!
И буди тамо, дондеже скончаются врази твои,
И Иродъ кончину воспріемлетъ!

Дѣйствіе переносится въ нижній ярусъ. Иродъ подходитъ къ трону. 
Иродъ. Увы, нашъ тронъ царскій!
Измѣна стала слышна въ нашей державѣ!



Садится на тронъ.
Воины мои вооруженные!
Станьте предъ трономъ вашего царя!
Воины входятъ, одинъ справа, другой слѣва:
Воины. Почто, царю, воиновъ призываешь?
Или какіе указы чинить повелѣваешь?
Иродъ. Идите, чернокнижника зовите,
И скоро еѣмо приведите!
Воины. Слышима, ваше слово.
Направо кругомъ—маршъ!

Уходятъ. Является мудрецъ.
Иродъ, къ мудрецу. Скажи мнѣ, чернокнижникъ:
Гдѣ тотъ отрокъ народился,
Иже вездѣ уже оповѣстился?

Чернокнижникъ. Всесильный мой царю! Смиренно молю тн,
Не гнѣвайся, о чемъ глаголати начну ти.
Въ прекрасномъ градѣ Ниѳлеемѣ родися,
На твердомъ сѣнѣ водворися,
Голодный, холодный, въ вертепѣ обнищенный,
Прославленный, превознесенный!

Иродъ. Иди, гадатель презрѣнный!
Азъ непобѣдимъ и великъ во славѣ!
Не сей-ли воспротивится моей державѣ?
Друзья—воины!

Воины являются.

Воины. Чего изволите?
Иродъ. Въ виѳлеемскія страны скорѣе идите,

Двухлѣтнихъ младенцевъ щиро перебите!
Воины уходятъ и потомъ возвращаются.

Воины. О господине нашъ, господине!
Въ виѳлеемскія страны мы сходили,
Четыренадееять тысячъ младенцевъ тамъ избили;
Рахиль одна не дала свое дитя убить,
И идетъ до васъ милости просить.
Иродъ. Кто тамъ такова? Привести ее сюда!
Воины. Слышимъ ваше приказаніе! Кругомъ—маршъ!

Уходятъ и встрѣчаютъ Рахиль.
Иди, баба, до отвѣту,
Намъ до тебя дѣла нѣту!

Входитъ Рахиль съ ребенкомъ на рукахъ; одѣта бѣдною бѣлорусскою. 
За ней воины, Рахиль припадаетъ къ ногамъ Ирода.

Рахиль. О пресвѣтлѣйшій мой царю,
О всесильнѣйшій государю!

Помилуй, помилуй чада моего—утробу,
Не предай меня живую до гробу!
Иродъ. Баба, иди прочь! А если вступишься, 
То и тебѣ будетъ то, что и твоему дитяти! 
Воины! се дитя хватайте,
Безъ милости его дерзайте!

Воины убиваютъ ребенка и уносятъ трупъ со сцены. Рахиль въ от
чаяніи бѣгаетъ по сценѣ и рыдаетъ.

Рахиль. О, какая лютая болѣзнь 
Сердце матери пронзаетъ,
Егда свирѣпый воинъ 
Невинно чадо отымаетъ!
Хоръ. Не плачь, Рахиль, и не

[рыдай,
По чадѣ и сынѣ;
Не умираютъ, но процвѣтаютъ, 
Что невинно погибаютъ 
За Христа и Бога.
Вольными крыльями 
Вольно во святыню 
Ко Христу и Богу отлетаютъ. 
Не имѣй же причины, причины, 
Не имѣй же шкоды,
Видя, яко воду, кровь изливаютъ, 
Людей убиваютъ, убиваютъ. 
Твой бо пернатый 
Въ небо на судъ взятый,

Судъ пріемши,
Пѣсни побѣдныя, пѣсни поетъ. 
Иродъ же пойдетъ ко аду,
Къ Люциперу на пораду.
Мы тому веселимся,
Христу—царю поклонимся!
Богу—царю слава отъ всѣхъ насъ!
Насъ же избави
Отъ сѣти ловящихъ
Отъ губы губящихъ, губящихъ!
Рахиль. Иродъ ты проклятый! 
Пойдешь ты ажъ до аду 
Къ Люциперу на пораду!
Въ огнѣ тебѣ горѣть,
Въ смолѣ тебѣ кипѣть!
Иродъ. О воинъ мой, воинъ! 
Прогони эту бабу!
Воинъ. Пошла, баба, прочь!

Выталкиваетъ Рахиль. Иродъ встаетъ съ трона.

Иродъ. Увы, тронъ нашей царской славы!
Стала слышна измѣна въ нашей державѣ!
Столько лѣтъ сидѣлъ я на семъ царскомъ тронѣ, 
Нынѣ же буду въ подземельномъ домѣ!

Является чернокнижникъ мудрецъ.

Чернокнижникъ. Превеликій монарше! Изволь приказаги 
Воинамъ вооруженнымъ тронъ оберегати,
Смерть бо грядетъ къ тебѣ вся бѣла,
Косу ноеяща, дерзновенна, смѣла!
Иродъ. Прочь, гадатель презрѣнный!
Друзья—воины!
Воины. Господинъ нашъ! почто ты воиновъ призываешь, 
Или какіе указы чинить повелѣваешь?



Иродъ. Воины! за что вы присягали—
Чтобъ мои палаты нерушимы бывали!
Вы при порозѣ станьте,
Неусыпно меня остерегайте,
Смерть грядущую ко мнѣ не допускайте:
Егда грядетъ, воюйте съ нею, сколько можете! 
Воины. Слушаемъ ваше приказаніе!

Воины становятся у дверей. На сцену вбѣгаетъ ксендзъ.
Ксендзъ. О пшенже, о пшенже, о бембусъ. протобембусъ! Свента 

панна Марея! О Ироде, окрутнйку, ослушнику, спокайся! За твое 
велькія злости придутъ заразъ дзябли и вэзьмуть твою душу съ 
косью, отъ таковэго пана нешляхетнэго, на вѣки вѣкомъ, аменъ!

Иродъ. Друзья—воины!
Прогоните етого шалыгана до костёла!
Какое ему здѣсь дѣло?

Воины прогоняютъ ксендза. Врывается, покашливая, смерть, въ видѣ 
скелета съ косою въ рукахъ. Воины разбѣгаются.
Смерть. О ты, Ироде несытый, 
О ты, Ироде проклятый.
Что ты лаешь?
Ти ты мене не знаешь,
Что воевъ стеречь заставляешь, 
У бить мене повелѣваешь?

Я, васпане, всему свѣту монархиня, 
Всѣхъ царей главнѣйшая 
И въ бою сильнѣйшая!
Ну-ка, со трона поднимайся, 
Подъ косу мнѣ подставляйся— 
Тебѣ острою косою срублю голову!

Иродъ. Ахъ, увы! бѣда! Приходитъ до меня череда!
Не вѣмъ, возьмутъ меня отсюда и куда,—
Боюсь я страшнаго суда.
Но ты, смерть страшна и безобразна,
Зачѣмъ внезапно ко мнѣ пришла?
Скрыта бо твоя труба и коса,
Понеже ты ходишь суха, нага и боса,—
Я велю тебя изрубить.
Кости твои въ огнѣ сжечь,
И попелъ твой разместь!
Смерть. Ти не ты моё кости будешь жечь?
Ти не ты мой попелъ будешь месть?
Выйди-ка, мой братецъ, мнѣ вотъ пособити,
Ирода мучителя въ бездну сировадити!

Является сатана. Смерть отрубаетъ косою голову Ироду, сама исчезаетъ. 
Сатана, съ хвостомъ, рогами и когтями, *) держитъ трупъ Ирода до тѣхъ поръ, 
пока хоръ не кончитъ надгробную пѣснь.
Хоръ. Человѣче бѣдный, Тѣмже не гордися,
Вспомни часъ послѣдній,— Не превозносися

В Фигура сатаны отъ Бычанскаго вертеоа въ 1898 г. сожжена по приговору 
мирового судьи 7 уч. могилевскаго округа.

Въ семъ свѣтѣ.
Въ прелестномъ семъ свѣтѣ 
Смерть держитъ въ примѣтѣ 

Всякаго.
Не уступитъ монархамъ,
А ни патріархамъ—

Никому.
Изъ келій монаховъ 
И дворянъ безъ страху 

Беретъ смерть.

Купцы бы сложились 
Оть смерти откупились, 
Отдали бъ палаты 
И все свое злато—
Не беретъ смерть! 
Человѣче бѣдный,
Не превозносися,—
Зря на тѣло Ирода, 
Такожде смирися! *)

Сатана. Охо-охо-роме-хо-хо!
Друзья мои прелюбезные!
Надгробная Ироду пѣсня спѣта, 
Потяну-ка я его съ этого свѣта 
Въ тартарары, въ преисподнюю бездну. 
Тамъ будемъ пить и гулять,
И въ карты играть!...

Оба проваливаются.

И.

Вертепное дѣйство собственно закончено. Но къ нему присоединяются 
и жанровыя сцены. Въ нихъ полный просторъ народному творчеству, и онѣ 
подверглись наибольшимъ варіаціямъ. Къ Велижскому вертепу имѣются слѣ
дующія сцены:

С ц е н а  I .
На сцену выходитъ Иродіада, жена Ирода, яко-бы возвратившаяся съ 

похоронъ мужа. Къ ней подходитъ старикъ Григорій съ большимъ мѣшкомъ.
Старикъ. Здраствуй, Иродіадочка, красотка!
Иродіада. Здраствуй, Гришенька, дружокъ!
Старикъ. Коли любишь Гришеньку дружка,
Тигай 2) гостинчики зъ мѣшка!
Иродіада. Спасибо, мой дружокъ!
Сядь же ближе, куманекъ,—
Будь мнѣ прежній муженекъ!

Старикъ садится рядомъ съ Иродіадой. Входитъ молодой человѣкъ 
ще гол ьски-одѣты й.

Щеголь. Не стыдно-ли такой красоткѣ 
Съ старымъ этакимъ возиться?!
Иродіада. Хоть Гриша старъ и съ бородой,
Да носитъ все гостинчики съ собой;

!) Стихъ вошелъ во всеобщее употребленіе п сдѣлался народнымъ «надгроб
нымъ», съ исключеніемъ двухъ послѣднихъ строкъ 

а) Тягай, таскай.



А ты и въ синемъ хоть кафтанѣ,
Да пёсъ у тебѣ въ карманѣ!
Щеголь, къ публикѣ: Любезна публика! смотрите,— 
Какъ она меня срамитъ,—
Все этотъ хрычъ ее учитъ.
Постой ты, старая скотина!
Ужъ въ тѣсномъ закоулкѣ я тебя поймаю,
Всѣ ребра я тебѣ переломаю!
Старикъ. Ахъ, ты сапожникъ, ты чурбанъ!
Да я и самъ вѣдь сдачи дамъ.

Старикъ прогоняетъ франта.
Иродіада. Полно людей намъ утруждать!
Нельзя ли, Гриша, намъ потанцовать!

Музыка играетъ „чижика". Фигуры танцуютъ польку.

С ц е н а  I I .
На сцену выѣзжаютъ два наѣздника: Поръ Индѣйскій и Александръ

Македонскій.
Суфлеръ. Выѣзжаютъ Александръ Македонскій 
И Поръ Индѣйскій.
Тамъ между собою сотворятъ брань!
Александръ Македонскій. Поръ! что ты это захотѣлъ: 
Штобъ отъ моего удара съ лошади слетѣлъ?
Поръ Индѣйскій Нетто я тебе испугался?
Откуда тьг этакій франтъ взялся?

Слѣдуетъ поединокъ. Поръ падаетъ съ лошади; Александръ уѣзжаетъ.

Хоръ. Хвала, хвала тебѣ, герою 
Што градъ—Антонъ спасенъ тобою!
Вѣнцы Лавровы вьются 
Надъ храброю твоей главой!’)

На мѣсто поединка бѣжитъ жена Пора, заливаясь слезами.
Суфлеръ. Узнала царица, Норова жена, и услыхала, 
Слезно плакала и рыдала,
Со слугами своими прибѣжала,
Взяти тѣло Пора приказала.

Жена Пора. О пане, мой пане,
Коханый мой паие!
Не нажить менѣ такового папа!
Ты-жъ мене любивъ,,
Ты-же мене шановавъ:

Слѣдуетъ погребеніе Пора. На поединкѣ Ап. Македонскій былъ на своей 
лошади, а Поръ на взятой напрокатъ у цыгана. * 2).

По разу въ день кормивъ, 
По два раза въ дедь бивъ; 
ІІотащу-жъ тебе, дражайшій, 
До ямы глубочайшей!

*) Изъ пьесы «Царь Максиміянъ». См. Вѣлор. Сборникъ, вьш. V, 286.
2) Въ Пропойскѣ эта сцена замѣняется сценою сраженія казака съ туркомъ.

С ц е н а  III.

На мѣсто поединка прибѣгаетъ цыганъ и ищетъ своей кобылы.

Цыганъ. О—му! Чачинька—чачинька,
Гдѣ-жъ ты дѣлась, моя клячинька?
Ходи сюды, кобыла! А кобыла!

Лошадь стремглавъ бѣжитъ прямо на хозяина; цыганъ отъ испуга па
даетъ въ обморокъ. Приходитъ его жена.

Цыганка. Сенька, а Сенька!
Цыганъ. Чаго ты, моя жонка?
Цыганка. Што за лихо ето табѣ стало:
Ти отъ крупъ, ти отъ сала?
Цыганъ. Ни отъ крупъ, ни отъ сала,—
Мене кобыла растоптала!
А ты гдѣ, жонка, пропадала?
Цыганка. О—му, радуйся, Семенъ-Гаврилка,—
Пріѣхала къ табѣ Кулина зъ рынку!
Я ходила ворожить и просить капусты,
Штобъ не были цыганскіе животы наши пусты!

Цыганъ бьетъ цыганку.

Цыганъ. Ахъ, ты шельма, ахъ, ты злодѣйка!
А ти украла жъ ты мнѣ курёнка и поросёнка?
Цыганка. Украла, мой цыганочекъ,
Украла курёнка и поросёнка!
Цыганъ. Вотъ, коли-бъ ты мнѣ ето впередъ сказала,—
Я бъ тебе не бивъ и не наказывавъ.
Поцалуемся съ тобою,
Бѣлая моя, какъ головешка!
Кому гадка, а намъ съ тобой сладко!
Цыганка. Сенька! досить табѣ мене цаловать,
Ти не хочешь лѣпше поскакать?

Начинаются танцы подъ пѣсню: „Я цыганка молодая". Входитъ казакъ 
и бьетъ цыгана.

] Казакъ. Полно, цыганъ, гулять—
Пора коней мѣнять!
Цыганъ. А за што ты мене бивъ,
Я бъ табѣ хорошаго коня добывъ!
Казакъ. Я краденыхъ коней не принимаю,
А тебе, цыгана, въ шею толкаю!

Бьетъ его и оба уходятъ.



С ц е н а  I V .

Входитъ толстый жидъ съ боченкомъ водки и поетъ еврейскій маршъ.

Жидъ. Ой! коли зъ ба на менё 
Цорный годъ нехай напавъ, 
Ей-ей, нехай напавъ,
Коли бъ мене казацынька 
На семъ мѣстѣ не заставъ! 
Тату хи-маму хи,
Ёсели-Мбсели,
Гуцъ-гуцъ!

(Къ публикѣ):
Здраствуйте вамъ, гашпада!
Я ирисовъ и къ вамъ йода,— 
Я цувъ—у васъ кирмасъ,
А горѣлыцки немасъ.
Я знавъ узэ васа горе 
Н тасцывъ горѣлыцки поболѣ. 
А у мене сабасовая и десовая,

Съ мельницы, съ подъ кола, 
Гдѣ крутить и мутить,
И пѣной бьёть, и назадъ волокёть 
Такъ ина и того будетъ бить, 
Хто её будетъ пить.
Алё, хто хбцыть её пить, 
Треба грбсыки платить!
А гдѣ ето моя Сорка?
Гашпада, позвольте мнѣ 
Погукать моя Сора!
О клейнце Сора,
О клейнце Сора!

(Идетъ Сора).
Ходи скоро,
Будемъ гулять уцора!
Казакъ прйдеть, нѣсто будетъ!

Сорка. Гутъ-моргенъ, мой Абрумцыкъ! 
Жидъ. Гутъ-моргенъ, моя Сороцка!
А гдѣ ты, Сорка, пропадала?
Сорка. На рынки кабацокъ продавала!
А сто ето я тебе такъ довго не видала? 
Идѣ ты бувь, Хаимъ?
Жидъ. Ай, я бувь у Полоцку, Белизу, 
Увь Невелю, Дорогобузу,
И въ Склови, и въ Мугулёви,
У Старомъ Бихови и въ Орсы,
Игдѣ самъ цортъ не ходивъ!
И сто я видивъ, уй, гевалтъ!
Жидовка. Ай, Хаимъ, иди попроси музикантовъ, 
Хай зайграють!

Музыканты играютъ, жидъ съ жидовкой танцуютъ.

Жидъ. Ой, Сорка! полно намъ гулять,
У мене будутъ тутъ горѣлку брать. 
Завтра сабасъ, на грбсый табѣ троску, 
Ззарь мнѣ рыбки немнозка.
А тольки ходи—я тебе проведу.
А то тутъ есть хандбги,—
Ены тебё схандбзуть.

Жидовка уходитъ.

Жидъ. Ой, гашпада! Якъ ѣхали ми изъ Дорогобуза,
А кобилка наса била недуза,
Обозъ на обозѣ, возъ на возѣ,—
Одна кобила въ возѣ и тая не везё.
Да якъ узъѣхали ми на мостъ,
Кобилка наса гопъ подъ мостъ!
А ми её цйпъ за хвостъ!
Нѣтъ, говоримъ, ты не уйдёсъ!...
Стали ми думать и гадать,
Сто намъ съ кобилки работать?
Ми взяли струнки на ладунки,
Зъ реберъ кареты, а зъ ногъ пустолеты,
А съ хвостовъ ситцы.
Стали ми кобилку випрягать,
Катоцки и оглобли ми ломать,
Да якъ разлозйли ми огнйсца,
Азъ ііидъ самій небесйсца;
А тутъ якразъ казацйсца изъ лѣсйсца 
И страснаго дубовйсца на плецйсца!
Якъ ударивъ зыда подъ носъ, дакъ ёнъ носомъ затроеъі 
Уй, гевалтъ!. . .
Казакъ. Ахъ, ты нехрысь, ты пархатый!
Наго ты такъ орёшъ!
Ти ня водку тутъ безъ патента продаёшь?
Жидъ. Тиха, тиха, панъ Станевскій!
Я не водку, а воцетъ!
Казакъ. Врбшъ, пархъ! Давай питимо!
Жидъ. Питимо, питимо—а хто будетъ грбсы платить? 
Казакъ. А вотъ ета довбня табѣ заплбтить!
Жидъ. Ш, ии, тольки менё не би! - 
Казакъ. Давай, ракалія, попробуемъ.

Жидъ угощаетъ казака водкой, казакъ шатается, наконецъ ложится. 
Казакъ. Абрамъ! много ты за водку грошей накопилъ? 
Жидъ. Я стольки на корцма могъ грбсый накопить,
Сто у цара могу тебё купить!

Казакъ встаетъ.
Казакъ. Ахъ ты, нехрысь ты бродяжный!
Думаешь, што я у царя продажный?

Начинаетъ колотить жида.
Жидъ. Тисы, панъ Ста-невскій,— Худинькій, ви зйрнинькій!
Я табѣ пѣсню запѣю: Хуть ви менё бйтя,
Я зидоцыкъ смирнинькій, Хуть ви менё рѣзтя,



Хуть ви мене зйвенькаго Якъ цырвоньцыкъ, хороса!
Отразу изъѣзтя! Теперъ, моспане Станевекій,
Али моя дуса, Дай мнѣ трохп гросый!

Казакъ подъ пѣсню жида заснулъ; жидъ вынимаетъ у него изъ кар 
мана мѣдныя деньги.

Жидъ. Во, вразый сынъ!
Цузбго добраго наливея и повалився!
Я тебѣ теперъ дамъ!

Бьетъ казака.
Дай-ка зъ я тебе боцонкомъ,
Да бокомъ, да за цубъ подрать!
Знай, знай!

Бьетъ и уходитъ. Казакъ спитъ.

С ц е н а  V .

Казакъ. Здравія желаю, господа! 
Я къ вамъ шествую сюда! 
Знаете, хто я такой:
Я казакъ—неборакъ со степи—

[ноля;
Вотъ здѣсь Казакова роскошь и

[воля.

А у казака дурака 
Жинки нема,
Одна душа въ тѣлѣ,
Вши всю голову объѣли!

Садится на Иродовъ тронъ. 
Сяду я на Иродову козюльку, 
Да покурю табаку люльку,
Ти не убачу я себѣ зезюльку.

Хоръ. Посѣю лебеду на берегу,
Свою крупную разсадушку, и проч.—всю пѣсню. Идетъ казачка.

Казакъ. Гдѣ ты, вражья дочь, пребывала?
Казачка. Казаченька, гарный человѣче:
На рыночку табачекъ продавала.
Казакъ. На сколько ты продала?
Казачка. Казаченька: на рубль продала,
А на два пропила.
Казакъ. А! ты не пильновала табаку,—
А пильновала кабаку,
Поди, найми музыку!

Музыка играетъ, они пляшутъ „казачка". 
Казакъ. Полно гулять, пора табакъ продавать!

Уходятъ.

С ц е н а  V I .

Купецъ. Здраетвуйте вамъ, господа1 
Знаете ли вы меня, хто я таковъ?
Я купецъ славный изъ слободушки Карманной.

Знаете, господа, чѣмъ я въ прежнее время занимался?
Я продавалъ перстенёчки, бруліянчики,
Табашные рожки и манерочки;
По улицамъ носилъ лучину,
А по краснымъ дѣвушкамъ печаль да кручину.
Пока я этимъ товаромъ торговалъ,
Всегда я сытъ пребывалъ.
Однажды со мною случилось великое несчастье: 
Великолуцкій купецъ мою руку 
Въ своемъ карманѣ захватилъ,
И такъ онъ меня щедро наградилъ - 
Всѣ бока и ребра отколотилъ:
Пастухъ трубой, музыкантъ дудой,
Старыя бабы плохимъ горшкомъ,
А маленькіе ребятишки расковыряли весь носъ рожкомъ. 
А вы же меня не промѣняйте на птицу,
А позвольте пріискать красную дѣвицу!

Идетъ барышня.

Барышня. Здравствуй, гаёръ мой любезный!
Я къ тебѣ приходъ полезный;
Я къ тебѣ пришла н гулять съ вамъ пошла.

Танцуютъ польку и уходятъ.

С ц е н а  VII.

Докторъ. Здраетвуйте вамъ, господа! Знаете ли вы меня? 
Я лѣкарь, главный аптекарь,
Умѣю лѣчить, кровь мечить, корпію вставлять,
Живыхъ людей на тотъ свѣтъ отправлять:
Ко мнѣ ведутъ на ногахъ, а отъ меня везутъ на саняхъ. 
Не болятъ-ли у васъ, господа, у кого лн зубы?

Идетъ барыня.

Барыня. Ахъ, докторъ! я слыхала, что вы лѣкарь.
Я даже больна и похудала, на мнѣ сорочка поужѣла:
Было двѣ складки, а то стало въ натяжку гладко. 
Докторъ. Сударыня! вамъ нужно шалфею,
И дать разъ пять по шеѣ.
Тогда будете здоровы!
Барыня. Ахъ, господинъ,—еще болитъ голова!
Докторъ. Сударыня! обрить вамъ ее доголй,
Парнымъ молокомъ привязать,
И полѣномъ по головѣ ударять!
Вашъ головъ будетъ здоровъ.
Барыня. Господинъ, еще болятъ зубы!



Докторъ. Сударыня! обрѣзать вамъ носъ и губы,
Не перепустить крови нилишку,
Дать вамъ въ ротъ еловую шишку.
Вашъ зубъ будетъ очень здоровъ.
Барыня. Ахъ, господа: даже отъ словъ его полегчѣло! 
Пойду, найму музыку!

Танцуютъ польку и уходятъ.

С ц е н а  VIII.

Волжскій дворянинъ. Здраствуйте вамъ, господа!
Знаете вы меня, кто я таковъ?
Я нн генералъ, ни полковникъ,
А съ сего свѣту покойникъ,
Гарнадеръ россійскій,—
Отдаю вамъ, господа, поклонъ низкій!
Вотъ теперь я вамъ разскажу, кто я:
Я изъ-за Волги дворянинъ,
Жилъ нѣкогда наодиноцы одинъ,
Имѣлъ я у себя крестьянъ сорокъ дворовъ,
Все плутовъ, да мошенниковъ и воровъ,
А именно: четыре двора прикащиковъ, два пустыхъ,
А въ двухъ совсѣмъ не живутъ.
Однажды я старосту послалъ къ нимъ за оброкомъ,
Они ему оброку не отдали, а всѣ бока и ребра отломали. 
Остается одинъ слуга Ванька Малой.
Не позвать ли его сюда? Ванька Малой!
Ванька. Него, сударь мой?
Баринъ. Подай водки алой!
Ванька. Да гдѣ же ее взять?
Баринъ. Да въ поставѣ?
Ванька. Да чертъ ее тамъ поставитъ!
Баринъ. Да иди, посмотри въ другомъ.
Ватка. Да я всѣ четыре обошолъ кругомъ!
Баринъ. Прекрасно, Ванька!

Ванька уходитъ.
Баринъ. Ванька Малой!
Ванька. Чего, сударь мой?
Баринъ. Хорошо ли наши мужики живутъ?
Ванька. Хорошо, баринъ, какъ хорошо:
Въ восьми дворахъ одинъ топоръ!
Баринъ. Дуракъ! что же они имъ дѣлаютъ?
Ванька. До обѣда дрова рубятъ,
А послѣ обѣда одинъ одному головы рубятъ.

Туловище да голова—стало два.
Было сто, а теперь народу въ вашей вотчинѣ двѣсти! 

Уходитъ.
Баринъ. Ванька Малой!
Ванька. Чего, сударь мой?
Баринъ. Хорошъ ли въ нашихъ мужичкахъ урожай? 
Ванька. Хорошъ, баринъ!
Баринъ. Какъ-же хорошъ?
Ванька. Колосъ отъ колоса—не слыхать человѣческаго голоса. 
Снопъ отъ снопа, столбовая верста.
Копа отъ копы, день ѣзды.
Варинъ. Прекрасно, Ванька!

Ванька уходитъ.
Баринъ. Ванька Малой!
Ванька. Чего, сударь мой?
Баринъ. Сколько мы ржи намолотили?
Ванька. Сорокъ четвертей за спиной!
Баринъ. Какъ, какъ?
Ванька. Сорокъ четвертей съ оеминой?
Варинъ. Прекрасно!

Ванька уходитъ.

Баринъ. Ванька Малой!
Ванька. Чего, сударь мой?

Баринъ къ публикѣ.
Варинъ. Вотъ, господа: не купитъ ди кто у меня ржи?
А то у меня очень много! Сходно отдаю!
Ванька Малой!
Ванька. Чего, сударь мой?
Баринъ. Что ты побѣжалъ,
И мнѣ приходъ и расходъ не показалъ?
Ванька. Вамъ, баринъ, приходъ и расходъ извѣстенъ! 
Баринъ. Какъ же?

Уткамъ сѣрымъ 
Да дѣвушкамъ сѣннымъ 
Десять четвертей;
И намъ дворовымъ людямъ 
Съ прикащиками 
Десять четвертей.
Одна осьмина остается, баринъ.

Ванька. Мерину сипатому 
Да вашему батюшкѣ горбатому 
Десять четвертей;
Сукѣ полевой 
И вашей ясенѣ молодой 
На холявы 
Десять- четвертей;

Баринъ. Вотъ, господа,: хотѣлъ было продать ржи, 
А только наоборотъ! Ванька Малой!
Ванька. Чего, баринъ мой?
Баринъ. Куда же ты осьмину подѣвалъ?



Ванька. Баринъ! Не захотѣлъ закрома занимать,
Взялъ, сростилъ да и пивца наварилъ.
Варинъ. Вотъ хорошо! А хорошо наше пиво?
Ванька. Хорошо!
Варинъ. Какъ хорошо?
Ванька. А такъ: если вашему здоровью нйще стаканъ поднести 
И полѣномъ по головѣ оплести—
Нехотя съ ногъ свалитесь.
Баринъ. Прекрасно!

Ванька уходитъ.

Баринъ. Ванька Малой!
Ванька. Чего, баринъ мой?
Баринъ. Всѣ ли наши лошади двѣсти?
Ванта. А обѣ, баринъ, вмѣстѣ!
Баринъ. Какъ это происходило?
Ванька. Слѣпая хромую задавила.
Баринъ. Какъ такъ случилось?

. Ванька. Слѣпая повалилась,
А хромая нашла на ее и задавила.
Баринъ. Вотъ, господа., несчастье какое:
Лошадей двѣсти и обѣ легли вмѣстѣ!
Ванька Малой!
Ванька. Чего, баринъ мой?
Баринъ. Поилъ ли ты конька воронька!
Ванька. Поилъ, баринъ!
Баринъ. Что у него морда суха?
Ванька. ГІролубь очень высока!
Баринъ. Дуракъ! ты жъ бы пролубь подрубилъ.
Ванька. А я ему всѣ четыре ноги отрубилъ!
Баринъ. Дуракъ! Что же ты сдѣлалъ?
И на комъ мы будемъ ѣздить?
Ванька. Баринъ день на мнѣ,
А два дня я на барину!

Ванька садится барину на плечи сзади и кричитъ: Баринъ, пошолъ! Л 
баринъ кричитъ: Ванька, шалишь,—подтяжки порвешь! И уѣзжаютъ*).

С ц е н а IX.

Баба деревенская. Хў ти мнѣ!
Здраствуйте вамъ, господа! Вотъ же уморилась! 
Што сильно учора была выпивши,
А сегодня голова болитъ!

;) Діалогъ этотъ имѣетъ множество варіантовъ.

Я баба шепелуха, родилася на самаго Духа,
По рынку ходила, какъ молодая молодуха.
Ой, хто ето лежить? Какой больной или чумной?
Онъ горѣлки опился или змѣя укусила, —
Вб и похмелье будетъ!

Баба ворожитъ и плюетъ.
Семь зимъ зимовало и миновало,
Справили мнѣ, надѣли шибцы, хлибцы,
Шиповалы, коновалы, цудникд, шляпники,
Откоснись, откодуиись, отъ хребетной кости,
Отъ завыйной части, кости, врости! Плюнь, дунь!
Устань, мой казаче, гарный человѣче!

Баба подымаетъ казака, лежавшаго отъ сцены IV.
Казакъ. Ахъ, бабка! если бы ты тутъ не случилась,
Ко мнѣ бъ злая смерть приключилась.
Музыка! заиграй намъ съ бабкой!

Танцуютъ.

Бабка. Охъ, казаче: не при моихъ лѣтахъ уже гулять, 
Лучше ты мнѣ заплати,
Хоть рублинку, или полтинку, или гривенку!
Казакъ. Баба! вишь, служивому дается три денюжки на день, 
Куда хочешь, туда и дѣнь.
А подставь-ка свой горбъ!

Бьетъ бабу по горбу.

Вотъ тебѣ рублинка, и полтинка, и гривенка!

С ц е н а  X .

Мужикъ. Здраствуйте вамъ, господа! Знаете вы меня, кто я? 
Я мужикъ Лобосъ, пришелъ къ вашему здоровью,
Нѣтъ ли рубить дровъ?
Я мужикъ хорошій, на мнѣ жупанъ короткій;
Я кіемъ подпоясался, а лыкомъ подпиризалея,
И къ вамъ сюда попался.
А теперь вамъ разскажу:
Какъ жили наши предки и дѣды,
Не видѣли ни горя, ни бѣды;
А какъ пришлось жить внукамъ,
Досталось много горя и муки.
На се лѣто распрогнѣвался на насъ Богъ,—
Не уродился у насъ горохъ,
А за наши подобныя рѣчи
Отбилъ въ полѣ Богъ всѣ ячменя и гречи.



Думать да гадать, что тутъ работать?
Мы взяли сумки и кошели на плечи,
И пошли съ голыми мѣшками ходить,
По пустымъ деревнямъ стали мякины просить,
Чтобъ въ сумкахъ было легче носить.
Просимъ солоду на брагу, овса на кисель,
Бѣлой яровой пшеницы на круглые пироги.
Много мы хлѣба накопили 
И сухарей мы насушили.
Сухари мы продали, краснымъ дѣвкамъ лентъ накупдяли. 
Которая дѣвка красная, той лента атласная;
Которая рябй,я, той лента голубая;
Которая курносая, той лента перепелёсая.
А я хуть старъ, а за дѣвками ласъ!
Господа! давно я видѣлъ сына Максима!
Позвольте погукать его!.. Сынъ Максимъ!
Максимъ (за сценой) Огу, огу, тата!
Мужикъ. Эй, гдѣ жъ ты, сынокъ голубокъ?
Максимъ. Тутъ, тутъ, татка!
Мужикъ. Ой, иди хотя сюда!

Максимъ входитъ.

А йгдѣ ты бывъ!
Максимъ. Тутъ, татъ, тутъ, у грибахъ!
Мужикъ. Какіе тутъ грибы?
Максимъ. Моложевики, рыжики, боровики,
И съ краеной головкой!
Мужикъ. Ту, дуракъ: какіе теперь грибы?
Теперь рожествйнская кблида:
Была звѣзда на небѣ.
А ты лучше иди въ городъ,
Попроси у п&нечки: дайте пряничковъ,
А панбчки по гривеничку!

Максимъ идетъ „въ народъ" и проситъ себѣ въ лукошко.

Мужикъ. Якъ живъ я дворомъ,, такъ бравъ ведромъ,
А якъ ставъ брать гарцомъ, и попавъ у старцы.
Якъ Семенъ живъ, ни о чемъ не туживъ;
Разъ напився рынковаго квасу и повалився.
Управитель на порогъ, а я брязь подъ порогъ!
Якъ начавъ ёнъ валить: кому менѣй, кому больше,
А мнѣ больше всихъ! Съ тыхъ поръ я зарекся: 
Пропадай ты кабачекъ, горѣлочка и крюченъ,
Съ тебя шумъ и Москва,—отвѣчай Прохорова спина.

Уходитъ.

С ц е н а  X I .

Входитъ мужикъ, съ подвязаннымъ брюхомъ, и жалуется на боль желудка.

Мужикъ. Вотъ, мои паночки:
Бывъ я у пана на пирушки,
Да якъ налопався тамъ юшки,
Дакъ и теперь не могу сойти.
Што мнѣ Гапка ни робила:
И крапиву, обваривши, клала,
И у бани мене растирала,—
А ейбогу, ничого не помогло,
Да еще и горше прилегло.
Портили мнѣ яблочнаго квасу,
Свѣжаго моху, чертополоху,
И яще бытцымъ нечего троху;
Усё ето зелья надо сколотить 
Да разомъ и проглотить.
Усё ето я зробивъ,
Али хоть бы трошку помогло,
А то еще горшъ прилегло.
Вотъ кабъ ето попався хвелынарочикъ,
Да полѣчивъ бы мой животочикъ,
Отдавъ бы ему и торбу и мошонку.

Является докторъ.
Докторъ. Што у тебя болитъ, мужикъ?
Мужикъ. Ай, паночикъ, помоги!
Разбибливъ, чуть ня лопну.
Докторъ. Ничего, Архидка, не робѣй!
Ложись-ка ты на брюхо!

Мужикъ ложится, докторъ бьетъ его палкой; мужикъ кричитъ „ратунку"; 
докторъ забираетъ торбу и кишень мужика и убѣгаетъ. Мужикъ приподы
мается и ругаетъ доктора.

Бъ заключеніе вертепнаго представленія стрѣляютъ изъ малень
кой пушки. Въ Бычанскомъ вертепѣ она сдѣлана изъ дула стараго 
пистолета.

Г. Суражъ, Витеб. губ. 
Первоначально было напечатано 

мною въ Могил. Губ. Вѣд. 1898 г. 
моей редакціи.



КЪ ВЕРТЕПУ ВТОРОГО ТИПА.

1 .  Отдѣлъ религіозный и Иродъ.
С Ц Е Н Я  I .

По открытіи вертепа, пономарь зажигаетъ въ немъ свѣчи. 
Пѣвцы поютъ [[тропарь: „Рождество твое, Христе, Боже нашъ“ а по

томъ вирішОизъ Богогласника:

Искони бысть тако 
Веселіе днесь, яко 
Земля вся согласно ликуетъ, 
Церкви оферуетъ,
Бога на земли показуетъ, 
Отверзи днесь"вр4та 
Церковныя всѣ злата,
Алтарь Богу предоставленный,

Идѣ же Христосъ рождённый, 
Яко Богъ положенный.

Является ангелъ. 
Ангелъ со свѣщею 
Да свѣтитъ тобою,
Божій Свѣтильникъ, 
Неугасимый и т. д.

С Ц Е Н Я  I I .

Сцена вторая изображаетъ фигурами изгнаніе Адама и Евы 
изъ рая.

Хоръ поетъ. Вопль бысть пре
дѣльный

Въдпредрайстѣй странѣ: 
Плакался Адамъ и Ева,
Изъ раю изгнанный.
Господь же, пришедъ,
Адама глашаетъ:
„Гдѣ еси, Адаме? “
Къ себѣ призываетъ.
Адамъ же скрылся 
Отъ нагаго стыда,

Листвіемъ прикрылся, 
Не являше вида.
„Ой жено, жено, —
Что мнѣ наробила?
Ты меня властнаго 
Изъ раю удалила!
Ой раю, мой раю, 
Сличная краина,
Ой, раю мой красный... 
Гдѣ наша родина?"

С Ц Е Н Я  III.

Рожденіе Христа. Въ верхнемъ ярусѣ пещера и ясли; въ нихъ 
повитый Младенецъ.
Пастухи. Нова радость стала, 
Какъ на небѣ хвала,
Надъ вертепомъ звѣзда ясна 
Свѣту возсіяла.
Предъ тѣмъ веселимся,
Христу поклонимся,
Яко царю рожденному,
Богу предвѣчному.

Просимъ тебе, цару, 
Небесной офяры:
Даруй лѣто счастливое, 
Сему гоеподбру.
Пастушки съ ягняткомъ 
Передъ симъ же дитяткомъ 
На колѣни упадали,
Главы всѣ склоняли.

С Ц Е Н Я  I V .

Приходятъ на поклоненіе три волхва.
Хоръ. Шедше тріе царіе 
Ко Христу Государю.

Является Иродъ.
Иродч, ихъ пригласилъ,
Идѣ же йдутъ, ихъ спросилъ:
>,Царіе ІІерсидстіи —
Куда вы идете?"
Отвѣщаша ему:
— Идемъ къ рождённому,
Во ясли положённому 
Дары принести!
— „Идите и мнѣ возвѣстите:
И азъ поклонюся Ему".

Волхвы удаляются обратно.
Ангелъ. Царіе Персидстіи,
Куда идете?
Не Ироду ли 
Вѣсть несете?
Къ Ироду не идите,
Бо Иродъ говорилъ лукаво, 
Идите же направо!
Волхвы. Благодаримъ ангела, 

[архангела,
Что намъ путь указалъ,

Волхвы приходятъ къ Христу й 
[кланяются.

Хоръ. Небеса купно съ ангелы 
[ликуйте,

Тріе цари дары оферуйте!
Днесь рождённый,
Въ ясли положённый,
Между скоти,
Зрится въ плоти.
Намъ пророкъ вѣщаше:
Родила Дѣва спасеніе наше.
Что отрока безъ порока 
Родила Дѣва Марія въ Виѳліемѣ

Къ нимъ является ангелъ:
Идти направо приказалъ.

Къ Іосифу является ангелъ. 
Хоръ. Иродъ хочетъ отроковъ 

[избити,
Ангелъ пріиде мужу возвѣетити, 
Чтобъ Іосифъ въ Египтѣ 
Отъ Ирода скрылся,
Вмѣстѣ тамо съ Младенцемъ на

ходился.

С Ц Е Н Я  V .

Иродъ сидитъ на тронѣ и зоветъ воиновъ.
Являются воины.

Иродъ. Вой мои, идите 
Сего младенца убійте!

Воины уходятъ.
Хоръ. Иродъ славы добываетъ, 
Всѣхъ младенцевъ убиваетъ!

Является Рахиль и плачетъ. 
Рахиль. Крикнула мати 
По своёмъ дитяти:
„Ахъ убиваютъ,
Меня несчастной оставляютъ.

Восплачете, чади,
Ирода ради —
Время наступаетъ,
Дѣтей убиваютъ!"
Хоръ. Не рыдай по чадехъ, 
Вознесетъ во адехъ 
Богъ вѣнецъ преславныхъ 
Отъ Христа мнѣ данныхъ. 
Мученикамъ слава,
Честь и держава 
На вѣчныя вѣки!

Иродъ послѣ избіенія младенцевъ сидитъ на тронѣ.



С Ц Е Н А  V I .

Является смерть.
Смерть. Азъ есмь монархиня, 
Всего свѣта Господыня,
На всякомъ мѣстѣ пребываю, 
Всѣхъ къ себѣ я призываю. 
Цари и князи всѣ подъ властію

[мобю,
Всѣхъ я вырѣжу косою своею. 
Полно тебѣ, Иродъ, царствовати 

[въ свѣтѣ,
Пора тебѣ давно сидѣть въ ад- 

[ской клѣти!
Иродъ. Не хочу я умирати, 
Хочу еще царствовати.
Не хочу по аду шляться,
Буду съ смертью воеваться!
Вой мои, станьте у порогу,
Буду ловить смерть, какъ могу! 
Смерть. О, Иродъ проклятый! 
Не хочетъ поддаться,
Хочетъ со мной воеваться.
Какъ крикну я старшаго брата 

[изъ ада,

Будешь ты знати,
Какъ чадъ убивати!
Брате, Аде!

Является дьяволъ.

Дьяволъ. Что, Иродъ проклятый, 
Споришь еъ моею сестрою? 
Сестра, ударь его 
Своею косою!
Какъ свалится его глава,
Намъ будетъ честь и слава!

Смерть срубаетъ голову 
и говоритъ:

Вотъ вамъ трупъ и глава,
А мнѣ честь и слава!

Дьяволъ хватаетъ трупъ и 
уноситъ.

Хоръ. Чертъ же показалъ пе
пельныя штуки, 

Взялъ грѣшнаго человѣка въ 
[свои руки.

Бѣжитъ во адъ, присѣдая.
Вотъ суета мірская!

С Ц Е Н А  .VII.

Возвращается изъ Египта Святое Семейство.
Хоръ. Ангелъ во снѣ предвѣ

щаетъ,
Дѣву назадъ возвращаетъ 
Съ Младенцемъ, съ Младенцемъ! 
Мы васъ поздравляемъ,
Долго жить желаемъ:

Весело живите 
И насъ наградите!
Мы же пойдемъ въ дорогу, 
ІІриносити честь и хвалу 
Христу Богу!

Такимъ образомъ, библейская часть вертепнаго дѣйства, послѣ 
смерти владѣльца вертепа, скомкана. Что же касается бытовой части, 
то въ устахъ новаго владѣльца она не только сокращена, но и совер
шенно искажена. Состоитъ она всего изъ шести сценъ и притомъ 
нѣмыхъ, кромѣ четвертой. Являющіеся персонажи молча танцуютъ и

удаляются. Мало этого: вертепщикъ, не умѣвшій заучить текстовъ 
этой части, заставляетъ свои фигуры танцевать подъ пѣніе религіоз
ныхъ виршей или искусственной пѣсни позднѣйшаго періода, благо
даря тому только, что ее можно пѣть на мотивъ „Ахъ вы, сѣни, 
мои сѣни...“

Излагаю содержаніе этой части.

Сцена первая. Являются двѣ паненки и танцуютъ польку, а хоръ 
поетъ искаженную виршу:

Небеса купно съ ангелы ликуютъ,
Тріе цари дары оферуютъ... и т. д.

Сцена вторая. Входитъ цыганъ. Увидя его, паненки въ испугѣ 
убѣгаютъ. Цыганъ пляшетъ русскую, казачка, а хоръ поетъ ускорен
нымъ темпомъ виршу:

Скинія всезлатая, ковчегъ завѣта,
Во пещерѣ днесь Марія Сына повила.
Радуйся, Марія, радуйся, Приснодѣва,
О нетлѣнномъ рождествѣ твоемъ! и т. д.

Сцена третья. Съ окончаніемъ вирши цыганъ уходитъ. Является 
мужикъ и тоже молча танцуетъ. Хоръ ноетъ пѣсню 1861 года:

„Ахъ ты, воля, моя воля, золотая ты моя!“ и т. д. на мо
тивъ пѣсни:

Ахъ вы, сѣни, мои Сѣни... “

Сцена четвертая. Входитъ жидъ.
Мужикъ. Почто ты тутъ, невѣрный жидовину, ходишь, 
Людямъ шкоды безъ числа навѣрно приводишь?
Въ небѣ, въ красной украини, въ божественной святынѣ, 
Бодай тя не знати, бодай тя не знати, и не оглядати.
А ты, Борухъ, снѣваешь, однако не кончишь,
Да й у Сореньки своей правды ты не дбйдешь,
Во стоить мужикъ съ кіемъ великимъ,
Жидъ же закричалъ голосомъ предикимъ.
Жидъ. Буду дббре жити, не буду крутити!
Мужикъ. Тутъ, невѣрный жидовину, тебѣ не ходити,
А ты, проклятый, говоришь: не буду крутити!
Жидъ. Ейбогу жъ, крутить не стану,
Больше грошій я достану коло добрыхъ людей,
Коло христіановъ!

Является чертъ, хватаетъ жида и уноситъ, а мужикъ, испугав
шись, убѣгаетъ въ другую сторону.



Сцена пятая. 'Вдутъ конные воины и маршируютъ. Хоръ поетъ 
виршу:

Превѣчный родился, безсмертный,
Хотящій землю просвѣтити,
Пріиде крестити вселенну дружина Христова и т. д. въ 

крайне искаженномъ видѣ.
По окончаніи пѣнія этой вирши выдвигается на сцену пушка— 

стволъ стараго пистолета.
Хоръ поетъ виршу:

Вселенная веседися, Богъ отъ Дѣвы днесь родися,
И въ вертепѣ межъ биддяти пришли поклонъ огдавати и т. д. 
При окончаніи этой вирши въ Пропойскѣ изъ пушки стрѣляли. 

Потомъ воины съ пушкой удалялись.

Сцена шестая- Является мужикъ. Онъ ведетъ козу. Вслѣдъ 
идетъ баба.

Хоръ поетъ: Антонъ казў вядёть 
Антониха надганйить,
Каза бубки раийить,
Антониха паднимаить.
Ни напала па казт>.
Да па’Нтбнавай назѣ.
Антонъ плачить,
Антониха скачить!

Баба, а потомъ и мужикъ съ козою, пляшутъ, чѣмъ и кончается 
представленіе.

Заиисано отъ Юрьева, Ѳедорова и Красовскаго 
Ф. Ѳ. Кулешовымъ.

КЪ ВЕРТЕПУ ТРЕТЬЯГО ТИПА.

I. И р о д ъ.
С Ц Е Н Я  I .

Происходитъ въ верхнемъ этажѣ. Здѣсь находятся фигуры Адама, 
Евы, двухъ ангеловъ и херувима съ мечомъ, пономаря, діакона, свя
щенника.

Пономарь звонитъ въ колокольчикъ и своей горящей свѣчой 
зажигаетъ свѣчи, стоящія предъ образами (см. выше, описаніе вертепа).

Священникъ и діаконъ входятъ и кадятъ предъ образами.
Хоръ поетъ тропарь: „Рождество твое, Христе Боже нашъ“. По 

рКОНчаніи тропаря, входятъ два ангела.
Ангелы поютъ кондакъ: „Дѣва днесь".

С Ц Е Н Я  I I .

Когда окончится пѣніе кондака, входятъ Адамъ и Ева. Ихъ 
гонитъ херувимъ съ мечомъ.

Адамъ и Ева плачутъ.
Хоръ поетъ: Вопль бысть пресилышй въ предрайской странѣ: 
Плакался Адамъ, изъ раю изгнанный:
„Ой раю жъ, мой раю, слишная украина,
Ой, бѣдная жъ моя безъ тебе година!
Ой, жена жъ моя, што ты мнѣ сдѣлала:
Ты мя властнаго изъ раю прогнала!"
Пономарь тушитъ свѣчи.

С Ц Е Н Я  И І .

Происходитъ въ нижнемъ этажѣ. Входитъ царь Иродъ. Фигура 
его деревянная съ отрѣзанной головой, которая слегка приклеена къ 
плечамъ н ниточкой привязана. Войдя, онъ садится на тронъ.

Иродъ. Што я слышу во царствіи своемъ нынѣ,
Въ Виѳлеемскомъ градѣ, о новорожденномъ чадѣ?
А призову я къ себѣ трёхъ царей 
И спрошу у нихъ какихъ вещей!

Входятъ три цари.

Хоръ. ІПедше тріе цари ко Христу съ дарами;
Иродъ же проклятый, идѣ же йдуть, ихъ спросилъ.
Цари кланяются:
Почто ты намъ, царь державный,
Велѣлъ прити подъ твой указъ явный?
Иродъ. Потому я вамъ велѣлъ нрити,—
Бытто какая дѣва днесь сына царя родила,
Я въ ушахъ слухъ мѣвъ и потому посылаю:
Идите и развѣдайте, и азъ поклонюся ему!

Цари пошли и идутъ на второй этажъ, въ пещеру.
Хоръ. Зашли съ страны своё 
Ко Христу елавосдавить.
Цари, кланяются:
Новорожденный царю, прими наши дары!
Мы, тріе цари, приносимъ ко Христу дары.
Ангелъ, входитъ:
Царіе-друзіе, куда вы мыслите ити?
Ко Ироду не идите, но инньшъ путемъ идите!
Цари. Благодаримъ тебѣ, ангелу,
Што намъ показалъ путешествія страны!
Хоръ. Ангелъ къ нимъ являетъ, на путь наставляетъ:
Ко Ироду не идите, но инымъ путемъ идите!



С Ц Е Н Я  I V .

Происходитъ во второмъ этажѣ. Идетъ „скинія": Дѣва Марія 
на ослѣ, Іосифъ ведетъ осла, за плечами у него мѣшокъ.
Хоръ. Скинія всезлатая, 
Ковчегъ завѣтА,
Видящи днесь Марія 
Сына повита!
Радуйся, Марія,
Радуйся, Приснодѣва,
О нетлѣнномъ 
Рождествѣ твоемъ!
Слава Богу во вышнему,

Ангелы гласятъ,
Слава силѣ твоей,
Дары приносятъ.

Радуйся, Марія и т. д. 
Звѣзда ясна сіяетъ,
Ему служаща,
Три цари приходятъ, 
Дары носяща.

Радуйся, Марія и т. д.
Пастухъ и пастушка съ ягненкомъ подъ мышкой входятъ въ 

пещеру и кланяются предъ яслями.
Хоръ. Пастушка съ ягняткомъ На колѣни упадаютъ,
Передъ тымъ же дитяткомъ Христа величаютъ.

Царь Давидъ идетъ съ гуслями въ рукахъ.
Хоръ. Давыдъ, мужу дивный, Во всѣ струны ударяетъ,
Выгрываеть игры, Христа прославляетъ!

С Ц Е Н л ѵ.

Происходитъ въ нижнемъ этажѣ.
Иродъ, садится на тронъ:

Што я слышу въ царствіи своемъ нынѣ, 
Въ Виѳлеемскомъ градѣ 
О новорожденномъ чадѣ?
Призову я къ себѣ воина,
Дабы онъ могъ меня губить,
Или болѣе раздражнить!
Воине мой милый,
Воине любезный,
Стань передо мною!

Воинъ, прибѣгаетъ съ саблей въ рукѣ: 
Господинъ мой царь!
Твоя вѣра моя вѣра 
Вѣроятно стала?
Иродъ. Воине мой милый,
Воине любезный!
Иди во градъ Виѳлеемъ 
И избей тамъ младенцевъ 
Отъ двоіб лѣтъ и нижае!

Воинъ съ саблей уходитъ. Является другой воинъ съ пикой и 
ведетъ Рахиль со отрочатемъ.

Воинъ. Господинъ мой царь!
Я привелъ къ тебѣ Рахилю 
И съ малымъ отрочемъ:
Или велишь убить,
Или живйго на свѣтъ пустить?
Иродъ. Я тебѣ царскихъ словесъ 
Никогда не перемѣню!
Возьми отроча, убей!

Воинъ беретъ дитя на пику.
Рахиль. Окликнула мати 
По своемъ дитяти:
Ахъ, уби жъ мёня 
Въ сіе время,
Пусть умру скоро!

Плачетъ и кланяется. 
Хоръ. Не рыдай по чадѣ, 
Вознесутъ во адѣ 
Твой вѣнецъ преславный,
Отъ Христа изданный,

Воинъ и Рахиль пошли.

Съ небесъ херувимы,
Еще серафимы, 
Мученикамъ честь и слава 
На вѣки вѣковъ.

С Ц Е Н Я  V I .

Смерть входитъ: 
Азъ есть монархиня, 
Всему свѣту паня! 
Гдѣ же я пребуваю, 
Во всякой странѣ 
Всѣ цари и князи

Подъ властью моею,
Я вырублю косою своею!
О ты, Иродъ, царь проклятый! 
Полно тебѣ царствовати,
Не пора ли въ адъ вступати?

Иродъ. Охъ смерть, моя мати,
Не хотѣлъ бы я умирати,
Хотѣлъ бы съ тобой воевати.
Пусть мое царство повсюду знати!
Смерть. Ахъ ты Иродъ, царь проклятый! 
Не хочешь добровольно въ руки поддаться, 
Хочешь съ смертью воеваться?
Якъ воскликну я брата 
Съ пекельнаго ада!
„Адъ—братъ! “
Чертъ въ видѣ косматаго чернаго человѣка; 
Што, смерть—сестра?



Смерть. Царь Иродъ хотѣлъ со мной воеваться,
Не хотѣлъ смерти въ руки поддаться!
Чертъ. Возьми, сестра, косу,
Зруби царю главў!
Ему трупъ и імпіва,
А намъ честь и слава!

Дьяволъ пошелъ.
Смерть. Пропойте ему надгробную пѣснь!

Хоръ. Ещежъбо ты не доказалъ Берутъ его и держать, 
Пепельныя штуки, Всѣ отвѣты предлежать
Якъ Ирода проклятаго За его забавы,
Беруть въ свое руки. Идутъ до насъ славы.

Смерть. Вотъ тебѣ надгробная пѣсня пропѣта,
Лишаешься ты сего бѣлаго свѣта!

Даетъ понюхать косу:
Понюхай!

Иродъ сходитъ съ трона.
Смерть рубитъ ему голову. Онъ падаетъ.

Чертъ прибѣгаетъ:
Ходи-ка, братъ, со мною въ адъ!
Будемъ съ тобою у карты гулять,
И старыхъ бабъ забавлять!

Бьетъ его, колотитъ и тащитъ.

II. Жанровыя сцены.
Въ нижнемъ этажѣ.
Первая сцена забыта.

С Ц Е Н Я  I I .
Два царя ѣдутъ верхомъ—Поръ Индѣйскій и Александръ Ма

кедонскій. Поръ въ длинномъ плащѣ, съ пикой въ рукахъ, Але
ксандръ въ короткомъ платьѣ, съ саблей. На головахъ у обоихъ короны. 

Вертепщикъ. Новое дѣло начинаютъ,
Царь царя убиваеть,
На небеси и на земли споклоняють.

Цари, сражаются. Поръ падаетъ съ коня, а Александръ уѣз
жаетъ. Является воинъ въ шлемѣ съ перьями и уноситъ тѣло уби
таго Пора.

С Ц Е Н Я  Ш .
Входятъ по парно шесть солдатъ съ ружьями и офицеръ. Одѣты 

въ мундиры. Ружья изъ жести.
Офицеръ. Во фрунтъ!
Солдаты становятся во фронтъ.

Офицеръ осматриваетъ ихъ съ праваго и съ лѣваго фланга. 
Смирно! Равняйся!

Ряды вздвой! (полное ученье).
Налѣво кругомъ! Шагомъ маршъ!

Солдаты уходятъ.

С Ц Е Н Я  IV.
Выѣзжаетъ кавалерія: шесть солдатъ и генералъ. Всѣ въ фор

махъ, съ саблями изъ блестящей жести.
Генералъ. Здорово, ребята!
Солдаты. Здраемъ-желаемъ, ваше высокопревосходительство! 
Генералъ. Шкадрбнъ, во фронтъ!
Солдаты становятся во фронтъ.
Генералъ подъѣзжаетъ къ нимъ и осматриваетъ линію. Потомъ 

отъѣзжаетъ и командуетъ:
— Шкадронъ, маршъ!

Уѣзжаютъ. Лошадь генерала танцуетъ.

С Ц Е Н Я  V .
Выступаютъ „скакўшкй“—маріонетки на пружинахъ и ниткахъ. 

Среди нихъ уланъ. Всѣ танцуютъ.
Уланъ, поетъ и танцуетъ:

А вулйне добрый пане,
А въ вуланахъ добро жить, 
Довбёшечкой воши бить!

Скакушки пошли.

Пристань, пристань до вербунки, 
Бёндешь ѣсти зъ масломъ курки, 
Бендешь пить, бендешь ѣсть, 
Бендешь хорошо ходить!

С Ц Е Н Я  V I .
Паничъ и паненка являются. Музыка играетъ на скрипкѣ и на 

цымбалахъ, (а позже на гармоникѣ), польку.
Паничъ и паненка, танцуютъ польку. По окончаніи танца цѣ

луются и кланяются хозяину.
С Ц Е Н Я  VII.

Цыганъ. Накувёрда—вёрда,
На чичиръ жа!
Чичиры—міряне!
Панове, ти на бачили,—
Ти не ѣхали шатромъ цыгане? 
Кобылка бѣленька на ноги кульгала, 
И тамъ была молодая 
Моя цыганка Хбвра!
Цыганка. А я тутъ!
Цыганъ. А гдѣ ты была? 
Цыганка. Я ходила по селу, 
Добывала сыровцу!

Цыганъ. А що твой сыровецъ 
Да пахнетъ раковой юшкой? 
Цыганка. А я жъ кидаю къ тому 
Ище и Петрушку!
Цыганъ указываетъ на хозяина: 
Ну, иди жъ къ тымъ паномъ, 
Кланяйся низенько,
Да проси гарненько!
Музыкантъ! Зайграй мнѣ 
Свиныно куваную!

Музыка играетъ казачка.



Цыганъ и цыганка, танцуютъ и поютъ:
Чаму цйганъ не орй?
— Онъ не мае плуга,—
За поясомъ пўга!
Цыганка. Я за сало, я за крупы, 
Прбйдить шкворень кала д.. ы!

И за крупы и за сало 
Къ д.. ѣ шкворень привязала! 
Цыганъ, бьетъ цыганку пугой: 
До шатра, до шатрй!

Уходятъ.

С Ц Е Н Я  VIII.

Входитъ жидъ и кланяется.
Жидъ. Добрый вёцыръ, паноцки!
Ти нема сто продазны:
Сцытйна, восцына, настаршіку?
И я, господа, коло васъ открыю лавоцку:
Будетъ у мене всего довольно:
Цапбцки, лапбцки, цай, сахаръ, мыло,
Есцб трбху и дёхтю!
Дозвольте мнѣ, паноцки,
Кабъ потанцовать,
Васъ съ празьникомъ поздравить!

Кланяется хозяину.

— Я не одинъ тутъ, паноцки:
У меие есть Сора,
Выписана изъ Париза уцора.
„Сброцка! кум цу мир танцэн!“

Сора выходитъ. Жиды танцуютъ казачка.
Жидъ, въ тактъ поетъ:
Моя сапоцка изъ злота,
Съ одной скуроцки работа,
А ярмўлка кбзана 
Гнидами шпикбвана!

Въ разгаръ танцевъ незамѣтно вбѣгаетъ разбойникъ, бьетъ жида 
по затылку и прячется. Жиды сначала убѣгаютъ со страха, но потомъ 
опять приходятъ. Сначала жидъ.

Жидъ. Сто тутъ за разбойникъ такій?
Якъ ето мозно?
Хто тутъ бъбтца?
Я буду залитца на мировій судъ, у цасть!
Сорочка! кум цу мир танцэн!

Сора входитъ. Начинаютъ танцовать казачка. Входитъ опять 
разбойникъ и убиваетъ жида. Сора убѣгаетъ. Когда разбойникъ ухо
дитъ, она появляется снова и плачетъ.

Сора. Оезроцка (имя)! устаюфъ, позалуста!
У мене дробныя дѣтки!

Устаюфъ, устаюфъ, позалуста!...
Ну, коли не хбцысъ,—
Цортъ тебе возьми!
У мене заутра другій будетъ!

Уходитъ. Является чертъ. Быстро схватываетъ жида,—„ажъ 
пылъ!“—и уноситъ.

С Ц Е Н П  I X .

На сценѣ Антонъ съ козою и Антониха.
Хоръ. Антонъ козу ведетъ,
Антониха погоняетъ,
Антонъ козу бьбть,
А коза не йдеть.

У Антона въ рукахъ лучинка. Онъ зажигаетъ ее и суетъ козѣ 
подъ хвостъ, а сами съ Антонихой выскакиваютъ изъ вертепа.

Является старецъ съ кошелькомъ и проситъ подарить его. Прихо
дитъ разбойникъ, смотритъ въ кошелекъ и бьетъ старца долбешкой. 

Разбойникъ. Проси грошей, проси!
Старецъ кланяется хозяину. Дѣти хозяина опускаютъ деньги 

въ кошелекъ.
Г. Могилевъ. Записано мною въ 

1905 г. отъ вертешцика Василія Бутомы.

Со звѣздою ходятъ только въ три первые дня Рождественскихъ 
праздниковъ; вертепныя же представленія могутъ даваться, сверхъ 
того, наканунѣ и въ день Новаго года.

Со второго дня Рождественскихъ праздниковъ начинали ходить 
ряженые съ козою, медвѣдемъ, кобылой, журавлемъ.

Для того, чтобы сдѣлать козу, хлопцы выворачивали кожухъ 
шерстью кверху, продѣвали въ одинъ рукавъ кожуха конецъ дуги и 
завязывали рукавъ въ видѣ головы и шеи. Къ головѣ привязывали 
рога изъ соломы или изъ крупнаго сѣна —осоки. Къ другому концу дуги 
привязывался хвостъ, изъ того же матеріала. Тогда подъ кожухъ влѣ
заетъ низкорослый парень и беретъ въ руки головную часть дуги, 
обращенной выпуклостью книзу. Полы кожуха съ боковъ опущены 
до земли и закрываютъ ноги парня. Такъ какъ парень входитъ въ 
избу согнувшись, то при плохомъ крестьянскомъ освѣщеніи такая 
фигура легко сходитъ за козу.

При козѣ долягенъ быть и дѣдъ. Его тоже одѣваютъ въ выво
роченный кожухъ, но на спинѣ дѣлаютъ горбъ—„запхнуть якую-не- 
будь лойнину и потперажуть.“ „Тагды возьмутъ бярйеьтину, прарэ- 
жуть вочи и ротъ, уваткнуть носъ изъ бярэеьтины и нитками завя-



жуть за вушми. Яно (маска) и дёржьттца. Намажутъ надъ ротамъ 
вусы сажай, надъ вачйми брбвы. Бараду привѣсють съ няньки ти 
зъ лёну. Табакерку дадутъ у руки; ёнъ и табаку шохая у той у носъ, 
у бярасьтяный. И кій у рукахъ держа. “

„Тагды дѣлаютъ и маладичку. Бяруть мальца якбга патбныпы, 
навязують на галавў намётку, штобъ на женщину быў похожъ, 
надѣваютъ и шнурбўку и андаракъ. Напихаютъ платкоў, штобъ груди 
были, якъ у малодицы.

Посли дѣлаютъ ще нѣмца. Возьмутъ штаны чорныя, ти ў сал- 
дата, ти у жыда, да мунДбръ якій, жалетку, прыбярўть хлопца, дадутъ 
шапку чорную, а кали ёсь—дакъ брылъ. И абвядуть сажай вочи и 
ротъ,—яг0 и ни сиазнать. Тагды музыку шукаютъ. Харбшый музыка 
и ня пойдя, а такъ, абы-якій, лишь бы умйў рйпать.

Ну, посли тагб ужэ мйльцы идутъ пѣть. Бяруть и миханбшу. 
И павядуть казу. ІІадбйдуть падъ вакно и прбсятца у хазяина: „Казй 
нашыя палядѣть пазволътя!“—Ну, хто пусьтя, а инныя кажутъ: „ни 
нада, нашы дѣти баятца!“ Ти такъ што.

Якъ пусьтять, дакъ уперадъ иде дѣдъ, вяде казу за шыю (за 
конецъ дуги), тагды нѣмяцъ, маладичка, и пііўшыіі (пѣвчіе), и музы
ка. Якъ увойдуть, дакъ казй станя пасярбдъ хаты, а дѣдъ ходя кала 
яе и стукая палкай у мостъ. Кала казй и маладичка и нѣмяцъ, а 
пйўшыя и музыка у нарбзи. Пйўшыя запяють, музыка тбя жъ самая 
надыгрывая, маладичка и нѣмяцъ скачутъ, казй, стоячи, варбчаитца, 
нагами тупая... Гуляютъ!

Пѣсни при этомъ поются слѣдующія:
Го-го-го, каза, Вйскачыў заяцъ, Гаспадарскаму,
Го-го, шэрая! Стаў казў лаять: Приди близинька,
Выскачь ты, коза, „Ахч, ты, казйца, Пакланись низинька
Выскачь, няббжа, Старая псица! И гаспадарў,
Съ тёмнаго лѣсу Узяла бъ ты сярпокъ, И гаспадыни,
На чйста поля, Пашла бъ у лясбкъ, Штобъ падарили
На лукамбрчш! Травы нажала, Мѣрачку аўса,
Тамъ тябё шукаютъ, Да свайхъ дятёй Штобъ каза пашлй!
Тамъ тябё пытаютъ Дома дяржала, Мѣрачку жыта,
Стралцй-удалцы! ІІатрбшку травы Штобъ каза сыта!
— Я ни баіося Имъ ба кидала! Гдѣ каза нагой,
Стралцбў-удалцбў, С. Заболотье Рог. у. Тамъ жыта капой,
Тольки баюся — Гдѣ каза рбгамъ,
Руса русбга, Го-го-го, каза, Тамъ жйта стогамъ,
Дѣда старбга! Го-го, сѣрая, Дѣ ни бывая,.

Го-го, бѣлая! Тамъ ни ўраджая!
Расхадйси—тка, Дабрй-вечаръ!

Изъ ельничку, Разбягйси—тка, С. Кошелево.

Изъ бярёзьничку Па ўсяму дварў ■—

Го-го-го, каза,
Го-го, сѣрая,
Го-го, бѣлая!
Ни хади, каза,
Па туромъ, туромъ, 
Па турбмини,
Падъ тбя сялцо 
Куракбўекая:
Тамъ стралцй-байцй, 
Добры малайцы, 
Радютца яны 
Козухну бити!
—Ни баюся я 
Ни стралцбў-байцоў, 
Добрыхъ малайцбў, 
Тольки баюся 
Старага дѣда,
Барада сѣда:
Енъ мяне зрйдя,
Енъ мяне ўдара 
И ў права вушка— 
Патячэ юшка,
У лѣвый бачокъ 
Патячй сачокъ!
—Нуткажъ, козухна, 
Расхадиси-тка,
Самамў пану 
Пакланиси-тка,
И гаспадыни,
Штобъ падарыли: 
Пять кускоў сала, 
Штобъ каза ўстала, 
Рэшата й аўса, 
Наверхъ каўбаса!
Д- Кураковщина Рог. у.

Хадила каза 
Па густымъ барамъ, 
Па тёмнымъ лясамъ, 
А тяперъ ходя 
Па ббжжымъ дамймъ. 
Паня—гаснадаръ,— 
Паўчверткй аўса, 
Штобъ наша казй,

Висбка раелй!
Паня гаспадаръ,— 
Паўчверткй жйта, 
Штобъ наша каза 
Тымъ была сйта!
Якъ нашлй казй 
На капйтичкахъ,
На задбтинькихъ,
У сё кажучы, 
Прыказуючы:
„А дай жа, Божа,
Да хадяину 
Да карбвачку 
Ни ўрбчдйваю, 
Малбчливаю,
Жыта каласиста,
Ядро ядранйста!

С. Жгунь Гомельск. у.

Ого-го, каза,
Ого, сѣрая,
Нндаўна зъ Масквы, 
Зъ дбўгнмй каемй!
На гарэ каза 
Съ казинятами 
У далѣ ваўчбкь 
Зъ ваўчынятамй.
Якъ прибѣгъ ваўчоігь, 
За кбзачку чокъ!
А ваўчыняты 
За казиняты.
Ты каза дурная, 
Ниразумная!
Ты сваимъ дѣткамъ 
Ни гаспадыня!
Ты вазьми сярпокъ, 
Пабяжы ў ляеокъ, 
Нажни травицы 
Маленькій снапбкъ, 
ІІакармй свойхъ 
Маленькихъ дитбкъ! 
Ни хади, каза,
Падъ тбя сялцо, 
Надъ Бабовичи!

А ў Бабовичахъ 
Стралцй—малайцй, 
Рахавйлися, 
Жалкавйлися:
Хбчать казў ўбйть, 
Шкуру аблупить,
Мяса парубать, 
Сабакамъ аддать!
Охъ, я тыхъ стралцоў 
Я ни баюся,
Тольки баюся 
Старага дѣда,
НІто ў тагб дѣда, 
Барада сѣда:
Той мяне убъе, 
Шкуру абдярэ,
Мяса иарубя, 
Сабакамъ аддасть!
Ты, каза, устань, 
Низка пакланись: 
Хазяинъ идё,
Мѣхчі грйчки нясё, 
Мѣрачку жыта, 
Штобъ каза сыта, 
Мѣрачку аўса,
Зверху каўбаса.
Гдѣ каза тупъ-тупъ, 
Тамъ сѣна семъ копъ! 
Гдѣ каза рбгамъ, 
Тамъ сѣна стогамъ! 
Гдѣ каза хваетбмъ, 
Тамъ жыта кустомъ! 

С. Бобовичи, Гом. у.

Начинаютъ пѣть еще 
въ сѣняхъ:

Вотъ мы къ вамъ 
[идёмъ

И казу вядёмъ! 
Нутка, кбзанька, 
РаехоДиси-тка,
И ўсямў дварў 
Пакланиси- тка:
И гаспадарў



И гаспадарйньцы,
Ещё краснай Марьшь- 

[цы.
А нашъ гаснадаръ, 
Ёнъ казу жалаў, 
Калядў даваў: 
Гаспадаръ иДёть, 
Каўбасў нясёть,
Тры куски сала,
Кабъ каза ўстбла, 
Паумѣрки аўеа,
Кабъ каза расла, 
Чвёртку пшаіійцы 
На паляницы,
Кабъ наша козанька 
Да наѣлаея,
Падъ миханошу 
Павалйлася.
„Ну-тка, миханошъ,— 
Дуй казѣ у носъ: 
Надмётца жыла,
ВўДя каза жйва. 
Го-го-го, каза,
Го-го, шэрая!
Гдѣ ты хаДила,
Й гдѣ ты блудила?
— А я хаДила,
А я блудила,
Па Тёмныхъ лисахъ, 
Па шырбкихъ лугахъ, 
А ў ляскў, ляскў,
На жбутымъ пяекў
Павалйлася,
Аказйлася!
На гарЗ каза 
Съ казянятками; 
Падъ гарбй ваў чогп. 
Зъ ваучанятамп.
А ваўчокь, ваўчокь, 
За кбзачку чокъ,— 
А ваўчаняткн,
За казянятки!
На палў жыта, 
Нагами збита,

А на печи авёсъ 
Вяликій парбсъ;
А ў томъ жытячку 
Пирапёлида 
ДяТей вывила. 
Вбльшыя, мёныпыя 
Усѣ палятѣли,
А мёньшанькія 
ПасираТѣли.
Дѣ каза рогамъ,— 
Тамъ жыта стогамъ,
Дѣ каза нагой—
Тамъ жыта капой,
Дѣ каза хаДила—
Тамъ жыта радйла".
У печи гарщбкъ 
Пбвшіъ зъ вадбй,—- 
Ни люблю Дѣда,
Што зъ барадбй...
На дварэ мядьвѣдь, 
Якъ харбмина;
А у дйўкй вочы,
Якъ смароДина.
ДайТя лясачку 
ПанираТися,
Пайду къ дѣвачкамъ 
Залицатися.
Дѣвачка плача— 
Замужъ ня хоча.
А коничакъ 
За варбтами,
Чортъ тябе бяры 
Изъ залётами!
А пайдў, пайдў 
Къ папбву гумну.
Ў папбвамъ гумнѣ 
Гарбхъ малбТять.
Дай намъ, батюшка, 
Мѣрку гарбху,
ІІаў мѣрки жыта,
Кабъ была наша 
Козанька сыта.
Ня йДи ты, козанька, 
Падъ тбя сялб,

Падъ Журавичи:
А тамъ жа стральцы
Мйкалаяўцы,
Сабиралися,
Рахавалися 
Кбзаньку забить 
И боТики пашыТь, 
Боты, халявы 
Ззаду ДирАвы!
—Ни баюся я 
Тыхъ стральцоў-бай-

[й°Ў,
Тольки байся 
Старага Дѣда.
Старый жа дѣдъ,
Ёнъ ни падара,
Ёнъ жа мянё 
Кіямъ удара...
У правая вўшка 
ПаТячэ юшка,
У правый бачокъ, 
ПаТячэ сачокъ!

С. Хоново, Быхов. у.

Го-го-гб, казй,,
Гб-го, сѣрая,
Гб-го, бѣлая 
Идѣ ты была?
—Ў турецкой зямлѣ! 
—Што ты рабйла?
—Ягадки брала!
—Камў давала?
—Сваимъ дѣтачкамъ, 
Жаўнйратачкамь,
—Чымъ тябё били? 
—Рбзками, рбзками, 
Бярбзавыми!
—Куды ўтякала?
—Берегамъ, бёра- 

[гамъ,
Биражыначкай!
На томъ бёрази 
Стайть клѣтачка,
А ў той клѣтаццы

Сядйть дѣвочка, 
Заручбиая, 
Нивянчбная... 
Чалавѣкъ, чалавѣкъ, 
Крывыя ноги,

Ня дйбай ты 
Перакъ дарбги! 
Будя нанъ ѣхать, 
Тябё растопча. 
Паставя каня

За варбтами. 
Коничакъ иржб 
Ѣстачки хбча, 
ІІанначка плача, 
Замужъ ня хбча!

Д. Новоселки, Рог. у.
Въ с. Юрковичахъ Гомельскаго уѣзда для козы просто одѣва

ютъ хлопца въ вывернутую шубу, изъ воротника которой дѣлаютъ 
голову. Къ ней прикрѣпляютъ рога изъ палокъ и уши изъ травы. 
„На шыю звонокъ присйлять“.

При козѣ долженъ быть „цыганъ" и „хвицэръ". „Цыгана ума- 
жати у сажу, хвицэру сдѣлаять зъ бумаги колпакі Чалавіки со тры 
пяхбть:
Го~го-го, коза,
Гого, сѣрая,
Гого, бѣлая!
Буть, коза ўпала, 
Буть, коза пропала. 
Стань, козухна,

Стань, молухна, 
Развеснлися, 
Старшому пану 
У ноги поклонись! 
Дасть табѣ панъ 
Мѣрочку оўса,

Наверхъ коўбаеа, 
Три куски сала;
Ще того мало — 
Чатьвёртый пирогъ, 
ІЦобъ козы стярбгъ!

Представленіе заканчивается пляской цыгана съ козой.
Обыкновенно, послѣ окончаніи пѣсни козѣ, она или ложится на 

полу въ сторонкѣ, или прыгаетъ на лавку и высматриваетъ, нельзя 
ли гдѣ чѣмъ поживиться. Дѣдъ обращается къ молодичкѣ и нѣмцу 
(цыгану и офицеру): „Ну, погуляйте-тка вы!“ Музыка играетъ ка
зачка, подушечку, или барыню. Тѣ танцуютъ. „Якъ поскачутъ, дакъ 
дѣдъ козу за шыю, прывядё къ ходяину, къ ходяйцы, симъя кали ё, 
и нагнё—нибытта кланяетца ина ўжэ! И говора: „Ну-ка, коза! Стань, 
расходйся, пану-ходяину поклонйся!" ІІосьли къ ходяйцы; „Пани- 
ходяйцы ноклонися, кабъ ласкова была, унёсла коўбасу и кусокъ сала, 
кабъ коза висялѣй стала!" Ходяйка даё кусокъ хлѣба, а коли нима, 
дакъ одногб хлѣба."

Въ с. Кошелевѣ къ козѣ персонажи—дѣдъ и баба. Платятъ 
колбасой, саломъ или деньгами.

Въ м. Жлобинѣ и въ Краснобудской волости культъ козы по
лучилъ наибольшее развитіе. Голову для козы дѣлаютъ здѣсь спе
ціально изъ дерева и оклеиваютъ шкуркой. Нижнюю челюсть дѣлаютъ 
подвижную и посредствомъ веревочки заставляютъ ее подниматься 
и опускаться, то есть, открывать и закрывать ротъ, щелкать зубами 
и т. д. Къ головѣ прибиваются настоящіе козьи рога; къ нияшей 
челюсти привѣшиваютъ бороду. Голова надѣвается на палку, которая 
привязывается къ концу дуги. Въ остальномъ устройство козы такое 
же, какъ и въ Заболотьѣ, по стараются подобрать такой кожухъ, 
чтобы одинъ бокъ козы былъ бѣлый, а другой черный.



Вожакъ—дѣдъ спрашиваетъ у хозяина:
— Пустйтя козу поскакать!
— Ну, етунайтя!
„Ну, упярбдъ казу вядуть у 

абідьвими нагами.“ Пѣсни поются 
„новая41. Привожу и ту и другую.

Старосвѣтская:
Го-го-гб, каза,
Гбго, сѣрая!
Дѣ хвостъ надѣла?
—На соль проѣла!
Соль дарагбя,
Кбзанка наша залатая.
Дѣ каза рогамъ,
Тамъ жыта стогамъ,
Дѣ каза нагой,
Тамъ жита капой,
(А яна пахарйшуитца!)
Дѣ казб, хвастбмъ,
Тамъ жыта кустомъ!
Ты, гаспадынька 
Расхадися-тка,
Развесялися!
Зап&ль свѣчаньку,
Да йди ў клѣтаньку,

хату. Янё^сичасъ скача,—разамъ 
двѣ: одна „ старосвѣтская 44, другая

Зирни на бачокъ,
Дѣ стайть мачокъ,
Рэшата аўсй,
Наверхъ каўбаса,
Тры куски сала 
Кабъ каза ўстала!

Новая:
Полна нашай кбзаныш 
Хадйть па панёхъ,
Пбйдамъ мы, козка,
На синя мора!
Мы къ табѣ, Ликсандра,
Ни сами пришли;
Насъ Гаснодь паелаў,
Якъ самъ свѣтъ настаў, 
НІтобъ ты насъ ня бйў, 
Злбтамъ-ерэбрамъ дарыў, 
Гаспбдьнимъ дарамъ 
И кускомъ с Агамъ!

„Бабы дають блинцы, каўбасы, сАла, а хто иятакА.
Въ с. Чеботовичахъ Гомельскаго уѣзда съ козой ходятъ нака

нунѣ и въ день Новаго года. Устройство козы обычное. Съ козой 
подходятъ подъ каждое окно и просятъ хозяина: „Добры-вечаръ, 
пани-хазяинъ! ІІусьти нашу кбзачку нагулять! “ Послѣ полученнаго 
разрѣшенія, входятъ въ хату и опять просятъ: „Пани-хазяинъ, па- 
зволь нашай кбзачки наскакать!44 Хозяинъ отвѣчаетъ: мбжна! Тогда 
вожаки начинаютъ пѣть, а коза въ тактъ топаетъ ногами—танцуетъ.

Го-го-го, каза,
Го-го, сѣрая!
Ну-тка, кбзачка,
Расхадися-тка
Па ўсяму дварў
Гаепадарекаму,
Расхадися-тка,
Развесялися,
Пану Ивану (хозяину) 
Низка ўкланйся!

Дѣ каза ходя,
Тамъ жыта рбдя,
Дѣ ня бывія,
Тамъ выляган,
Дѣ каза рогамъ, 
Тамъ жыта стогамъ, 
Дѣ казА нагой,
Тамъ жыта капой, 
Дѣ каза хвастбмъ, 
Тамъ жыта кустомъ!

Ой, сыну, сыну, 
Пани—Василю!
Ни вядй казу 
Падъ тбя сялцб, 
Падъ Журавичи, 
Мѣлися казу 
Стрэдьчики убить!
Я жъ ни баюся,
Ни стирагуся 
Ни съ поля лаўцбў,

Ни зъ лѣсу стральцбу, 
Толыш баюся 
Старбга дѣда:
У тагб дѣда 
Тўжанькій лучокъ, 
Стрблачакъ пучокъ: 
Той мяне ўдарыть,

Той мяне ўразйть 
Падъ щйра серца 
Скрозь палатёнца, 
Ў лѣвая вушка, 
Патячэ юшка,
У лѣвый бачокъ, 
Патячэ сачокъ.

Пастйўлю казў налядў, 
Прапъю казу на мядў! 
ІІастаўлю казў на 

[тарэлку,
Прапъю казу на га

далки!

Коза падаетъ на брюхо и дрожитъ., Вожаки толкаютъ ее палкою и 
говорятъ: „Нутка, каза! Иди хазяину укланися и низка пакланися!44

„Пана хазяина паздараўляямт, зъ Новымъ годамъ, съ святымъ 
Василемъ! И жъ жаною, и зъ дѣтками! Вяли кбзачку изъ-за грани
цы,—вельми умарылиея! Ти ни прынесъ ба пани—хазяинъ натай 
кбзачки аўса-ячмянй и ўсякага дабра!“

Хозяинъ даетъ вожакамъ хлѣба и сала, или денегъ, или какого- 
нибудь зернового хлѣба. Тѣ благодарятъ и уходятъ. Такъ коза обхо
дитъ все селеніе. Собранные продукты продаются. Молодежь выру
ченныя деньги употребляетъ на игрище, а мужчины устраиваютъ 
пирушку у кого-нибудь изъ вожаковъ или дѣлятъ.

Побила бываетъ малая и большая. Малая съ однимъ человѣ
комъ и съ ряженой кобылой, большая съ цыганомъ, дѣдомъ, и мужи
ками. Кобылу дѣлаютъ такъ: берутъ шестъ и продѣваютъ его сквозь 
два рѣшета, меясду которыми усаживаютъ молодого парня; затѣмъ 
придѣлываютъ спереди подобіе головы съ ушами и сзади хвостъ изъ 
пеньки и покрываютъ какой-нибудь „лойнйной44—старой свиткой, 
рядномъ, постилкой.

Войдя въ избу, цыганъ предлагаетъ дѣду купить кобылу. Начи
нается строго дѣловой торгъ. Дѣдъ паходитъ запрашиваемую цѣну 
высокой, цыганъ расхваливаетъ свою кобылу, дѣдъ отыскиваетъ въ 
ней разные пороки. Начинается ссора. Затѣмъ цыганъ бьетъ дѣда 
своимъ непремѣннымъ аттрибутомъ—кнутомъ, и т. д.

Въ эту сцену вносится много юмора. Наконецъ дерущіеся ми
рятся, бьютъ по рукамъ и кончаютъ торгъ. Затѣмъ хозяинъ ихъ 
угощаетъ или даетъ что-либо изъ еъѣстного.

Въ южныхъ волостяхъ Гомельскаго уѣзда—Поповской, Красно- 
будской, Юрковичской дѣлали настоящее чучело кобылы. Скелетъ 
связывали изъ гибкихъ стеблей лозы, прикрѣплявшихся къ шестамъ, 
подобіе головы шили изъ холста и набивали соломой; изъ пеньки 
дѣлали гриву и хвостъ. Весь скелетъ обшивался бѣлыми скатертями, 
отчего получалась „какъ-есть бѣлая кобыла44. На голову кобылы на
дѣвалась уздечка и привѣшивался колокольчикъ. Въ лозовыя ребра 
вдѣзалъ^человѣкъ и покрывался длинными простынями—попонами, 
такъ что ноги его закрывались; для равновѣсія кобыла подвѣшивалась 
ему двумя поясами по плечамъ накрестъ. Одинъ изъ парней наря-



жался офицеромъ: надѣвалъ солдатскій мундиръ и штаны, на голову 
бумажный киверъ съ султаномъ изъ бумажной кисти, черезъ плечо 
голубую ленту изъ бумаги. Другого хлопца одѣвали въ женскую ру
баху съ расшитыми рукавами и въ андаракъ; на шею вѣшали мони
сты, а на голову повязывали платокъ. Это была „барыня“. Третій 
хлопецъ наряжался тоже въ солдатскій мундиръ, но безъ ленты и съ 
головнымъ уборомъ въ родѣ уланскаго. Послѣдній ряженый былъ 
цыганъ. Его одѣвали въ синій армякъ, давали рваную шапку, подпоя
сывали веревкой. Съ кнутомъ въ рукахъ онъ ухаживалъ за кобылой. 
Затѣмъ приглашался музыкантъ.

Когда все это было готово, собиралось человѣкъ 10—12 пѣв
чихъ, „смотря по товариществу", и кобыла отправлялась въ походъ. 
Одинъ изъ парней бѣжалъ впереди кобылы и подъ окнами спраши
валъ: „Дабрй-вечаръ! пусти, хазйинъ, съ кабшаю!“ Когда тотъ отвѣ
чалъ: „хадйтя!“—то впереди шли пѣвчіе, за ними кобыла съ цыганомъ 
и позади офицеръ съ барыней и музыкантъ.

Входя въ избу, пѣвчіе начинали пѣть:
Ой, дабры-вечаръ, паня хазяинъ —

Слава Богу ваядйнаму! *)
Застилай еталы, кладй пирагй:
Да будя къ табѣ да троя гасьтёй!
А первая госьть—жарка сбняйка,
А другая госьть—йсянъ мѣсячка,
А трэтьтяя гость—дрббянъ дбщычакъ.
Чымъ пахвалитца жарка сбняйка?
— Якъ взыйду я рана на зарб —
Вазрйдуитца нёба и зямля,
Нёба и зямля, и ў лузи трава!
Чымъ пахвалитца ясянъ мѣсячка?
— Якъ взыйду я позна зъ вёчара —
Узрадуитца купецъ въ дарбзи,
Купецъ въ дарози, а звѣрь въ дубрбви!
Чымъ пахвалитца дрббянъ дощычакъ?
— Якъ взыйду я рана изъ вясны —
Узрадуитца жыта, пшаница,
Жыта, пшаница, ўсяка пашнйца!
Мы жъ тябё, хазяинъ, ни зняважйямъ,
Съ святымъ Васйльлямъ паздараўлйямь,
Да ни самъ саббй—и съ Сусамъ Хрыстомъ,
И съ Сусамъ Хрыстомъ, съ святымъ Рожаствомъ!

Слава Богу ваядйнаму!

*) Припѣвъ ѳтотъ повторяется послѣ каждой строки.
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Послѣ этого выступаетъ музыкантъ и на дудкѣ (свирѣли) или 
на цымбалахъ играетъ танцы. Офицеръ и барыня танцуютъ. Окон
чивъ свой танецъ, они подъ-ручку отходятъ къ сторонѣ. Танцевать 
начинаютъ цыганъ съ уланомъ. Послѣ пляски цыганъ начинаетъ 
приставать къ хозяину и къ зрителямъ: „А ну, хазяинъ: ти ннма
памянять на кбняй? Май сивая якъ бяжыть, дакъ дрыжыть, а пава- 
литца, дяжыть—памажы падьнять!... Ну, дакъ будамъ мянять! Я цы
ганъ багатый: у мянё у аднымъ кармани воигь на аркани, а ў дру
гимъ блахй на цапѣ!“ и т. и.

Послѣ похожденій цыгана выступаетъ пѣвчій—мѣхоноша: „За 
ету чесьтъ давай, хазяинъ, карббванцаў шесьтъ, и тры куски сала, 
щобъ наша кабыла ня пристала!" Хозяинъ даетъ паляницу, кусокъ 
сала и деньгами 3—5 копѣекъ, смотря по состоянію.

Тогда кобыла переходитъ въ другой домъ. Если гдѣ не поже
лаютъ пустить кобылу, пѣвчіе поютъ:

А ў бару, бару 
Стайла еаснй 
Вилаватая,
Или: Щбдяръ-ббдяръ, 
Хозяинъ злбдяй, 
Кабылку украў,
Патъ печъ йсхаваў. 
Дѣти сказали,

А Кушняриха (хозяйка) 
Килаватая!
Яго звязали.
Дѣти у смѣхъ,
Хазяина ў мѣхъ!
Мѣхъ драдраўся, 
Хазяинъ у-------- ўся.

Хозяева не любятъ такихъ пѣсенъ и гонятъ кобылу хворостиной 
со двора долой.

Медвѣдя наряжаютъ двумя черными шубами, шерстью вверхъ. 
Рукава одной шубы надѣваются на руки, другой—на ноги; сходя
щіеся подола и полы сшиваются или опоясываются веревкой; на голову 
такого медвѣдя надѣваютъ черную барашковую шапку, лицо вымазы
ваютъ сажей. Фигурируетъ и цѣпь или веревка. На улицѣ медвѣдь 
идетъ на ногахъ, но въ избу входитъ на четверенькахъ. При мед
вѣдѣ вожакъ съ длинной палкой и музыка—бубенъ.

Въ избѣ медвѣдь съ вожакомъ продѣлываютъ весь репертуаръ 
бывшихъ вожаковъ настоящихъ медвѣдей. Послѣ угощенія водкой, 
медвѣдь пляшетъ, вставши на-дыбы, и при этомъ, какъ бы нечаянно, 
бьетъ палкой непріятныхъ ему зрителей.

Въ деревняхъ, вмѣсто вывороченныхъ шубъ, медвѣдя обвиваютъ 
длинными гороховыми стеблями, „горохвинами", которыя своимъ 
цвѣтомъ имѣютъ сходство съ медвѣжьей бурой шерстью.

Журавель обыкновенно сопутствуетъ медвѣдю. Для него на вы
сокой палкѣ дѣлается птичья голова; къ палкѣ привѣшивается ши-



рокій мѣхъ или взятая въ складки простыня, подъ которыми скры
вается парень. Журавль пляшетъ, длиннымъ клювомъ долбитъ зрителей 
и всячески смѣшитъ ихъ.

Въ южной части Могилевской губерніи канунъ Новаго года на
зывается „щбдрою кутьею", „богатою кутьею11, „толстою кутьею". 
Такія названія придаются этому вечеру потому, что къ ужину гото
вится весьма обильный столъ, такъ какъ всякій считаетъ своею 
обязанностью встрѣтить новый годъ въ возможномъ довольствѣ. Всѣ 
блюда въ этотъ день скоромныя; среди нихъ первое и обязательное 
мѣсто занимаютъ блины, къ которымъ подается растопленное сало 
съ „шкварками" и колбасы. Затѣмъ подаются: борщъ съ свининой, 
крупникъ съ гречневой крупой съ поросятиной, крутая каша съ 
саломъ.

Въ этотъ вечеръ колядныя игры достигаютъ своего апогея: 
возобновляетъ хожденіе вертепъ, бродитъ снова коза, водятъ ко
былу, медвѣдя, журавля. Дѣвушки наряжаютъ Щодру. Для роли Щед
ры выбирается полная красивая дѣвушка. Подруги одѣваютъ ее въ 
лучшій костюмъ, на голову надѣваютъ вѣнокъ изъ цвѣтной бумаги 
и навязываютъ на него столько разноцвѣтныхъ лентъ, что ими покры
вается дѣвушка до пояса: „трэба, іцобъ Щодра касматая була“. Дѣ
лается это для того, чтобъ и новый годъ былъ пріятный и богатый.

Убравши такъ Щодру, дѣвушки, съ Щодрою во главѣ, ходятъ 
по домамъ и „щедруютъ", то есть поютъ щедровки. Нѣкоторыя изъ 
нихъ здѣсь приводятся:

У нашаго пана, пана Хвёдара —
Радуйся Трбйца, Сынъ Божый нарадйўся! *)
На дворЗ тры сталй стаяли,
За тыми стадами тры святцы ея дѣла,
Первая свята—святбя Ражствб,
Святоя Ражство намъ радосьть прыняслб.
Другбя свята—святбя Васйльля, —
Святбя Васйльля намъ свята прынясло.
ТрЗтьтяя свйта—Иванъ Храсьтйтяль, —
Иванъ Храсьтйтяль вадў пирахрЗсьтить.

А ти дома, дома Да ни кажытца,
Самъ панъ—хадйинъ, — Прыбираитца —

Святый вечаръ! Святый вечаръ!
А хоть и дбма, Прыбираитца,
Да ни кажытца — Ёнъ Щодру дарьіть ■

Святый вечаръ! Святый вечаръ!
Д. Новоселки, Гом. уѣз.

Этотъ припѣвъ повторяется послѣ каждой строки.

Ой, рана, рана 
Куры иапѣли— 
Святый вечаръ!
А раній тагб 
Маръя устйла, 
Святый вечаръ!
Па дварў хадйла,
Званкомъ званйла — 

[ев. в.
Вайшла ў сѣни, 
Зазванила—ев. в. 
Зазванйла,
Байръ будила—ев. в. 
Вставайтя, баяры, 
Кони еидлайтя, ев. в. 
Ѣдьтя на уловы 
У зялёныя дубровы — 
Святый вечаръ!

С. Кошелево, Рогач. у. 
Поется хозяйкѣ.'

Варіантъ.
Ой, рана, рана 
Куры иапѣли— 
Святый вечаръ!
А ранѣй тагб 
Стяпйнка усгяў, св. в. 
Па дварў пахадйў, 
Званкбмъ пазванйў, 

[ев. в.
Званкомъ названйў, 
Братцаў пабудйў,ев. в. 
„Вставайтя, братцы, 
Кбняй сядлййтя, св. в. 
Кбняй сядлайтя, 
На’блаву ѣдьтя, св. в. 
На блаву ѣдьтя 
Кўнаў сачйти, св. в. 
Кўнаў сачити,
Дѣвакъ еватати, св. в. 
Вамъ, братцы, куна, 
Куна ў дёрави, св. в. 
Мнѣ, братцы, дѣука, 
Дйўка ў тёрами, св. в.

А ты, мой коню,
Я тябе прадбмъ, св. в. 
Запрадамъ тябе 
За лукъ, за стрэлку, 

[св. в.
За лукъ, за стрэлку, 
За красну дйўку, 
Святый вечаръ! 
Святыйвечаръ, дабрй- 

[вечаръ!
Поется сыну хозяина. 

М. Жлобинъ.

А збѣгла, збѣгла 
(вм. бѣгла).

Съ поля старбжа — 
Святый вечиръ, съ 

[поля старожа! 
Да прыбѣгла 
Къ Иваньку на дворъ, 
Св. в. къ ИваньКу на 

[дворъ!
„Ти спитъ, ти ля- 

■жйшъ,
Маладый Иваничка? 
Св. веч., маладый Ива- 

ничка?“ 
—Ни сплю, ни ляжў— 
Листочки пишу,
Св. в., листочки пишу! 
Листочки пишу 
Да кч, паненки шлю, 
Св. веч., да къ паненки 

[шлю.
„Хоть шли, хоть на 

[шли—
Ни твая будить,
Св. в., ни твая будить! 
Тваіб паненку 
У падбнъ забрали, 
Святый вечиръ,ў па

лёнъ забрали! 
У палёнъ забрали 
Турки съ татАрми,

Св. веч., турки съ та- 
тарми!

Турки съ татарми, 
Баяръ зъ баярми,

Св. веч., баяръ зъ ба- 
іірми!“

— А я тыхъ баяръ 
Мечамъ парублю,

Св. веч., мечамъ на- 
[рублй!

А я тыхъ туракъ' 
Канемъ патапчў,

Св. веч., канемъ па- 
[тапчу,

Я свай панёнку 
За сибё вазьмў, 
Святый вечиръ, за сибе 

[вазьму!
С. Хоново, Бых. у. 

Поется холостому сыну 
хозяина.

Ходить, находить, 
Святый вечаръ! 
Мѣсяцъ па нёбу, 
Святый вечаръ! : * 
Клича, паклйча о!І
Збры въ сабою, св. веч. 
„Охъ вы, збрачки, 
Сястрицы маё, св. в. 
А хадёмъ жа мы 
Шла шукати, св. в. 
Нана шукати,
Пана Вбсипа, св. в. 
Сядйть панъ Восипъ 
За сваймъ стадомъ, 

[св. в.
За сваймъ стадомъ,
У новыхъ будынкахъ, 

[св. в.
За сталбмъ сядйть, 
Тры кўбкй дяржйть, 

[св. в.
У нервамъ кубку 
Зіілянб вино, св. в.
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У другймъ кубку 
Кудрява пива, св. в. 
У трэтьтямъ кубку 
Салбдакъ медокъ, св.в. 
Зилянб винб 
Ли еамбга ёгб, св. в. 
Кудрйва пйва,
То дѣткамъ ёгб, св. в. 
Салбдакъ мёдокъ— 
То жалѣ ёго,
Святый вечаръ!

М. Жлобинъ, Рогач. у. 
Поется хозяину.

Ой, дѣ жъ мы хбдимъ, 
Дѣ пахйджуямъ? 
Святый вечаръ!
Мы на етый дворъ 
Да й захйджуямъ,св. в. 
На етымъ дварй 
Агнй гарэли, св. в. 
Агни гарэли,
Свячы падали, св. в. 
Свѣчы палйли,
Сталй стайли, св. в. 
Штоза тыми стадами

Судьдй еядѣла, св. в. 
Судьдя сядѣла,
Суды судила, ев. в. 
Ой, каго жъ няма 
Да судбў судйть, св в. 
А няма, няма 
ДасвятбгаИльли,св.в. 
Святбга Ильлй 
Судоу судити, ев. в. 
Ой, каго жъ наслать 
ДаИльлй шукать, св. в.
— Паелать святбга

[Пятрў
ДаИльлй шукать, св. в. 
Шоў святый Пятрб, 
Да Ильлй ня нашоў, 

[св. в.
Пятро въ варбты, — 
Альля у другія, св. в. 
„Дѣ жъ ты быў, Альля, 
Дѣ пахаджуваў, св. в.“
— Я на полю пахадйу, 
Жыта парадйў, св.веч. 
Жыта, пшанйцу,
Ў сгікаю пашнйцу, св.в. 
Па катарахъ пахадйў,

Скотъ парадйў, св. в. 
Што ў тыхъ катарахъ 
Валй да карбвы, св. в. 
Валы да карбвы, 
Варанйя кони, св. в. 
У поли ядро,
У ДОМИ сьтяблб, СВ. в. 
У доми сьтяблб,
На катарахъ плодна, 

[св. в.
Мы жъ тябб, панъ 

Иванъ,
Ня зниважаямъ, св. в. 
А съ святымъ Васи

лемъ
Праздараўлйямь, св. в. 
Вувай жа здарбў 
Исъ сваей жанбй, св.в. 
Съ уее'ю сямъёй 
И зъ дітачками, св. в. 
А за нашы прйпяўкй 
Гарняцъ гарэдки, св.в. 
А за нашы прйказки 
Килбасъ тры въйзки! 
Святый вечаръ, дабрй- 

вечаръ.
М. Жлобинъ. Поется хозяину. По 

содержанію примыкаютъ къ циклу 
волочебныхъ-пасхальныхъ.

Къ нимъ должна быть причислена и слѣдующая пѣсня, записан
ная во владиміровской волости, городокскаго уѣзда, витеб. губерніи. 

Ишла Калндй да па вулицы —
Кбляда, Кбляда!

(послѣ каждой строки).
Да па вулицы, па мятблицы.
Прыгала Каляда на тясбвый дворъ:
„А ти спитъ, ти ляжйіиъ, панъ хозяинъ?
Кали шъ ты спитъ, то спи здарбў,
А кали ня спитъ—атапрй вакнб,
Атапрй вакно, нагляди на дворъ:
На тваёмъ дварй да што дѣитца?
Стайть тёримъ вышы харбмъ,
А ў томъ тиряму да чатыры вакна:
У дбрвамъ вакнѣ ясный мѣсяцъ,

Бъ другомъ вакнѣ красна сонца,
Въ трэтьтимъ вакнѣ дробны звёзды,
А У чатьвёртамъ буинъ вѣтиръ.
Ясный мѣсяцъ—самъ хазяинъ,
Красна сонца—жына ягб,
Дробны звёздачки—ягб дѣтушки,
Буинъ вѣтиръ—ягб служыньки.

Запис. Л. Ф. Русакова.

Въ другой пѣснѣ, записанной къ сожалѣнію въ неполномъ видѣ, 
дворъ хозяина описывается такъ:
Тамъ жалѣзный тынъ, ІІадварбтница—рыбъя щбчичка,
Мидгіныя варата, А защепачка—рыбъя косточка.

Эпитеты эти взяты цѣликомъ изъ пѣсенъ волочобныхъ, что 
указываетъ на бывшую нѣкогда близость этихъ двухъ цикловъ.

Въ Полоцкомъ уѣздѣ такіе варіанты:
Мы хадйли, мы гулйли, На чужой старанѣ
Калядбущички, -Кблида! Калида! Сабраў мнбга дабрй,

(послѣ каждыхъ двухъ строкъ). ЗвараТЙўея-жь ёнъ
Мы хадйли да пыталися Да свайвб двара;
Да багатыга двара Иванькиныга. А купйў-жа ёнъ
А багатый дворъ Тры нбвада;
На сямй стаўбахь,— Тры невада,
А атсюда стайть Тры шалкбвинькихъ,
Ў Дивятй вирстахъ! Аблажйу-жа ёнъ
Стаўбы тбчаныя, Сйня-мбрюшка.
Пазалбчаныя, Ой, Тяни, паТянй,
А варбТики миДйныи День да вёчара,
А защбпычки—лавйнныи. А паймйў-жа ёнъ
А у томъ даму Трёхъ акунёу.
Самъ хазйинъ—гаепадарь, АДЙнъ акунь
А хазйюшка— Ва сто рублёў,
Крйсна барынька! А другой акунь
Самагб-жъ хазяина Ва цйлу тйсячу,
Дома нѣтуТи, А какъ трйТьтиму—
Ёнъ наѣхау Цанй нѣтуТи!
Судй суДЙТь, А ягбная цанй
Суды суДиТь, У хазйина ляжйТь,—
Рядй ряДЙТь У хазйюшки на стадѣ,
Атъ судй. ёнъ бярёТь На блйдечки!
Па етў рублёў, Добръ-хазйинъ нашъ
Атъ рйды дабрй Багйтый Иванька!
Ажъ па тысячи. Принимйй гасьТбй за пѣсинку!
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Если хозяинъ медлитъ: 
Ну-жъ, хазйинъ, пыскарэй, 
Пыдарй свайхъ гасьтёй!
А ня хбчишъ ты дарыТь,
Иди саб&къ зъ намъ дражниТь, 
Барадой людёй смяшйть! 
Кблида! Калида!

Приняла Калида,
Напярёдъ Ражтва,
Ўнярёдъ празьничка!
Й а хаДЙла—гулйла Кблида, 
Па багатыму па двору,
Па зялёныму па саду!
Багатый двбръ 
На сямй вярстахъ,
На васьмй стаубахъ,—
Стаўбй тбчаные 
Пызалбчаные.
СиряДЙ тыхъ стаўббў 
Тры тёрима стаяТь:
У пярвбмъ тиряму—
СвиТёлъ—мѣсяцъ,
У другомъ тиряму—
Ясна сбўнушка;
А ў трётьтимъ тиряму— 
Частый звёздычки.
СвиТёлъ мѣсицъ—
Хазяинъ въ даму;
Ясна сбнца—хазйюшка,

А частйи звёздычки—
Малы Дѣтушки.
Хазйина дома нітути 
Енъ у гбрад’ъ свіхаўшы,
Ряды ряДить,
Суды суДйть,
Енъ атъ ряды бярёть 
Па сотни рублёў,
Атъ суда бярёть 
Па тысячи,
'ВДить хазяинъ 
Па сйняму морю—
Махнўў вясломъ 
Правбй руки,
Свалйў съ малъ мизинца 
Залатбя кальцб.
Закйнуў сѣтки 
Ў синіё мбря,
ХаТ-ьў паймйть 
Залатбя кальцо,—
Ни паймаў кальца,
Паймаў тры акуня 
Златапёрыи:
Адйнъ акўнь—
Дана—сто рублёў,
А другбй акунь—
Бёльшы—тысячи,
А трэТьТиму акуню —
Даны нітути.

Зап. П. Ѳ. Яльхимовичъ.

Ишла Калида, калядўючы, Эй, Калида, Калядица!
Каля дварў, ды й бядўючы,
За ёй хлопчаки, ўсй жабрўючы.
Прышла Калида кы Вану у дворъ:
„Ай, дарй, дары, п4ня Иваня,
Бочку пшаницы, наверхъ ярыцы!
Кали ни хочашъ бочку пшаницы, наверхъ ярыцы — 
Дыкъ дарй, дарй, паяя Иваня, млоду Маруську!
— А мая млода самамў згбда! Эй, Калида, Калядица! 
Ишла Калида, кадядуючы (и т. д. съ начала)
.. . Дыкъ дары, дары, паня Иваня, сына жанй!
— Сына жаіштй, пива варйти! Эй, Калида! Калядица!

А ў лужкў, ў лужкў, 
На жоўтымж пяскў, 
Святый вечаръ! 
Раўчачбісь бяжыть, 
Кладачка ляжйть, св.

[веч.
На той кл&даццы 
Коничакъ стайть, св.в. 
На томч. коничку 
Сядѣлца ляжйть, св. в. 
На томъ сядѣлцы 
Андрэйка сядйть, св. в. 
Хвалитца капомъ 
Парадъ каралёмъ,

[св. веч. 
Няма ў караля 
Такбга каня, св. в. 
Хвалитца жупанамъ 
Пярадъ сваймъ па

ркамъ, св. в. 
Ням4 и ў іиана 
Такога жупана, св. в. 
Хвалитца стрѣлками 
Пярадъ ді-іўкамй, св. в. 
Ням4 ў васъ, дѣвачки, 
Такихъ стрэлачакъ, 
Святый вечаръ! 
Святый вечаръ, добрый 

[вечаръ! 
Поется сыну.

А красна, красна 
Калина у лузи, 
Святый вечаръ! 
Краснѣй за тагб 
Варачка ў татки, св. в. 
Па дварў хадйла, 
Весь дворъ красйла, 

[св. в.
А ў сѣни ўвышла — 
Сѣни зазьзяли, св. в. 
А ў хату ўвышла — 
Паны стаяли, св. веч.

Паны стайли,
Шапки знимали,
Да ўгадавалй, св. в. 
Ти то кралёўна,
Ти то царбўна, св. в. 
— Я жъ ни кралёўна, 
Я ни цароўна, св. в. 
Гш'ітава дачкй 
Слйшна панначка, 
Святый вечаръ!

Поется дочери.

Маладый Иванка 
Вбкны вымая,
Арлй стралйя,
Святый вечаръ!
—Нистралйй тыарлсі— 
Ѣдь да караля, св. в. 
Даёть табѣ карбль 
Варанбга каня, св. в. 
Варанога каня 
И хустку съ-падъ 

[злбта, св. в. 
И хустку съ-падъ

[злбта,,
И персьтинь на рукў, 
Святый вечаръ!

Сыну.

Зажурылася 
Крутая гар4,
Святый вечаръ!
НІто ни ўрадйла 
Шбўкава трава, св. в. 
Тольки урадйў 
Зялёнъ винаградъ,

[св. веч. 
—-Хтотаму винаграду 
Старбжа будя, св. в. 
Маладйй Стяпаика 
Стярбгъ нбчачку, св. в. 
Стярогъ нбчачку, 
Стярогъ другую, св. в.

А на трбтяю 
Крйпянька заснуў,

св. веч.
Прышбў икъ ямў 
Яго татачка, св. в. 
Унъ, тваё гарадй 
Турки абляглй, св. в. 
Унъ, твай патрава 
Пйламъ зап&ла, св. в. 
Унъ, твай дѣвачка 
Между дѣвакъ стала, 

[св. веч. 
—Я жъ тыхъ тўрачакь 
Ды ни баюея, св. в. 
Агнёмъ выпалю, 
Мёччу вйсяку, св. в. 
А сваю вячёру 
Съ пёрцамъ прыпраў- 

[лю, св. веч. 
А сваю панну 
Мижду дѣвакъ вазьмў, 

Святый вечаръ! 
Сыну.

Плавала вўтачка 
Да й па рйчаццы, 
Святый вечаръ!
Сѣра вўтачка 
Зъ вутянатками,
Съ силязёнячкамъ, св.

[веч.
Сѣра вутачка,—
То Сахвеячка, св. в. 
Силязёнячка,—
То самъ Хбмачка св.в. 
Вутянйтачки—
То ихъ дѣтачки, 

Святый вечаръ.
М. Жлобинъ. Зап. мною.



Съ падгбръя, горъя,
Падъ нови сѣни —

Сакбля!
Саколя ясный,
Панйча красный 

Сяргѣйка!
Ѣдя Сяргѣйка
Падъ нови сѣни—Сакбля и т. д. 
Винасйли яму
Яшнаю лусту—Саколя и т. д. 
Ёнъ лусты ня нрымая,
Назадъ ступая—Саколя!
Винасили яму
Миску чирвбнцау—Сакбля!
Ёнъ чирвонцау ня прымая, 
Назадъ ступая —Сакбля! 
Вивадйли яму 
Крйснаю паню— Саколя!
Краснаго пашо (вм. панну), 
Маладую Маръю—Саколя!
Ёнъ паню узяў 
И шапачку зняў—Сакбля! 
Спасиба пану 
За ягб паню —

Саколя!
Саколя ясный,
Панича красный 

Сяргѣйка!

Маладый Игнатка 
Па таргў ходя—раю!
Раю, мой раю,
Радуйся земля 
Вѣкъ да вѣку!
Па таргў ходя,
Коника водя—раю и т. д. 
Коника водя,
Съ канёмъ гавбра—раю...
„Ой, кбню, мой коню,
Придамъ тябе я—раю...
За сто чирвонцау 
За бочку вина“—раю...
— Ой, той жа коню 
Яму говбра—раю...

„Маладый Игнатка.
Ни придавай мяне—раю... 
Буду я табѣ
Въ вяликай прыгбди—раю. .. 
Будяпгь ты жанитися,
Да Ганначку брать—раю... 
Намащу маеты 
Ўсё сталяныя—раю... 
ІІаетаўдю стаўпй 
Ўсё мядйныя—раю...
Павѣшу шнуры
Ўсё шаўкбвыя—раю. ..
Паравязў тябё
Чаразъ ейня мора—раю...
Стаўпй зазвинйть,
Шпуры зашумятъ—раю... 
Буду я ѣхать 
И Гйнначку везть—раю... 
Ганначку вёзти, —
Мастй затращать—раю 
Мастй затращать,
И я буду рзать—раю!
Раю, мой раю,
Радуйся земля 
Вѣкъ да вѣку!

А ў цбли, пбли 
Свѣчачка гарйла — 

Украшйньня 
Да нашъ святый Божа, 

Пахваленьня 
Да на неби!
А съ той свѣчачки 
Искарка ўпёда —

Украшйньня и т. д. 
(послѣ каждыхъ двухъ строкъ).

Искарка ўпада,
Тамъ вбзяра стала.
Якъ на томъ на вбзяры 
Самъ Гаспбдь купаўся.
Самъ Гасподь кунауея,
Съ трымйми святыми.
А первая свята —
Святбя Ражаство,

А другбя свята —
Святбя Васйльля,
А трйтьтяя свята —
Святбя Хращеньня!
А ў пана Стяпана,
Були ў яго паня,
У яго дварэ 
Стайли прыстбды,
Стайли прыстблы,
Ўсй пазасьтиланы.
На тыхъ на прыстблахъ 
Стайли тры чары,
Стайли тры чары,
Ўсй паналиваны.
А у пёрвай чары 
Зялёная вино,
А у другой чары 
Саладбкъ мядбкъ,
А у трэтьтяй чары 
Пшанишнбя пива.
Зялёная вино —
То пану Стяпану,
Саладбкъ мядбкъ —
То жанѣ ягб,
Пшанишнбя пива —
То дѣткамъ ягб!

Украшэньня 
Да нашъ святый Божа, 

Пахвалёньня 
Да на неби!

А на моры, моры,
Да на сЙігямт, —
Щбдрый вёчаръ,
Добрый вечаръ!
Тамъ ляжала кладка 
Да кядрбвая,
ІЦодрый вечаръ и т. д.

(послѣ каждыхъ двухъ строкъ).

Тамъ Хрыстова мати 
Рйзы паласкала.
Палажйла рызы 
Да на камушку.

Прылятѣли къ ёй 
Да тры йнгялы,
Ухапйли рызы 
Да на крйлушки,
Палажйли рызы 
Ў цэркви на прыстоли. 
„Хто етыя рызы 
Будя надявйти?"
— Будя надявйти 
Самъ Ісусъ Хрыстосъ, 
Будя службу служыть 
За пана Стяпана,
За пана Стяпана,
За жану ягб,
За жану ягб 
И за дітакъ яго!
Щбдрый вёчаръ,
Добрый вечаръ!

А ў ляскў, ў ляскў,
На жоўтам'ь пяскў — 

Святый вечаръ!
Пава хадйла,
Пёръя ранйла—св. в.
А за той пйвай 
Дѣука Маръячка—св. в.
У слѣдъ хадйла,
Перъя збирала—св. в. 
ІІеръя збирала,
Ў рукавбкъ клала—св. в. 
Зъ рукаўка брала, 
Вянбчикъ вилй—св. в.
А звйўшы вянокъ,
Да нашла ў танбкъ—св. в. 
А у томъ танку 
Трохъ палюбила—св. в. 
Аднамў далй
Залатйй пёрсьтянь—св. в. 
Другому дала 
Шбўкаву хўсту—св. в.
А за трйтьтяга 
И сама пашла!

Святый вечаръ!



А ў лѣси, У лѣси 
Стайла святл&нка арбхавая —- 

Святый вечаръ!
А У той святланцк 
Дйўка Алёнка—св. в.
Дѣука Алёнка 
Шыла шырынку—св. в.
Перваго сшыла
Кр&снянькимъ шбукамъ св. в. 
Другую сшыла
Вілянькимъ точкамъ—св. в.

А трбтьтяю сшыла 
Чбрнянькимъ шбукамъ—св. в. 
Що бѣлымъ пшла. ■—
Татку аддалб,—св. в.
А краснымъ шыла —
Мйтяры дала—св. в.
А чбрнымъ шыла —
То брату дала—св. в. 
Зблатамъ рубила 
То другу дала —

Святый вечаръ!
Д. Дубровка, Краснобудск. вол., 

Гом. у. Запис. кр. Л. М. Ткаченко.

За пѣсни хозяинъ высылаетъ іцедровницамъ хлѣбъ, блины, сало 
или деньги. Однѣ продаютъ все это, другія несутъ домой на про
питаніе.

Часть собраннаго хлѣба сушится на сухари и сберегается цѣ
лый годъ до будущей щодрой кутьи. Хлѣбъ этотъ называется „щад- 
равйлшй“ и употребляется какъ лѣкарство. По мнѣнію народа, осо
бенную пользу онъ приноситъ людямъ и животнымъ, укушеннымъ 
бѣшеною собакою. При извѣстномъ заговорѣ, хлѣбъ щедрованый 
предупреждаетъ у нихъ бѣшенство.

Если хозяинъ долго не высылаетъ подачки, щедровницы поютъ:
ІЦодрыкъ—бодрыкъ, 
Дай вареникъ, 
Лбжачку кашки, 
Наверхъ каубаски! 
Нутя, дарйтя,
Насъ ня барытя:

Карбтки свитки — 
Намёрзли лытки,
Батьки сварыдись,
Щобъ ня барйлись 
Матка казала,
Щобъ кусокъ сала!

Гомельск. уѣз.

Въ ночь на Новый годъ дѣвушки гадаютъ. Гаданья эти очень 
несложны. Найдя, напримѣръ, длинный частоколъ, дѣвушки считаютъ 
въ немъ колья. Если число ихъ счетное, дѣвушкѣ предстоитъ 
замужество въ наступающемъ году; при числѣ нечетномъ она оста
нется въ дѣвушкахъ.

Если число окажется четнымъ, тогда дѣвушка старается узнать, 
за кѣмъ же ей быть замужемъ: за хлопцемъ или за вдовцомъ. Съ 
этою цѣлью она снова пересчитываетъ колья съ словами: молодецъ! 
вдовецъ! молодецъ! вдовецъ! Какое слово придется на послѣдній колъ, 
за тѣмъ и быть замужемъ.

Нарочно сдѣланной лопаточкой дѣвушки мѣшаютъ новогоднюю 
кутью. Потомъ, выйдя на улицу, очищаютъ лопатку отъ прилипшихъ

зеренъ. Если въ это время залаетъ собака—будутъ къ дѣвушкѣ 
сваты, и именно съ той стороны, откуда залаяла собака.

Выйдя на дворъ, снимаютъ съ ноги башмакъ и изо всѣхъ силъ 
бросаютъ его на улицу, въ какую сторону носкомъ ляжетъ башмакъ, 
оттуда и будутъ сваты; если башмакъ упадетъ носкомъ къ бросавшей, 
значитъ сватовъ къ ней въ этомъ году не будетъ.

Подслушиваютъ разговоры подъ чужими окнами и по ихъ со
держанію опредѣляютъ свое будущее.

Оригинально, что воры „заворовываютъ“ тоже въ ночь на Но
вый годъ, и именно предъ разсвѣтомъ, до восхода солнца. Если ихъ 
на этой кражѣ не поймаютъ, то въ теченіе всего года имъ въ кра
жахъ будетъ удача.

Въ этотъ же вечеръ дѣвушки наряжаются цыганами. Одну дѣ
вушку надѣваютъ въ мужской цыганскій костюмъ, привѣшиваютъ 
ему бороду изъ обсыпанной сажей пеньки, наводятъ усы, даютъ кнутъ 
за поясъ. Другую одѣваютъ старухой цыганкой; одинъ большой пла
токъ или рядно надѣваютъ на лѣвое плечо и концы завязываютъ 
подъ правой рукой; другой платокъ повязываютъ на голову чалмой, 
такимъ образомъ, что сзади одинъ изъ угловъ платка спускается до 
пояса; на лѣвую руку кладутъ свернутыя въ видѣ большой куклы 
тряпки. Это „Сидорка“—ребенокъ цыганки. Прочія дѣвушки одѣ
ваются молодыми цыганками: въ такой же балахонъ—платокъ, но съ 
обнаженными головами, на которыхъ въ волоса вплетаются красныя 
ленты. Волоса, брови и лица чернятся сажею. Загримировавшись та
кимъ образомъ, цыгане смѣло идутъ въ домъ и начинаютъ пѣть и 
плясать. Наиболѣе употребительныя пѣсни при этомъ слѣдующія:
А на гарэ цыганп стаяли, — 

Думала, думала, падўмала! 
Падъ тарою шатры распинали, 

Думала и т. д.
(послѣ каждой строки).

У си цыгани пили и гуляли, 
Адинъ цыганъ ня пъе, ня гуляя, 
На цыганку скоса паглядая: 
„Ты цыганка, ты мая кахйнка! 
Ты бярй-ка ключи залатйя, 
Атмыкай-ка скрыни тясавыя,
Ты бяры-ка ебракъ тысячъ грб-

[шый,
Ещё къ тамў таляръ залатый!“ 
Думала, думала, падумала!

Якъ папхаў Халимонъ 
У поля арати,
Да забўўся Халимонъ 
Хлѣба-соли ўзятй 
А-та-й-ла, а-та-лай, 
Хлѣба-соли ўзятй.
А прыѣхау Халимонъ 
Цыганку ганяти:
Чаму мнѣ ни нагадала 
Хлѣба—соли ўзятй? 
А-та-й-ла, а-та-лай и т. д.

Я цыганка маладйя,
Я цыганка ни простая — 
Умѣю варажыть,
Умѣю варажыть!



Пакажй-ка, барынъ, ручку, — , Я па жбртаццы йшла, 
Палажы-ка грбшый кучку, — Я па тбнинькай,
Ўсю праўду скажу, Па ялбвинькай, —
Ўсю истиннаго! и т. д. Май жйртачка

— Ня гнётца, ня лбмитца! и т. д.
„Атскакаўііп.і, „круговую“, цыганъ съ стйрай цьіганкай гуляють 

„руеькага" (комаринекаго)—цыганъ у нрйсядки! И кнутамъ пагйняя 
стараго цыганку: „во, старая! ты ўжэ ляніісься!"

Паскакаўіны, старая цыганка кажа на маладыхъ: „што жъ вы? 
идитя варажыть!“ И тыя варбжуть: „щасьлйвая мая, таланьлиная! 
дай я табѣ паваражу!" Бяруть за руку и варбжуть, брэшуть, якъ- 
разъ, якъ праўдйніныя цыганки.

> Ну, тагды дають имъ па румки гарэлки, хлѣба кусокъ, сала, 
бульбы и атпраўлйють“.

Гом. Рогач., Быховск. уѣзды.

На второй день праздника Рождества Христова, послѣ обѣда, 
молодежь устраиваетъ гулянье съ музыкой и танцами. Это гулянье 
называется „ игрищемъ “. Къ устройству игрищъ больше хлопотъ при
лагаютъ „дѣвки": онѣ заготовляютъ еъѣстное для закусокъ и для 
„вечеры“ (ужина), въ видѣ сала, колбасъ, муки, крупы и т. д., ко
торыя приносятся на „хватеру“ для посидѣлокъ еще задолго до игри
ща, большею частью тайкомъ отъ старшихъ членовъ семьи. Все это, 
часто въ огромныхъ количествахъ, отдается въ распоряженіе хозяйки 
хватеры и она уже стряпаетъ „вечеру". Для этого она должна на
печь рѣшета два блиновъ, нажарить сала, колбасъ, свинины, наварить 
нѣсколько горшковъ каши изъ различныхъ крупъ и „спрэгти" по
больше „яешни" и сыру. Только время отъ времени та или другая 
изъ „дѣвчатъ" прибѣгаетъ помочь „хозяйцы" „пбратца". Дѣвушки 
же нанимаютъ и музыку, обыкновенно-—скрипку съ бубномъ.

Днемъ на игрищѣ „гуляютъ" только однѣ дѣвушки. Гульня эта 
выражается исключительно въ танцахъ. Но вечеромъ приходятъ 
хлопцы и приносятъ водку и пиво, принимаютъ участіе въ склад
чинѣ и деньгами. Игрище оживляется. Движенія танцуюіДйхъ дѣла
ются свободнѣе; тактъ отбивается увѣренно и звучно; припѣвки у 
дѣвушекъ, подъ вліяніемъ водки, отъ которой немногія изъ нихъ 
отказываются, дѣлаются разнообразнѣе и веселѣе, а подчасъ и без
церемоннѣе.

Молодежь прерываетъ танцы только для того, чтобы выпить и 
закусить.

Такъ продолжается игрище всю ночь. Прекращаетъ его обыкно
венно музыкантъ, угощаемый водкой часто и не въ очередь, и потому 
скорѣе другихъ изнемогающій. Онъ. гдѣ сидитъ, тамъ и засыпаетъ.

Тутъ только танцоры начинаютъ чувствовать, что у нихъ ноги со
вершенно разбиты. И подражая музыкантамъ, они тоже заваливаются 
спать, или „въ нокотуху" на полу, или кто гдѣ приткнется. 

Расходятся по домамъ уже утромъ.
До послѣдняго времени употреблялись только древнѣйшіе танцы: 

кружокъ, барыня, метелица, веробей, чижикъ, подушечка, казачекъ. 
Но теперь получили распространеніе и городскіе танцы, въ особен
ности польки и кадрили.

Такъ какъ вечера отъ дня Рождества до Крещенія „святые" и 
работать въ нихъ нельзя, то молодежь собирается на свою „хватеру" 
каждый вечеръ и проводитъ время въ различныхъ забавахъ: танцу
ютъ подъ пѣніе „припѣвковъ", играютъ въ Терешку, въ ящура, въ 
королевича, гадаютъ на оракулѣ, соломонѣ, играютъ въ карты и т. п. 
Водки уже не бываетъ, угощаются тѣмъ, что кто принесъ: яблоками, 
орѣхами, сѣмечками и т. п.

Игра въ Терешку описана въ VII вып. „Бѣлор. Сборн.“, при
чемъ приведены и образчики поющихся при этомъ пѣсенъ, съ ихъ 
мотивами (19, 41). Здѣсь приводятся тексты остальныхъ пѣсенъ „изъ 
Тярэіпки, “ какъ онѣ поются въ Дисненскомъ уѣздѣ.
Тярбшка, хахў-хахў,
Што ў тябё ў мяхў, ў мяхў?
— Шнйлички-игблачки,
Златыя пярсьТёначки.
Иголками шыть будимъ,
ПярсьТёнки насйть будимъ!

Пайдў я у новый токъ,
Найду я курбй кутокъ,
Питушка ни вбднага.
Вы, курки, ни сакачйтя,
Галбвакъ ни клапачытя:
ЕсьТь ў мянё рбшата перъя,
Куплю я питушка пбўна,
ЕсьТь у мянё и другбя,
Куплю я и раббга!

У гарбДя чырвбна й рожа,
Ня буду хвалйтца дужа,
Што Богъ даў дббрага мужа:
Якъ стану работку рабйть,
Тады ёнъ вёсидъ гляДЙть,
Якъ стану малада стагпаТь:
„Капъ Тябе гйткаю ни знать!"

ТярЗшка, Тярбшынька,
Тиразъ боръ дарбжынька, 
Битая, таитаная,
Я ў мамки каханая!

За тарой сабаки брэшуть,
Мой милый дарбгай чбшыть, 
Чбшучы, празастйўся:
На нбзца ботикъ стаптаўея,
А ў штанахъ мбтузъ парваўея.

СяДѣда котка на кухни,
Ды ў яё вочки патпухли.
„Наго жъ ты, кбтачка, плачышъ, 
Ти пити-ѣсьтяки хбчашъ?"
— Я й пиТь-ѣсьТи ни хачў,
Па сваей крыўданьцы плачу: 
Самъ кухаръ пячбню зьлйзаў, 
На мянё, кстаньку, сказаў! 
Мѣлися лйлачки набить,— 
Чымъ буду щурычыкъ лавйть?

ГуляйТя, Д-ьвачки, Тяперъ,
Якъ нимй малинькихъ ДяТей!
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Якъ будутъ малыя Дѣти—
Ни захбчытя паляДѣти.

А здййся, ДѣДичка, здайся,
На другихъ ни заглидайся!
Да ў кутку Дѣвачки стаять, 
Памбгуть ДѣДичку спаймаТь!

Мой ДѣДька папуть, папуть 5), 
Вялйкій пархўТь, пархўть:
Ня ўмійть скбрынька хадйть, 
Ня ўм-ьйть бабачки лавйть!
— Хуть жа я й павалюся,
За бабай паганюся,
ХуТь жа я нбжачку зламлю,
А я сваю бабачку злаўлй!

Ни ўТйкій, мой воўкв шйрый, 
ІІашыю кажухч. бѣлый!
Ни утикай, шарусинькій,
Паянію бялібсинькій!
Ни ўтйкай, ДѣДька Силивбнъ, 
Дагашо, хуТь сь Тябб духъ вонъ!

Ни ўтйкай, ДѣДя-лябеДя, 
Напъёмся пива па’бѣди!
Ни ўтйкай, Дядўлйчка,
Я шъ твай бабуличка.

Тярэсцы бида стала:
Сь кимъ яго жана спала?
Падъ гапмъ зилянёнькимъ,
Съ казакбмъ маладёнькимъ.
Тй спала, Ти ни спала,
На ягб бида стала!

Божа мой, вялйка бяда,
Дали мнѣ старбга дидй:
Ни мнѣ ягб спавивати,
Ни мнѣ ягб калыхати!
Якъ стану спавивати,
Ёнъ мянё абиимати,

Якч> стану калыхати,
Енъ мяне цалаваТи.

На вулицы скрыпка игрйить, 
Мяне старый Дѣдъ ни пускйиТь. 
Пайду я памалібеиньву,
Каля ягб натихусиньку,
А за мной старый Дѣдъ иДёть,
У рукахъ вярбўку нясеть.
„Ня бйся, Дѣдя, никбли,—
Ни пайду бизъ тваёй воли!11

Пайў я коника у вядрэ,
Вйдйў я рйбачку на дьнѣ. 
Смачная рйбачка язёкъ,— 
Пацалуй, Дѣвочка, разокъ! 
Смачная рыбачка щучка,— 
Лёхкая мйлага ручка!

ІІаіб я коника ў вядрэ,
Вйджу я рыбачку на дьні. 
Добрая рыбачка—карась, 
Пацалуй, милянькій, хуть разъ, 
Ня бй мянё за игрыща сичасъ: 
Я пастаўлю крбсянцы ў кутку, 
Я табѣ кашуличку вытку,—
Съ чарвбнымъ каўнёрыкам'ь, 
Капъ ты быў жаўнёрыкамв!

На неби зорачка ясна,
У сусѣда Дяўчына красна.
ХуТь жа я ў бядў падў — 
Сусѣда Дяўчыну ўкраду!
ХуТь жа я коника прадамъ— 
Сусѣду даўчьшы ни дамъ!

Дййтя жъ мнѣ харбнхага,
ДайТя жъ мнѣ прыгбжага, 
ДайТя жъ мнѣ такбгъ, якъ я, 
Буду я гулять да дьни!

Неповоротливый.
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Мой жа ты татуличка,
Прадай ты карбвучку,
Купи мнѣ шнурбвучку!
А зъ мянё мальцы сьмяютца, 
Што ў мяне с—и трасўтца,
А зъ мянё мальчыки бурчать, 
Што маё с—чки тарчаТь.

Бадай Тя кадукъ стаптаў,
Якъ ты мнѣ хвартухъ падраў: 
Гзта мнѣ татўсь купйў,

Капъ мянё Пятрусь любйў;
Мнѣ мама сайнъ пашыла,
Капъ мянё шляхта любила!

Ты мой Дѣдъ, ты мой Дѣдъ,
А я твай байка,
НІануй мянё, гадўй мянё,
Капъ я была глатка!
—Шанавать буду, гадавать буду, 
А прыДить ночь—цалавать буду!

Д, Заулки. Отъ Днны Пилипен- 
ковой записано мною.

Игра въ ящура совершается такимъ образомъ:
Посреди хаты кладется колода. На ней усаживается парень, 

кругомъ его дѣвушки, и поютъ:
Сядйть, сядйть Ящуръ, 

Ладу, ЛАду!
Въ арйхавумъ кусьти, 

Ладу, Ладу!
Арэшыки лущить,

Ладу, Ладу!
Бочками плющить,

Ладу, Ладу!
Парбшы точить,

Ладу, Ладу!
Жанйтца хбчить,

Ладу, Ладу!

Бяры сабѣ, Ящуръ, 
Ладу, Ладу!

Бяры сабѣ Дѣуку, 
Ладу, Ладу!

Ой, за бѣлу руку, 
Ладу, Ладу!

За мёзяный палицъ, 
Ладу, Ладу!

За залатый пёрсьтинь, 
Ладу, Ладу!

а

тогда парень, сидящій на колодкъ, ^іѵі*аі.шіэас± л

дѣвушекъ платокъ.
Пѣсня начинается съ начала, 

вушки, по выбору Ящура и т. д. 
у Ящура, дѣвушки поютъ ему: 

Панокъ, панокъ,
Аддай вянбкъ!
Я ножки пазнабйла,
Якъ за вянбчкамъ хадила,

Платокъ срывается съ другой дѣ- 
Когда всѣ платки будутъ собраны

Я сваё ручки пакалбла,
Якъ на вянбчикъ цвяты рвала, 
Атъ мамачки хувалася,
Атъ татачки тулйлася!

Ящуръ отвѣчаетъ:
Я тваимъ вянкомъ Верхъ затыкаў,
Жаръ загрыбаў, . . . .  падтйраў!
Хату падмйтаў,
И бросаетъ чей-либо платокъ. Дѣвушки начинаютъ пѣсни снова, 

иока отберутъ назадъ всѣ платки. Быховск. уѣздъ.



В а р г а н т ъ.

Сядй, еяДЙ, Ящуръ, Ладу, Ладу! 
Ва’рэхувумъ кусьти, Л. Л.
Ў зялёный капусьти, Л. Л.
У лйпувумъ лйсьТи. Л. Л. 
Дакуль табѣ сядѣти? Л. Л.
Пара табѣ жанитца! Л. Л.
Кагб табѣ браТи: Л. Д.
Старую бабу, Л. Л

Али малаДицу, Л. Л,
Ти красиу Дявйцу? Л. Л.
Чимъ тябе дарйТи: Л. Л.
ПТа)'новымъ платочнымъ, Л. Л. 
Али пыясбчкымъ, Л. Л.
Зъ руки пирсъТянёчкымъ? 

Ладу, Ладу!
С. Несино, Лепельск. у.

Для игры въ королевича дѣвушки становятся въ кружокъ. Въ 
середину кружка впускается царскій сынъ, или королевичъ,—дѣвушка, 
которой дается шапка въ руки. Ходя вокругъ царскаго сына, дѣ
вушки поютъ:

Царбў сынъ, каралевичъ, 
Пры гбраду ходить,
Пры гбраду хбДиТь, 
Шапку ў рукахъ носить. 
А шапачку носить, 
Нивѣстъ выглидаиТь.
., Цароў сынъ, каралевичъ,

Ступай сюды ў гбрадъ! 
Ступай сюды | гбрадъ, 
Милай пакланйся. 
Милай пакланйся,
Зъ милай абнимйея.
Зъ милай абнимися,
Зъ милай пацалуйея!

Дѣвушка, стоящая въ кругу, выбираетъ одну изъ подругъ и 
цѣлуетъ ее. Та беретъ у нея шапку и сама идетъ въ кругъ. Игра 
продолжается, пока всѣ перебываютъ королевичемъ.

Быховск. уѣздъ.

День Новаго года извѣстенъ больше подъ названіемъ „Васйльля". 
Утромъ въ этотъ день крестьянскія дѣти ходятъ но избамъ съ мѣ
шочками въ рукахъ, наполненными различнымъ зерновымъ хлѣбомъ. 
Войдя въ избу, дѣти обсыпаютъ ее горстью зеренъ, произнося стихъ: 

Хбдя Ильля Жыта расьте,
На Василя, Гдѣ ня махая,
Нбся пугу Тамъ ня бувая!
Жытянўю. А ў поли ядромъ,
Гдѣ замахне— А ў доми дабрбмъ!

„Ради, Божа, жыта-пшаницу, ѵсякгію пашницу!“
Засѣвалыциковъ принимаютъ охотно и даютъ имъ баранокъ, 

сѣмячекъ, орѣховъ, или хлѣбъ и сало.
Въ с. Вылевѣ не такъ давно съ засѣвомъ въ Новый годъ хо

дили старики.
Днемъ Новаго года заканчиваются въ деревнѣ шумныя увесе

ленія. Хотя святые вечера еще продолжаются, но обрядовыхъ игръ

уже нѣтъ и молодежь въ свободное время поетъ только колядныя 
пѣсни. По вечерамъ работать совсѣмъ нельзя; но и днемъ не за вся
кую работу можно браться. Начинать какую либо работу нельзя; ве
ревки вить нельзя; сверлить что-либо нельзя. Можно только рубить 
дрова и досматривать скотъ. Женщины могутъ прясть шерсть и шить 
новыя вещи; но прясть ленъ и пеньку, починять старое бѣлье, 
платье—нельзя. Иначе и дѣти родятся калѣками и животныя будутъ 
рождаться уродами.

Въ канунъ Крещенія, 5 января, крестьяне соблюдаютъ строгій 
постъ и до вечера ничего не ѣдятъ, пока не будетъ принесена изъ 
церкви освященная вода. Когда всѣ члены семьи отопьютъ по нѣ
скольку глотковъ воды, хозяинъ дѣлаетъ изъ колосьевъ ржаной со
ломы кисть—кропило и освященною водою окропляетъ избу и всѣ жи
лыя и нежилыя постройки. Въ то же время пишетъ мѣломъ изобра
женіе креста на булкѣ хлѣба, на иконахъ, на косякахъ оконъ и две
рей и на воротахъ хлѣвовъ, гумна и двора. Это называется „записать 
Коляды". Въ селахъ окропленіе дворовъ производится священникомъ 
6 января съ пѣніемъ тропаря „Во Іорданѣ крещающуся," и хозяи
номъ только пишутся изображенія креста. День 5 января называется 
постною кутьею, голодною кутьею.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ въ этотъ день соблюдается слѣдующій 
оригинальный обычай. Когда кутья сварится и ее надо переносить 
изъ печи на кутъ, хозяйка, взявъ горшокъ съ кутьею въ руки, на
чинаетъ „кбхать", какъ курица насѣдка: „кохъ! кохъ!“ Дѣти, заслы
шавъ это коханье, стремглавъ бѣгутъ подъ столъ и начинаютъ тамъ 
кудахтать по куриному: „кудахъ-дахъ-дахъ-дахъ!“ А нѣкоторые кри
чатъ и по пѣтушиному: „кукареку!" Мать ставитъ тогда кутью на 
кутъ, покрываетъ ее сверху „кулидкой“ хлѣба и сыплетъ дѣтямъ 
подъ столъ сѣмечки подсолнечныя. Подобравъ ихъ, дѣти выходятъ 
изъ-подъ стола.

Клохчетъ мать для того, чтобы куры выводили много цыплятъ; 
дѣти кудахчутъ для того, чтобы куры чаще неслись; пѣтухомъ поютъ, 
чтобы среди цыплятъ было побольше пѣтушковъ; а сѣмечки сыплются 
для того, чтобы въ домѣ было побольше куръ.

Въ Витебской губерніи на кутѣ ставится въ кошблкахъ зерно
вой хлѣбъ, который потомъ при посѣвѣ весною смѣшивается съ по
сѣвнымъ хлѣбомъ.

Когда смеркнется, всѣ собираются въ избу; предъ иконами за
жигается свѣча и послѣ продолжительной молитвы семья садится 
„вечерать". Обязательными кушаньями на этой вечерѣ считаются-- 
борщъ или капуста съ рыбой (большею частью воблой) или съ „ алеомъ “; 
„узваръ“ изъ яблокъ и грушъ съ прибавленіемъ меда, и кутья— 
также съ медомъ, а у бѣдняковъ съ алеемъ. Когда хозяйка поставитъ 
на столъ кутью, хозяинъ дома кричитъ въ окно: „Морозъ, морозъ!



хадй кутьтй ѣсьть! А лѣтомъ ня хадй, ня марсізь нашыя грйчки, 
ячмёшо, квасули!" Въ это время какой нибудь мальчишка гулко сту
читъ палкою по воротамъ. „Во и марозъ прышбў!“ говорятъ ужинаю
щіе. Но и безъ палки Крещенскій морозъ потрескиваетъ.

Во многихъ мѣстахъ въ полночь подъ Крещеніе хозяйки хо
дятъ на рѣку или озеро, а гдѣ ихъ нѣтъ, въ колодезь, и черпаютъ 
воду, которую потомъ хранятъ весь годъ, какъ цѣлебную.

Въ Витебскомъ уѣздѣ существуетъ легенда, что у одной дѣвушки, 
ходившей въ полночь за водой на рѣку, только въ одномъ ведрѣ 
была вода. Въ другомъ же она превратилась въ вино.

6 января всѣ стараются заранѣе пріѣхать въ церковь и послѣ 
литургіи на лошадяхъ же ѣдутъ къ Ердани, гдѣ освящается вода 
предъ ледянымъ крестомъ, облитымъ розовымъ свекловичнымъ раз
соломъ. Еще недавно при погруженіи креста въ воду крестьяне стрѣ
ляли изъ ружей. Обыкновенно для этого избирались заранѣе двое 
лучшихъ стрѣльцовъ. Теперь этотъ обычай выводится.

Производилась же стрѣльба вслѣдствіе существующаго вѣрова
нія, что „злый нявѣрный" діаволъ зиму проводитъ въ водѣ. Но когда 
ее освятятъ погруженіемъ креста, діаволъ убѣгаетъ изъ воды. А 
чтобы онъ не остался гдѣ нибудь поблизости, его отгоняютъ выстрѣ
лами. Такое толкованіе получилъ Крещенскій салютъ.

Послѣ освященія воды, всѣ присутствующіе черпаютъ ее въ 
свою посуду и несутъ домой, а потомъ изъ проруби поятся лошади. 
Предъ обѣдомъ всѣ обязательно пьютъ по три глотка освященной 
воды. Вода считается цѣлебною и не подвергающеюся порчѣ. Ею же 
при надобности изгоняется и нечистая сила. День этотъ проводится 
благоговѣйно. Пѣніе пѣсенъ считается грѣхомъ.

7 января празднуется намятъ Іоанна Крестителя. Предъ пищей 
тоже пьютъ Крещенскую воду. День считается праздничнымъ и ни
какія работы не производятся.

Этимъ днемъ заканчиваются „Коляды".
Привожу тексты нѣсколькихъ колядныхъ пѣсенъ, распѣваемыхъ 

въ теченіе времени съ 26 декабря по 4 января.

Колядныя

А калядачки, 
Блины-ладачки!
А калядочки,
Наши нбжачки, 
Паўбйвалй вы 
Норны стёжачки.
Адна стёжачка 
Пашла ў гарбдъ,
А другая

пѣсни.
Ў чиста поля,
А трэтьтяя 
Къ быстрай рэццы.
Што ў гарбдъ нашла,
То наѣсьтися,
У чиста поля—
Нагулятися,
Къ быстрай рэццы,
То напитися. Быхов.

Ня куръ, ня вѣй, мятелица—гэй, гэй, Калида!
Ни завивай сьтёжачку, сьтёжачку-дарбжачку—гэй, гэй, Калида, 

Л/ Я къ мамцы иду, вяночки ўю,
Атъ мамки иду, развиваю,
Я сваё гора утишаю—гэй, гэй, Калида!

Д. Заулки, Дисн. у.

„Чаму у тябе, ваўчбкь, лапки дбўгп?" Каляда! Каляда!
— Ў карали елужыў, дровы насйў!
„Чаму ў Тябе, ваучокъ, язычокъ тбнакъ?"
— У карали елужыў, ваўмйекй мыў!
„Чамў ў тябе, ваўчокь, хвастокъ дбвягъ?"
— У карали елужыў, накби мёў,
Пакои мёў, налы надмйтаў! Каляда! Каляда!

Виленскій уѣздъ.

У каицы бору вярба етайть—Каляда! Каляда!
На той вярбѣ котъ етайть—Каляда! Каляда!
ІТрыіпбў до яго шэрый вбўча—Каляда! Каляда!
„Злѣзь, кошка, патанцуимъ трошка! “ Каляда! Каляда!
— Ни налѣзу, вбўча, Каляда! Каляда!
Тваё жйрты няліодски—- Каляда! Каляда!

С. Дубины, Ошмянскаго у.

Якъ прышла Калида 
Ды ўпярёдь за Рыжства— 

Кблида, Кблида!
(послѣ каждыхъ двухъ строкъ). 

Прынисла Калида рышатб блинбу 
Ды начбўкй еатнёў.
Рышато блйнбў 
Наставила на столъ,
Начбўкй сатнёў 
Наставила на столбъ. 
Паставйўшы ўсё,
Сама сѣла на кутъ!
Якъ прышла Калида 
Ды ўпярёдь за Ражства —
Якъ пашла Калида 
Ўдоль па вулицы гулять, 2 
Ды й обряды сыбирать.
Якъ прьшіла Калида 
Ды багатыга двара 
Ды Карпиігага.
А Карпина жына

Дабрахвбча была,
Ватёнки дала!
Якъ пашла Калида 
Ўдоль па вулицы гулять, 2 
Ды обряды сыбирать.
Якъ прышла Калида 
Ды багатыга двара 
Ды Мартйнывыга.
А Мартиныва жына 
Дабрахвбча была—2 
Насавёнка дала!
Якъ пашла Калида и т. д, 
Ды багатыга двара 
Ды Назарывыга.
А Назарыва жына 
Дабрахвбча была—2 
Рубашонку дала!
Якъ пашла Калида и т. д. 
Ды багатыга дварй 
Ды Васйяьивыга.
А Васильива жына



Дабрахвбча была—2 
Шубёнку дала!
Якъ нашла Калида и т. д. 
Ды багатыга двара 
Да ЕГракбпывыга.
А Пракопыва жына 
Дабрахвоча была—2 
Сирьмяжбнку дала!
Якъ нашла Калида и т. д. 
Ды багатыга двара 
Ды Дянйсывыга.
А Дянисыва жына 
Дабрахвбча была—2 
Паяеёнка дала!
Якъ нашла Калидк и т. д. 
Ды багатыга двара 
Ды Ивіінывага.
А Иваныва жына 
Дабрахвоча была—2 
Шматчбнву дала!
Якъ нашла Калида и т. д. 
Ды багётыта двара 
Ды Сирьгѣивыга.
А Сирьгѣива жына 
Дабрахвбча была—2 
Чулчонки дала!
Якъ нашла Калида и т. д. 
Ды багатыга двара 
Ды Дарахвбива.
Дарахвеива жына 
Дабрахвоча была—2 
Аббрки дала!
Якъ нашла Калида 
Ўдодь па вулицы гулять, 2 
Ды абряды выбирать.
Якъ прышла Калида 
Ды багатыга двара 
Ды Стип&нывыга.

А Стипаныва жына 
Дабрахвоча была—2 
Лаптёнки дала!

Кблида, Кблида!
С. Хвошно, Городок. у., Витеб. г. 

Запис. Е. Л. Бѣлинская.

Сйўка-варонка, дыли-гой-да!
(послѣ каждой строки).

Куды ты наѣдишъ?
— Къ пану къ Ивану.
— Зачимъ ты наѣдишъ?
— Косы кувать!
— На што жъ табѣ косы? *)
— Сѣна косить!
— На што табѣ сѣна?
— Карбў кармйть!
— На што жъ табѣ каровы?
— Мылако вбирать!
— На што жъ табѣ мылако?
— Рибятъ кармйть!
— На што ягъ табѣ рибйты?
— Жулуды вбирать!
— На што жъ табѣ жулуды?
— Вапрёў кармйть!
— На што табѣ вапрй?
— Горы кыпатъ!
— А што ў тыхъ гырахъ?
— Мидиная ступка!
— На што жъ табѣ ступка?
— А ў той ступи зылатбя зярнб!
— Дѣ жъ тоя зярнб?
— Пятухъ склйваў!
— Дѣ жъ тотъ пятухъ?
— На синё моря пылйтіў!
— А дѣ жъ тбя моря?
— Краснымъ зыраелб!
— А дѣ жъ тыи краски?

*) Въ Гомельскомъ уѣздѣ начало такое:

Сиука-варонка, ІПто попъ дѣлая?
Куды палятѣла? — Косы клёпя!
- На папоускій дворъ! На што ям| коеы? и далѣе почти буквально по Велмж-
ЯКПМѴ ТАКСТѴ.

— ДРўкн павырвыли!
— А дѣ жъ тыи дѣуки?
— Замыжъ павйшли!
— А дѣ жъ ихъ мужукй?
— Пашлй ў вязьзя,

Тамъ увйзьли;
Пашлй ў лйпъя,
Тамъ улипди;
Пашлй ў пумялб,
Тамъ ихъ и вымяло—дыли-гой-да!

С. Будница, Велижск. у., Вит. губ. 
запис. Ѳ. Т. Филипповъ. Оба произведе
нія говорятся какъ былины, на распѣвъ. 
Разсчитаны очевидно на длинные святые 
вечера.

На дварэ сняжбкъ, весь бялю-
[синькій,

Раздйўся вадбй,
Ты жъ мой милинькій. чирна- 

[брывинькій—
Разлука съ таббй.
А куды шъ лозы пахинудиси — 
Атту ль вѣтры вѣюТь,
А куды шъ вочи нагляДѣлиси, 
Аттулъ милый ѢДиТь.
Вѣши вѣтры, вѣили вѣтры,
Ды ўжо пиристали,
Глядѣли вочи, глядѣли вбчи, 
Ды ўжо плакать стали.
А ў гарбди ялўшычка,
За гарбдамъ сосна,
А я пяіб, висялюся,
На маёмъ сбрцы тошна,
Што я млода заўдавѣла,
Дѣтки паеираТѣли.
Дѣтки мае сирбтачки 
йщо шъ янй ни ўзраіцбны,
А дуги маё зёлины 
Ищо шъ яны ни кашбны,
Поля маё шырбкая 
Ищо янб ни ўзарёна.
Слуги мае вѣрнинькія, 
ЗапряжыТя пару кбній,
Пару коній варанбнькихъ,
Я й паѣду къ сваймў татку,
Къ свай му татку на параду: 
иПарбй, парбй, мой татўлька, 
Якъ на сьвѣТи жыТь:
Што я млода зау'давѣла,

Дѣтки паеираТѣли,
Лугй мае зелины
Ищо шъ яны ни кашбны,
Поля маё шырбкая 
Ищо шъ янб ни ўзарёна!“
— Гаріой, ДиТя, гарюй, ДиТя, 
Гарюй, дарагбя:
Луги твае зелины 
БудуТь янй иакашбиы,
ГІбля твоё шырбкая 
БуДиТь узарёна,
Дѣтки твоё сирбтачки 
БудуТь яны узращбны.

Чирвона калинушка 
Луччи арэхава цвѣта,
Бніцасная май доля 
Пущи ўсяго свѣта.
Чирвона калинушка 
И усѣ лугй пакрасйла, 
Бищасная май доля 
Усю радйну засмуТйла.
А хаджў шъ я на камбри,
Якъ заблудная бўца,
Нё съ кимъ сѣсьТи прамбвиТи 
Ды мнѣ вѣрныга слоўца!
А еяджў шъ я у камбри,
Якъ сбўнйнька ў крўзй, 
Бищасная май доля,
Па вѣкъ вѣшный серца ў тўзй. 
Ти ты жъ, май матўлйчка,
Ў тихій Дунай ни хаДила— 
Чаму жъ мянё маленькія 
Ў тихій Дунай ни ўтапйла?



— Я Утапила бъ, ДнТятачка, 
Баялаея Бога,
Ни знала я, ДиТятачка,
Тваё горькія доли!...

Разгарѣлася крутая тара, 
Расплакалася маладая удава: 
„Хто мнѣ, маладэй, ды дружокъ 

[бўдйТь.
Хто шъ маймў Дитяти татынька 

[будиТь,
Хто маё дуги касйти буДиТь, 
Хто жъ маю збм.тю пахаТи буДиТь, 
Хто жъ на майхъ коняхъ па- 

[ижджбть буДиТь? “
А зйчўў малаДецъ, а зачўў ма-

[ладйй:
Ни гарй, ни гари, крутая тара, 
Ахъ, ни плачь, ни плачь, мала- 

[дая ўдава:
Яшъ Тябё маладў я й самъ вазьму! 
Я шъ табѣ маладЗй ды дружокъ

[буду,
Я тваймў ДиТяти татынька буду, 
Я тваё дуги касйти буду,
Я тваіЪ зямліб пахаТи буду,

Я на твайхъ коняхъ паижджаТь
[буду!

„Баюся, баіося, маладый мала
ецъ:

Ты шъ мянё маладў забивать бу-
(дишъ,

Ты шъ маё ДиТя зъ горницы вы- 
[ганяТь будишь.

Ты шъ маё зямлй пахать ня бу-
[Дишъ,

Ты шъ майхъ кбничкау прани- 
[вйть бўДтшгь! “

Ой, бищасный чилавѣкъ,
Што у карчбмцы водку пъёТь,

А пршпбўшы дамбў,
Жанў журить, жанў бъёТь, (2).

И нйўдйшачкай завёть:

Нйўдашачка ты мая, :
Ни удалася ты у мянё,
Ни у мянё малатца,
Ни ў маТирю, ни ва'тца.
Якъ пашбу малаДецъ 
Ды на крутую тару,
Якъ крйкнуў малаДецъ 
Сваймъ громкимъ га,часомъ: 
.,Рыбалбўцы вы чатьіри,
А прибуДьтя вы ка мнѣ:
А вазьмитя ішУдашачку, 
Утапйтя огь минё!“
Рыбалбуцы чатыри 
Нйўдашачку ухватили, 
Нйўдашачку ухватили,
У сйня моря утапйли.
Якъ пришбу малаДецъ 
Да дому да свайгб—
Дѣтки яго дробнинькія 
На парбзи сустрѣли:
„Ай, татачка, татачка,
А йдѣ наша мамачка:
Ти У карчбмцы прадйу,
Ти на мори уталйу?;‘
— Дѣтки маё дробныя:
Ти вы хлѣба ня ѣли,
Што вы мянё на парбзи 
Съ худымъ словамъ сустрѣли? 
Якъ пашбў мадаДецъ на крутую

[гару,
Якъ крикнуу малаДецъ 
Сваймъ громкимъ таласбмъ: 
„Рыбалбуцы чатыри,
А лрибудьтя вы ка мнѣ, 
ВазьмйТя вы ниУдапіачку, 
Привядитя да минё,
ІІривяДЙтя да минё —
Худа жыТь бизъ яё:
А ни горницы тапйть,
А ни зъ горъ вады наейть,
Ни стаўчй, ни змалбТь,
Ни дробныхъ Дѣтакъ пакармйть.

Той бищасный чилавѣкъ,
Што у карчбмцы водку пъёТь.
Насылала мянё маТи 
Свайгб сына шукати,
Ти у лбзи, Ти у дарбзи,
Ти у шьшкарки на парбзи.
А ни у дози, ни у дарбзи,
А у шынкарки на парбзи.
Я й ня била, ни бранила,
Тодьки слова згаварйла:
А прапбю, мой пранбю,

Што шъ то за мадбйцы ды ваііньі баятца?
Я шъ малада вайны ни байся:
Семъ миль борамъ иінла и каня у рукахъ вилб!
Я коника вядў и ягаданьки бярў,
А йгаданьки бярў, ды ня вѣдую камў:
Ё у мяне свякроўка, ды ня рбдна матўдька,
Што ягаданьки любить, ды мянё ни галўбйть!

Йшбў казакъ зъ Дону, ёнъ зъ Дону да дбму.
Ёнъ сѣу надъ вадбю, падпёрся рукою:
Доля шъ мая, доля, што Щ'ъ ты ни такая,
Што шъ ты ни такая, якъ тая людская?
А людская доля и пъёТь и гулйиТь,
И пъёТь и гулгіить, и жупаники маиТь,
А мы съ таббй, доля, ни пъёмъ, ни гулйимъ,
Ни пъёмъ, ни гуляимъ, и ничога ни маимъ.

А багатага купца была дочь хараша, ,
Была дочь хараша. у её Машынька душа.
У зёлинъ садокъ хаДЙла, двухъ кўпчйкаў зьлюбила,
Двухъ сынбчкаў раДЙла,
Никому знать ни дала, сама бабушкай была.
У пяліошачки увяртѣда, ў китаичку снавида 
На Дунай— рѣчку зьнисла, "на чавёньчикъ пусьТЙла:
„Ахъ ты, тйхннькій камышъ. ,
Майхъ Дѣтакъ прыкалйшъ!
Ахъ ты, ТЙхинькій Дунай 
Майхъ Дѣтакъ забаўлйй!
А вы, жоўтыя ішскй, 1

Ни задавайТя имъ таски!‘‘
А на двинйтцатамъ гаду 
Нашла Маша па вадў.

Прап&да я за таббю! 
Нраийу хату и святдйцу, 
Жжурйў мянё маладицу, 
Нраийу каня и карбўку, 
Жжурйў ты май галбўку, 
Нрапйў штаны и сарбчку, 
А самъ сяДить у кутбчку. 
Абабралася кума.
Штаны й сарбчку далі— 
Вывила исъ сарама.



Стала Маша вадў браТь,
Стаў карёбиль прыплаваТь,
Мёшы вады ни давать.
Адинъ сяДЙТь на канцы,
Папраўлянть ў лбтаццы.
Другій сяДЙТь на насў,
ЧелныТь русы валасй.
„ЗдрасьТьви Маша, здрасьТьви Саша, 
ЗдрасьТьви, душынька май!
Пазвбль Маша, пазвбль Саша,
Пазвбль съ нами пагулйть!“
— Ни пазвблю вамъ гулять,—
А я ваша рбдна мать!

Заимствованная.

А дума май ни забйтая,
Нашла жонка прочь ни набитая!
Ищо шёльмачка наругаитца—
Сѣла ў варбтахъ, абувёитца,
На маймъ дварў вадў брёла,
Маё серДичка нападёмъ рвёла!

Якъ пайду я па вулицы, по мураўцы,
Кабъ май шўбунька ни зашумѣла,
Кабъ маё §узички ни зазьвинѣли,
Кабъ ды ни начўў лихій свбкаръ,
Кабъ ни сказёў ды сваймў сыну,
Сваймў сыну, ды маймў мужу!
Ахъ, и мой мужъ мяТёлица,
Набъёть маладу за бязьДѣлицу,
Якъ чортъ надмёТь, галавў набъёТь,
А якъ вздббритца—хату падмитбть,
Хату падмиТеТь, вады принясеТь.

Братькович. вол., Чериков. у. 
Запис. К. Т. Яникіевичъ.

А у насъ сягбдьни сходъ Калядъ! |
СабиргійТися. Дѣуки, ў радъ,
Адну зиму пѣсьни пійть.
Бўдймь ихъ у рйшаты складаТь,
А наставимъ ихъ падъ дўбамь,—
Намъ къ налѣтьтю знадабйтца:
Ня бўдймь жыта сѣяТь,
А бўдймь пѣсьни пѢяТь!

Лепельск. у, Запис. Ѳ. Соколовскій.

На моры Дяўчбнка бѣль бялйла,
Бѣль бялйла, бѣла мыла.
ПрыхбДюТь къ дяўчонкй два ДяТины: 
„Богъ на пбмычъ, Дяўчбнычка,
Бѣль бялйти, бѣла мыТи!“
Узйди, Дяўчонку упайли,
У чйўначкў спать пылажыли. 
„Возьмёмъ, братицъ, пы шастбчку, 
Сьпихнёмъ Дѣўку зь биряжбчку!“ 
Ачнўлыся Діўка пысярёдъ мбря,
Якъ стала Дяўчонка сильна плакыть: 
„А хто мяне сюды выдываў:
Ти татынька мяне выпруўлйў,
Ти мамынька кўбйль ныклыдала,
А Ти браТицъ русу касў рыспдйтаў,
Ти сястрйца уплёты убрала?
— Выдываў мяне сюды ясенъ мѣсяцъ, 
Рысплйтаў касу буёнъ вѣТиръ,
Убрёда уплёты ясна зырй!“

ШлйТя ка мнѣ гырманёю, къ батьку маймў,—
Ни аддёсь мяне батька—я еыма пайдў!
Черызъ ноля тваё шэрымъ зёйцымъ,
Черызъ лѣсъ сивымъ ваукбмъ,
Черызъ мбря шэрый вўткый,
На дворъ на твой тёмный тўчкый,
А ў сѣни твае дробнымъ дбжжымъ,
А ў хату тваіо яснымъ сбнцымъ,
За столъ за твой сяду павыю,
У лбжу тваіо ляжу панныю,
Къ печи тваёй гыспадйнію,
Іѵь клѣти тваёй клюшницыю.

Щербин. вол. Витеб. у. Зап. О. Пороменская.

Съ 8 января наступаетъ снова будничное время и никакихъ 
игръ и пиршествъ не бываетъ до масленицы, кромѣ свадебъ. Изъ 
отдѣльныхъ дней за этотъ періодъ почитаются:

18 января, день св. Аѳанасія, который считается покровителемъ 
животныхъ отъ мороза. Говорятъ, что Аѳанасьевскіе морозы такъ 
сильны, что у быка—третьяка (трехлѣтка) срываютъ рога.

80 января, день трехъ святителей, празднуется, но безъ осо
быхъ обрядовъ.



- 1 зе

Ф е в р а л ь .

2 февраля. Срѣтеніе въ южныхъ уѣздахъ Могилевской губерніи 
не носитъ особаго названія, въ сѣверныхъ же и въ Витебской гу
берніи день этотъ называютъ Бронницами. Первое названіе, по на
родному объясненію, присвоено празднику потому, что въ этотъ день 
,.зима зъ лѣтамъ стрѣкаитца", и подъ стрѣхами появляются ледяныя 
сосульки. Когда дѣти пожелаютъ видѣть встрѣчу зимы съ лѣтомъ, 
ихъ посылаютъ, голыхъ и босыхъ, за огороды или за гумна и при
бавляютъ, что зима дастъ любопытнымъ дѣтямъ красные сапоги. 
Находятся дѣти, которыя бѣгаютъ смотрѣть встрѣчу. Когда же ра
зочарованныя, иззябшія и плачущія, они возвращаются назадъ, имъ 
указываютъ на ихъ красныя отъ снѣга и холода ноги. Это я есть 
„красные сапоги". Названіе Громницъ взято отъ католиковъ. По 
преемству отъ уніатовъ, въ этотъ день въ указанныхъ выше уѣздахъ 
въ церквахъ освящаются свѣчи, зажигаемыя лѣтомъ во время силь
ныхъ грозъ—грома н молніи, чтобы никого не убило и ничего не 
зажгло. Этою же свѣчою подкуриваютъ больныхъ и въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ даютъ въ руки умирающимъ вмѣсто свѣчъ страстныхъ, такъ 
какъ огонь этихъ свѣчъ отгоняетъ отъ души сатану. Ее же зажига
ютъ, когда первый разъ выгоняютъ скотъ въ поле (23 апрѣля), когда 
начинаютъ пахать поле, и подвѣшиваютъ къ воротамъ коровьяго 
хлѣва въ ночь на Ивана Купалу, чтобы вѣдьмы не проникли въ 
хлѣвъ отбирать молоко у коровъ. Досужія хозяйки на другое утро 
находятъ на свѣчѣ слѣды зубовъ. Это ее покусала вѣдьма съ досады, 
что не могла проникнуть въ хлѣвъ. Употребляютъ ее и при началѣ 
посѣва. „Бярўть хлѣбца, сольки, праскурачку, ти іртусъ, яечка вя- 
ликбдная, пасачку и зерняты. Грамнйчку запади, къ сбнюшку ставя, 
памблитца, тагды сѣя." „Апять жа, кали вязўть пёршый снопъ у 
гумно, тагды расьтилають тую вяликбднаю скатярку. кладутъ на яе 
грамнйчку и чаразъ яе вязуть новый х.тѣбядъ.''

Рог. у. 11

11 февраля, въ день Власія—покровителя скота, празднуютъ и 
не работаютъ. ^

14 февраля, день св, Фотиньи, которая считается заступницей 
отъ лихорадокъ. День этотъ не празднуется, но о защитѣ отъ лихо
радокъ Фотиніи молятся.

17 февраля, память Ѳедора Тирона. Ему служатъ молебны, 
если у кого либо случится покража.

24 февраля, обрѣтеніе главы Іоанна Предтечи не празднуется и 
молебновъ объ исцѣленіи отъ головной боли въ этотъ день не служатъ. 
Служится же молебенъ „о недужныхъ" во время болѣзни.

— 1 ЗѴ —

Недѣля мытаря и фарисея называется Усеядною, Усерадною, 
Сплошною. Обыкновенно сопровождается снѣжными вьюгами, про ко
торыя въ началѣ недѣли говорятъ: „ета Уеёядная ў гбсьти ѣдя!“ 
А въ концѣ недѣли: „ета изъ гасьтёй Уеёядная ѣдя!“

Масленая недѣля, отъ понедѣльника до воскресенья, проводится 
шумно. По вечерамъ въ эту недѣлю также не работаютъ. Ходятъ 
другъ къ другу въ гости, а молодежь повторяетъ Колядное игрище. 
Днемъ всѣ считаютъ своею обязанностью покататься: одни на саноч- 
кахъ. другіе на ледяшахъ, вырубаемыхч> на рѣкѣ или замороженныхъ 
въ кадкѣ, у которыхъ потомъ высѣкается вогнутое сидѣнье и екраю 
просверливается раскаленнымъ гвоздемъ отверстіе для веревочки, 
которою дедяшъ удобно взвозить на горку, третьи катаются на опро
кинутыхъ, слегка подмороженныхъ, скамейкахъ или простыхъ доскахъ. 
Хорошіе хозяева въ дни масленицы обновляютъ сани. Для этого но
выя сани встаскиваются на горку, тамъ на нихъ усаживаются чело
вѣкъ 20—25, и стремглавъ летятъ съ горы. Только такія сани и 
будутъ потомъ легки на ходу. На масленицѣ же объѣзжаютъ въ пер
вый разъ и жеребятъ, достигшихъ трехлѣтняго возраста. Въ чет
вергъ на масленицѣ міръ-громада нанимаетъ пастуха. Въ послѣдніе 
дни масленицы, въ субботу и воскресенье, катаются на лошадяхъ, ра
зубранныхъ лентами, съ колокольчиками и бубенчиками. При этомъ 
поютъ пѣсни, кричатъ, гикаютъ. Нѣсколько нѣсенъ приводится.

Мсіеьдиная, щасьливая,
Пратягнйея да Вялйкадьня!
Масьлиная, щасьливая, бѣла вутка,
Нясй сыру, масла, да ня хўтка!
А хто сыру ня даё, няхій яму пагніё.

Масьлиная, іціеьливая!
Я | свайгб тітачки загавѣла,
ІЦобъ яго лазинка згарбла!
А я ў свайгб евёкарки залѣтавала,
Щобъ яго хйньтяйка папітавала!

Носовичская воя. Гом, у.

Масляная зядяная!
На Дунай вітяръ павявая,
Сьтёжки-дарожки замятія!
Бѣгла лисичка да рудый хвостъ,
А лйхаму параббчку да знйшбу постъ:
Паіхаў у дарбжку, забарйўся,
ПрьгЬхаў зъ дарбжки—ня жанйўея!

С. Красная Буда, Гом. у,



Масляница—каўзўха,
Пратягнйся да Духа!
Жы думали—масляницы семъ нядѣль, 
Ажны яё, масляницы. аДинъ День!

А на гарй ельникъ сьТёдитца, сьТёдитца,
А тамъ зайцы тўлютца, тў.тютца.
Дѣѵки зайца злавйли, злавйли,
Ды на’бѣдъ сабѣ зварили, зварили.
Дѣ|гки сѣли за стадомъ, за стадомъ,
А ДиТюкй надъ стадомъ, надъ стадомъ!
Дѣѵки ядўть мяса, мяса,
А ДиТюкй кбсьТи, косьТи!

На вулицы дѣуки гулгіюТь, гуляютъ,
Мянё маладў гукйюТь, гукйюТь!
У мяне маладёй мужъ лихій, мужъ лихій: 
Самъ на вулку ня пбйДиТь, ня пбйДить,
И мянё маладой ня пўсьтйть, ня пўсьТйТь.
А хуТь пўеьТйТь—пбзьнинька, пбзьнинька, 
Якъ дѣѵ ки рбзьнинька, рбзьнинька!
А кали я хачў—и Дѣвачикъ павярнў,
И скрыпачки и цынбалы панаймў,
Буду гулять до свѣту, ды да пбзнага абіду.
А ў дворъ иТи баюся, баюся,
Ды къ бблыпаму Дбвиру кланюся, клашося: 
„Ты, Дёвирачка, рбдный братъ, рбдный братъ! 
ЗавяДЙ жъ мяне да дому, да дому,
Дамъ табѣ хусту шаўкбву, шаўкбву!"

Якъ пайдў я па вадў, па вадў,
Пас’наўліо я вёдры на ляду:
СтаньТЯ вы вёдры камянёмт>,
А карбмисилъ иварбмъ (яворомъ),
А я малаДенька вирббю, патъ крутою гарбю. 
Наѣхали купцы—стародўбцы,
Стали йваръ сѣчь—рубать,
Стаў имъ яваръ атмаўлйть,
Якъ Дѣвачка плакала,
За старбга замужъ идя,
Барзнбй каеў чёшучи,
Лйгкамъ касў длбтючи!
Якъ пайдў я па вадў и т. д.

Стаў имъ яваръ атмаўлйть, 
Якъ Дъвачка плакала,
За малбга замужъ иДЙ, 
Грыбёнкай касў чешучи,
А нйткую плёТючи!
Якъ пайдў я па вадў и т. д. 
Стаў имъ яваръ атмаўлйТь, 
Якъ дѣвачка плакала,
Ды за рбўнага замужъ идя, 
Грыбянцбмъ касў чёшучи, 
Шбўкамт. касў плеТючи.

На гарэ бабы сяділи.
Кулакбмъ зямлю прабивали,
Абъ нявѣстакъ суДйли:
„А мня нявѣстка нигаДяй!
Па вадў пашла, аблилася,
Па Тяплб пашла, абпиклася,
У кдѣТь пашла, клѣТь жжыгла!
А ў той жа клѣти дабра былб:
Шастбкъ анўчйк’ь платьТЙ былб,
Арэхава чашка масла быдй,
Жулудбва чашка мёду была, —
Усё тбя дабрб пагарэла!

Чериков. у. Зап. г. Яникіевичъ.

Да надъ Тёмнай тўчай 
Сядѣла бабаў куча,
Кулакйми зямлю пабйли,
Свайхъ дачбкъ хвалйли,
А Дѣдавыхъ ганйли:
„Бабины дочки хвасьлйвы, а Дѣдавы лянйвы,
Бабины дбчки прйди, ажъ гудѣла, ^
Кроены ткали, ажъ зьвинѣла.
А Дѣдавы кудельку прйли—драмали,
Кроены ткали—заснули!"

С. Дубины, Ошмян. у.

Вйўся хмель пу балбту, пу балбту,
Люлй, пу балбту!

Прйвйўся хмель ку варбтамъ. ку варбтамъ,
Люди, ку варбтамъ!

И прасйўся хмель нуцувати, нуцувйти,
Дѣ вулица шыракйя, шыракая,



Дѣ малбтка мылыдая, мылыдая,
Дѣ крывать тисывая, тисывйя,
Дѣ пярйна пухувая, пухувая.

Люлй. пухувая!

Мы на горушки пубували, пубували,
Ай - люли. пубували!

Масьлинку суструкали, суструкали, .
Ай-люли, суструкали!

Сырымъ тару набивали, набивали.
Маслымъ тару пыливали, пыливали 
Наша горушка катьлйва, ай катьлйва,
Свякрбушва вуркатьлйва, вуркатьлйва:
Ина на насъ вурцала, ай вурцала.
На горушку ни пусцала, ни пусцала!
А намъ дамой ни хатйтца, ни хатйтца,
А хатйтца прыкатйтца, прыкатйтца!
Мы думыли—масьлинки семъ нядѣликъ, семъ нядѣликъ, 
Ажна масьлинки семъ дянёцкыў, семъ дянёцкыў!
Насъ масьлинка абманйла, абманйла:
На семъ нядѣль пыста іійеадйла, пыеадйла.
На бѣлыю капусту, капусту,
На гбрькыю рѣдьку, на рѣдьку.

Ай-люли, на рѣдьку.

ІІтаеыцка лисыван . лисы ван.
Ай-люли, лисывая!

Дѣ шъ ты ноцку нуцувала, нуцувала?
Ай-люли, нуцувала.

Пытъ зялёнымъ дупкбмъ ли дарбшки, ли дарбшкц; 
Тамъ ишлй екымарбшки, скымарбшки,
Выризали яны пу прутбцку, пу прутбцку,
И здѣдыли пу гудбцку, пу гудбцку.
Вы, гудки, ни гудйтя, ни гудйтя,
Майгб батюшку ни будйтя, пи будйтя:
Мой батюшка сьпить съ иахмелъя.
Сы бальшбга лиряпбю, пиряпбю. "*■
А матушка зы рякбю, зы рякбю,
Зплянб вино курить, курить,
Мыладбга зятя поить, поить,

Ай-люли, зятя поить!
С, Узкое Велиж. у. Отъ кр. Нндреевой 

запис. Т. Модзалевская.

Якъ у ебряду на масълиницу,
На жыдбўськую рйданицу,
Ой, пабйўся до баранъ съ казлбмъ,
Памутйлася вада съ няскбмъ,
Пабранйлася старуха съ старикомъ,
Пытиряли тыбакерку съ тыбакбмъ.

Горковск. вол. Городокск. у.

Ни хадй ты, кудриватый,
Кыла маёй хаты,
Ни тапцй ты, кудриватый, 
Ііахуцыя мяты!
Ни ли тябе я садйла,
Ни ли (тябё) выливала,
Ли тагб я садила,
Кагб я любила,
Ли тагб я пыливала,
Еаго цылувала.
Я садила—пыливала.
Милбга жыдала:
„Ня стой, милый, ііыдъ вакбщ-

[ кымъ,
Хадй ка мнѣ ў хату,
Скажы ты мнѣ уето праўду, 
Якъ раднбму брату! “
У гарбди, у еадбцку,
Три кыливы мяты,—
Люби мяне', харбшьшькій,
Хыть я ни быгата!
А ў гарбди, у еадбцку,

Царвбнная рожа,—
Люби мяне, харбшьшькій,
Хыть я ни прыгбжа!
А ў гарбди, ли згарбди,
Три кыливы бобу,
А хто мяне пыцалуить,
Ня выжывить году!

С. Будница Велижск. у.

Кудрявая навощишь.
Кучеряваіі звощикъ!
Привдарь копій больна,
НІтоиъ бижУли бодра,
Штонъ я ни слыхала,
Какъ батюшка тужыть, 
Матушка гарюить.
І-іада нъ ета знала,
ГІлитёнь разламала пъ,
Каровъ напускала:
Таичйтя карбвы 
Што есть у гарбди!

Г. Бѣлица. Отъ старообрядцевъ.

Въ воскресенье, на заговѣнье, скоромное ѣдятъ только раннимъ 
вечеромъ. Послѣ этого молятся Богу и просятъ другъ у друга про
щенія, причемъ дѣти кланяются родителямъ въ ноги.

На другой день хозяйки вывариваютъ всю посуду и обѣдъ да
ютъ постный и очень скромный: сырую капусту, отваренный карто
фель съ солью—и все. Рыбы не ѣдятъ, Водки тоже нельзя пить, но 
тамъ, гдѣ православные имѣютъ общеніе съ католиками, они, при 
постной пищѣ, „полощутъ зѵбы“ водкой до вторника—католическаго 
заговѣнья. Въ виду предосудительности такого поведенія, пьющіе 
объясняютъ свое пьянство желаніемъ „штобъ ихъ змѣи ня кусали".

Въ теченіе поста совершенно нельзя пѣть нѣсенъ, кромѣ дня 
Благовѣщенія, когда требуется „гукать весну".

По пятницамъ великаго поста отнюдь нельзя нечь хлѣбъ.



М а р т ъ.
1 марта считается началомъ весны. Въ этотъ день крестьяне 

не работаютъ, чтобы не прогнѣвать муч. Евдокію, которая „держа у 
руцэ лѣта.“ Естественно видѣть въ этомъ отголосокъ того времени, 
когда годъ начинался 1 марта. Въ этотъ день пѣтухъ уже долженъ 
напиться изъ лужицы отъ тающаго снѣга.

9 марта—день сорока мучениковъ. Въ этотъ день сорока начи
наетъ себѣ гнѣздо вить и принесетъ для этого сорокъ прутьевъ. Съ 
вырья прилетаютъ сорокъ жаворонковъ. Мальчики должны въ этотъ 
день до восхода солнца, не умывшись и зажмуривши глаза, подо
брать на дворѣ въ подолъ сорокъ щенокъ и высыпать ихъ подъ печь. 
Кто*выполнитъ это, тотъ весною найдетъ сорокъ птичьихъ гнѣздъ 
(или: сорокъ утиныхъ яицъ), а не выполнившіе не найдутъ ни одного
гнѣзда.

Въ Быховскозгь уѣздѣ требуется не внести щепки въ хату, а 
вбросить ихъ, до восхода солнца, чрезъ печную трубу.

Въ этотъ день для дѣтей и молодежи устраиваются въ воротахъ 
хлѣва или гумна качели, на которыхъ, для здоровья, надо обязательно 
хоть немного покачаться.

Во многихъ мѣстахъ въ этотъ день матери пекутъ для дѣтей 
сорокъ „жаворонковъ11 изъ тѣста, ржаного или пшеничнаго. Для этого 
раскатываютъ тѣсто въ видѣ веревки, придаютъ ему фигуру цифры 
8, а концы поднимаютъ надъ кольцами фигуры въ видѣ головы и 
хвоста. Когда такіе „жаворонки11 испекутся, одного изъ нихъ бро
саютъ въ печь, остальныхъ отдаютъ дѣтямъ и нищимъ.

Отъ этого дня до лѣта должно быть еще сорокъ морозовъ, и 
хозяева считаются еъ этимъ при посѣвахъ и посадкахъ въ огородахъ

„На Середопостье11—Крестопоклонная недѣля—хозяйки пекутъ 
кресты изъ тѣста и кладутъ ихъ въ закрома еъ мукою п зерномъ, 
„щобъ нячистая сила ни паскудила". Одинъ изъ такихъ крестовъ 
долженъ находиться въ сѣвалкѣ во время посѣва.

17 марта, св. Алексѣя. Работать нельзя. Но рыболовамъ разрѣ
шается дѣлать „обудённыя" сѣти: то есть за этотъ день напрясть 
нитокъ и связать изъ нихъ бредень или какую-либо другую сѣть. 
Тогда ею они будутъ ловить много рыбы. Дѣлается это на томъ осно
ваніи, что св. Алексѣй, уходя изъ дома родителей, переплылъ будто
бы черезъ море въ плетеномъ рѣшетѣ.

Въ этотъ день щука разбиваетъ ледъ хвостомъ (или годовой),
и волъ долженъ напиться изъ лужи.

25 марта—Благовѣщеніе. Одинъ изъ величайшихъ праздниковъ, 
въ который даже птицы не вьютъ гнѣздъ Бабы избѣгаютъ печь 
что либо въ этотъ день изъ тѣста, весь обѣдъ заготовляется съ ве
чера и на Благовѣщеніе варится уже все приготовленное. Пчеловоды

Витебскаго уѣзда стараются не зажигать въ этотъ день огня и рано 
ложатся спать въ потьмахъ. Женщины и дѣвушки не должны чесать 
головъ и заплетать косъ.

Въ этотъ день ожидаютъ прилета аиста и другихъ крупнѣй
шихъ птицъ и какъ только увидятъ первую летящую птицу, схва
тываютъ съ земли „шуму11 и бросаютъ ее вверхъ съ словами: „утка, 
утка! на табѣ на гняздёчка, а мнѣ на яёчка!“

Въ этотъ день въ церквахъ'посдѣ заутрени освящаются прос
форы. Въ однихъ мѣстахъ онѣ даются только тѣмъ прихожанамъ, 
которые просили отслужить за нихъ обѣдню; въ другихъ мѣстахъ 
ихъ покупаютъ всѣ желающіе. Просфоры эти хранятся до осени 
когда съ ними засѣваютъ озимую рожь.

До дня Благовѣщенія запрещается огораживать огороды и за
бивать колья въ землю; нельзя начинать пахоты—„закону нема“; 
нельзя вывѣшивать сушить на солнцѣ основу для кросенъ. За этимъ 
•міѣдятъ всѣ, такъ какъ нарушеніе этихъ правилъ влечетъ за собою 
.ододную весну.

На изгородяхъ надѣваютъ на колья старое колеео. Это дѣлается 
дн того, чтобы „кбрніыки ня драли курэй".

Въ тотъ день недѣли, въ который пришлось Благовѣщеніе, 
едьзя выгонять скота на поле первый разъ весною; нельзя начи- 
ті, вывозить навозъ на поле; нельзя запахивать землю; нельзя за

звать.
Дѣвушки въ этотъ день послѣ обѣда начинаютъ „гукать весну", 

ѵь однихъ мѣстахъ это дѣлается торжественно, въ другихъ проще, 
ѣвушки выходятъ къ гумнамъ, взбираются на крыши и сидя на 
ихъ ноютъ циклъ веснянокъ, оканчивая каждый стихъ призывнымъ 
іждометіемъ „гу!“ Или выходятъ на улицу и съ тѣми же пѣснями 
одятъ „танки". Въ Ельнѣ Чериковскаго уѣзда дѣвушки собираются 
ъ банѣ, собираютъ мяльля т. е. кострику отъ льна и пеньки, 
страиваютъ костеръ и зажигаютъ его. У костра и поютъ веснянки. 
Такъ нілють малыя усякую вичарйну ажъ да внскрэсныхъ дьнёў11. 
іъ нѣкоторыхъ мѣстахъ совсѣмъ выходят'ъ изъ селенія и идутъ на 
•.тижаншую горку, гдѣ и гукаютъ весну. Наконецъ, тамъ, гдѣ этотъ 
ібрядъ падаетъ, дѣвушки ноютъ веснянки просто у себя на завалин- 
’ахъ. Въ послѣднее время въ гуканіи весны большое участіе при
нимаютъ и дѣвочки лѣтъ 12—14.

Вотъ нѣсколько веснянокъ:
А у насъ еягбдьни Благавъщаньня! Гу!
Руднецкія *) дѣвачки, пярайдйтя къ намъ:
А у насъ хлопчики—дяшбвый таваръ:
Па дсвъять на шйлягъ, дясйтый наддачы!

*) Рудня—улица села Юрковичъ.



А ў насъ еятбдьни Благавіщанъня! ■
Руднецкія хлоіічыки, пярайдйтн къ намъ:
А у насъ дѣпачки — дарагій таваръ:
На сто рублёў каса, па тысячи краса.—Ру!

Ст. Юрковичи, Гом. у.

Вясна, вяенй, вяснйначка,
Дѣ твая дачка, Маръяначка? Гу! 
— Сядйть у садочку и шйя са-

[рбчку
Сваймў сыночку Ваеплёчку. Гу!

У Раманавамъ калбдязи 
Тамъ Рамйнаўна вадў брала,
Да съ панбвичамъ размаўляда: 
„Ай, папбвичу,—ня бары мянё: 
У маёй хати шг свая мати:
Будя на мянё наракати,
Зъ вядёръ вадйцу выливати! 
Вёдярцы маё маленькія, 
Слёзачки мае драбнёнькія!

Чаму дуба ня рубати,
Що ёнъ дуплинатый,
Чаму минѣ ня гуляти,
Що я ў сваё мати:
И разўя, и разьдіия:
„Лажйсь, дбня, снатиГ 
Пасьтёля мнѣ наеътёлячку 
Зъ макавага цвѣту:
„Гуляй, доня, при рбзуму 
Да бѣлага свѣту! “

Я гуляла, я буяла,
Мать ня сыпуняла, *)
Сыиунйла маладую 
Чужая дитйна. . .
Бадай ягб сыпунйла 
Лихая гадина!

Ой, млинъ меля, ой, млин-ь меля, 
Кблиса сакбча, —
Иди, дѣува. за Иваньку, 
Катбрая хоча!
Ой, млинъ мели, ой, млинъ меля. 
Кблиса вихая, —
Ня иди, діўка, за Иваньку — 
Спнкруха лихая.

Ой, мамка мая старэнькая,
У мянё хатачка маленькая.
Ой, ня бй мянё, ня лай мянё, 
Прйдн сыббтачка - аддай мянё!
У паняділакъ збирай дівакъ.
А ў ваўтбрак'ь—нрыданъ сбракъ, 
А ў ейраду сяду наѣду!

ІІа застарбнкахъ дажчы идутъ, 
А ў Наеавйчахъ ня бувають, 
Тольки ёлачки васнлывають. 
Выхбдьтя, .поди, дивётись:
Ѣдя хлбичыкъ жанётись!
Самъ ёнъ ѣдя на конику,
Вязё дѣвачку у вазбчку,
Оячё коника нагайкаю,
Крйя дѣвачку китайкаю,
Щобъ яё дажчы ня замачйли, 
Буйныя внтры ня завѣяли, 
Жаркая сонца ня заиалйла, 
Щобъ яё евякрўха пахвалйла.

Вясна, вясна, що намъ прынясла? 
Дѣѵкамъ узрбсту, ^а хлопцамъ 

[карбсту!
Дѣуки смяібтца, а хлопцы іпкра-

[бўтца!

‘) Сапунять—сдерживать.

На моры вутка кудалася,
На бяражбчку сушйлася,
Дачка у мамки прасйлася: 
„Пѵсьти. мати, пагуляти, 
Параббчкаў павидатиП 
Нашли парабочки вячёрати,
Ды й да кбнйкаў начавати.

Мамка мая, ягадка,
Ой, люблю я парабка,
Що на конику лаяжджая,
Усихъ ёлачакъ даглядая:
Ти ўсі ёлачки падмётяны?
Усѣ ёлачки падмётяны,
Надъ бярбзкай ня мётяна.
„Иди, дѣвачка, падмятй тую: 
Тамъ твой хлбпчыкъ съ торгамъ 

[етайть,
Зъ вялйкимъ торгамъ—щъ щор- 

[нымъ шб|камъ.
У симъ дѣвачкамъ шо|къ нрадаё, 
Адной діваццы дйрма даё. 
Дѣвачки бярўть ды й дйкують, 
Адна дѣвачка бярэ ды й ни дйкуя, 
А хлопчыкъ даё ды й ня жалѣя.

Якъ выйду я на мастбчакъ, 
Пущу галасбчакъ,

Няхай чуя, дѣ начўя.
Мой милый дружбчакъ!

А ти ёнъ у лузи,
Ти ёнъ сѣна косить, 

Прыхйлйўшы галбвачку, 
Гбдасамъ галбсить.

Вадйй сѣна да тлёмъ сѣла, 
Каса зламилася,

Вадйй майгб нялюббга 
Мати скрутилася.

На рэчаццы, на быстрай,
Тамъ Катярына бяльдё мыла, 
Сваё платьтяйка замачилэ. 
Прышла да дому—мати пабйла.

Плаваў чаунбчакъ па рэчаццы, 
Нлакаў хлбнчычакъ па діваццы: 
„Дблячка май нящйсная, 
Дѣвачка мая ня красная:
Ти мнѣ ўтапйтца, ти задавйтца, 
Ти на былинку завѣситца?11 
Тонка былинка паралбмитца, 
Хлопчыкъ па дѣваццы паражў-

[рытца!
Носовичская вол., Гом. у. 

Зап. П. П. Буднецкій.

Ты малбдка, малбдка, маладая, 
О-охъ, ле-ле-лё, маладая!

(послѣ каждой строки).
Да чаго ты, малбдачка, стара

[стала?
Охъ ты, траўка-мурйўка, зялёная, 
Да чаго ты, муравачка, дачар-

[ніла?
Ти ня гуси тябё еащиітали,
Ти ни малянькія гусянйтки?
Ти ня дѣуки тябе прытаптади, 
Да ўсё тыми чабатйми чирва-

[ными,
Да ўсё тыми паткбўкамй Стали

ными?

У крывбга танка 
Парадйла бабка сынка,
Наклада падъ лавачку,
Накрыла каравачкай. Гу!

Вярббвая кладка на вярбі ляжала,
На вярбі ляжала, изъ вярбй упала,
Изъ вярбы упала, хлбпчываў пабйла.
Хлоіічыки сядѣли, работу рабйли,



Да работу рабйли, да сабачакъ лупили, 
Ножыкаў ня мали, зубками абтягали.

Вярбовая кладка на вярбѣ ляжала,
На вярбѣ ляжала, изъ вярби упала.
Изъ вярби упала, дѣвачакъ набила. 
Дѣвички сядѣли, да работу рабйли, 
Работу рабили, да шырйначки шйли. 
Нйтачакъ ня мйли, шаўкамй апіпывали!

Якъ на натай вулицы широкая вбзяра, 
Ой-люли, ой-люли, шырбкая вбзяра!

(послѣ каждой строки).
Якъ на томъ на возяры сѣры гуси плавали. 
Налят-ьў, налятіў сизъ арблъ на вбзяра, 
Ухапйў, ухапйў гўсачку за шйячку,
Крйкнула, крйкнула гусачка па гусачкахъ! 
Якъ на натай вулицы ўсё гуляли дѣвачки, 
Наіхаў, наіхаў хлбпчычакъ на конику, 
Ухапйў, ухапйў дѣвачку за ручачку. 
Крыкнула, крыкнула дѣвачка па дѣвачкахъ, 

Ой-люли, ой-люли, дѣвачка па дѣвачкахъ!

Вясна, в я сна вясннначка,
Вясняначка,

Гдѣ твая дачка паняначка,
Панйначка?

Нагнала бычка за варбтячки,
За варбтячки:

Пасися, бйчку, я спраду мычку,
Спрадў мычку,

Старбму дѣду на рукавичку,
На рукавичку,

А маладбму на паньчбху,
На паньчбху!

Ой, вясна, вясна,
Що ты вйнясла?
— Дѣукамъ карбсты —

Хлопцы халбсты!

Й пѣуничакъ да курачки 
Икъ брбдя, дакъ брбдя,
А Рыгбрка да Алёнки,
Якъ ходя, дакъ ходя!

Якъ вийду я на вулицу — 
Гуляю, гуляю!
Клича мати вячёрати —
Виляю, виляю!
Чаму минѣ ни виляти —
У мянё рбдна мати!

Д. Дубровка, Краснобуд. вол. 
Зап. Л. Ткаченко.

Ты мѣсячикъ таргаўіцйк'ь, 
Взыйдй рана, пастбй пбзна, 
Выйду къ табѣ таргавати, 
Свёкра, свякрбву прадавати:
За свякроўку палўшачку,
За свбкарку няма ничбга.

Гомельск. уѣздъ.

Вясна, вясна, што ты намъ вй-
[нясла?

Съ караббў жыта павйтрасла. 
Якъ вйтрасла тры зёрнятки,
У сё хлапбцкія насѣньняйки:

зёрня—васйличку, 
ДРУГбя зёрня—барвёначку, 
Тр5Тьт(П| з^рня—любёсьТячакъ. 
®абЙіичка—ля хлбпчйкаў,

Барвёначакъ—ля дѣвачакъ 
Любесьтячакъ-—ля люббсьти, 
Ли дявбцкія красатбсьти.

С. Кошелево, Рогач. у. 
Отъ Солохи Васильевой.

Всѣ эти пѣсни поются 25 марта.

Въ Рогачевскомъ уѣздѣ дѣвушки нерѣдко раздѣляются на двѣ 
партіи, занимаютъ два „узгорка”, гдѣ просохло, и тамт, гукаютъ 
весну, поііеремѣнно—„другъ дружки голасъ падаюТь”: „Ой, вясна
мати, хадй къ намъ гуляТи! “ Гукаютъ весну каждый вечеръ, начиная 
со дня Благовѣщенья и до тѣхъ поръ, пока станетъ возможно пахать 
землю. „А тагды гукать вясну старыкй ни назваляютъ, св4рутца“, и 
Дѣвушки начинаютъ пѣть „веснянки”, весеннія пѣсни, не приуроченныя 
къ опредѣленному дню. Здѣсь приводятся нѣкоторыя изъ такихъ

пѣсенъ.
А ў балбти, на кадбди, 
Мядьвѣть боты шйить, 

Аю-аю-аю!
(послѣ каждыхъ двухъ строкъ'. 

Мидьвиняты - чиртиняты 
ПІблкымъ падшывають.
А заинька—кынавбдъ 
У скрыпыньку йграить,
А сарбки билаббки 
Пашлй жйта жати,
А бытйнъ дыўганбгій 
Пайгабў пыдганйти.
Енч> сарбки ни дыгнаў,
Дбўгй ноги ішламау. 

Аю-аю-аю!

Чиризъ рѣчку, чи риса, тынъ, 
У сусѣда милый сынъ, 

Аю-аю-аю!
„Пусьти, пусьти, мати 
Мяне пугуляти!”

Ня пущу гуляти, 
Лйжышъ, курва, епати!
„ХоТь я буду бажйтца,
Ды ня буду лажйтца!
Хоть я буду лрисигаТь,
Ды ня буду цыдывать. 

Аю-аю-аю!

За мхой, за мшйринкый 
Сарбки щакбчуть,

Аю-аю-аю!
Майгб мила чирнабрбва 
Сабаки вадбчуТь.
Валачили бѣла тѣла, — 
Валачйтя коеьти,
Ня сушйТя, ня крушйтя 
Маёй маладбсьТи:
Маладбсьть —май буйносьТь, 
Старасъть—мая крййнасьть. 

* Аю-аю-аю!

А вой, мая мамка,
ЛіббиТь мянё Янка: 

Аю-аю-аю!
Пусьтйў коні ,і на далйну,
А самъ ка мнѣ у пярйну! 
А вой, май мамка,
Ліббить мянё Сёмка, 
Лйбить мянё Сёмка, 
Принёсъ нарасёнка!
А вой, мая мамка,

Любить мянё Савасьтёй. 
Любить мянё Савасьтёй, 
Принёсъ мёду бирясьтёнь! 

Аю-аю-аю!



Мальчишычка, брётицъ мой, 
Зыгарѣуся теримъ твой. 

Аю-аю-аю!
Пайдёмъ теримъ тушйть, 
Чапцбмъ воду насйть!
А у чагщЬ вады ни ложки,
У мальцахъ праўды ни крошки! 
Мальчишычка, братицъ мой, 
ЗыгарѣУся теримъ твой. 
Пайдёмъ теримъ тушйть, 
Вядрбмъ вадў насйть!
А У вядрѣ вады пбуна,
А У дѣвачакъ праўды рбўна! 

Аю-аю-аю!

А У гарбди ны ляхѣ 
Три кёливы бобу.

Аю-аю-аю!
А хто дѣуку пацалуить —
Ня вйжывить году!
А у гарбди ны ляхѣ 
Три кёливы мяты,
А хто дѣуку пацалўйть —
Ня вйлизить съ хаты! 

Аю-аю-аю!

А гдѣ тоя купялйща,
Што голубъ купауся,

Аю-аю-аю!
А гдѣ тая красна дѣУка,
Што я заручауся?
А и тбя купялйща 
Даўно заращбна,
А и тая красна дѣука 
Замужъ аддадёна!

Аю-аю-аю!
С. Мишневичи, Городокск. у. 

Запис. г. Василевъ.

Алёнушка папбва,
А пагбнимся мы у поля, 
Загбнимся за дубокъ,
На зялёнинькій лужокъ!

А на гарэ дубъ, дубъ,
Надъ гарбю бѣлъ шатёръ.
А У тымъ шатра Варвара 
Са мбладцамъ гуляла. 
Мальчишачка бѣлъ, кудряў,
А узяу дѣуку бизъ рукаў. 
Мальчишачка бѣлъ, харбшъ,
А Узяў дѣуку бисъ калошъ!

Улянушка, У ляна,
ІІачбмъ любишъ Ивана?
— Патомъ люблю Ивана,
Што ёнъ тбныкъ и високъ, 2 
Ў ягб чорнинькій вусбкъ, 2 
И тбнинькій галасбкъ!

Бабиничская вол., Витеб. у.

У нядѣльку паранбньку 
Загадау даръ на службу 
Усимъ князймъ, у симъ байрамъ, 
Усимъ малымъ работамъ 
И маладымъ еалдатамъ.
А тамъ мати прабывала,
Ина тбя нрачувала,
Радивйлу нрабуджёла:
„Устань, устань, Радивила,

• Устань, устань, мой сыночикъ: 
Вотъ салдатики нахбдють, 
Рўжжы, шабильки нанбсють!“
— Атступи, мать, ни пичалься: 
Я тромъ-пятёмъ ни па дамся! 
Тры салдаты наскачили, 
Радивилу ухватили,
Сійчасъ ножачки скавали, 
Назадъ рўчачкй звязали. 
Радивила стрыпянуУся, —- 
Усѣ жалѣзы палитѣли 
Й вярбвачки загудѣли!
Прбсить яго даръ па чести: 
„Спакарйся, Радивила, 
Спакарйся, мой сыночикъ!
Я на тябе царства спишу,
Я за тябе дбчку аддёмъ! “

•— Тваё жъ царства мнѣ ня ў 
мйласьть,

Твая дбчка мнѣ ня у любасьть! 
Ёсь за рэчкай адна Удбука,
У той вдоУки адна дбчка:
Тая Удбука мнѣ у мйласьть,
Яё дочка мнѣ у любасьть!

Лепельск. у., Витебск. губ. 
Пѣсня распространенная въ 
восточной Бѣлоруссіи. См. бо
лѣе полный варіантъ въ „Бѣ
лорусскомъ Сборникѣ", вып. II, 
стр. 413—414.

Ахъ ты Оёмушка, Симіёнушка, 
Ни хадй, Сямёнъ, нагбй,
Ни качай ты галавбй,
Мнѣ ня быть за таббй.
Да мнѣ быть ли, ня быть 
За бялймъ румянымъ 
За Иванамъ кудрявымъ! “
— Скажы, Дуня рум/ша,
За што любишъ Ивана?
„Я за то люблю Ивана,
Што галбвушка кудрява.
У Ивана-кудряша 
Нѣту денигъ ни граша,
Тольки слава хараша!"

Д. Валейково, Стрижин. в.. 
Дрисс. уѣзда. Кр. Мих. Чубаро. 
Запис. Д. Орловъ.

Хадйу, пахадйу Ясь па полю, 
ЗбираУ красачки—василёчки. 
НазбираУшы, да й пасняў, 
ІІасіяўшы, прочь паьхаў. 
Ѣдить, ѣдить, да аглянётца, 
Гбркаю слязбю абліётца:
„Ахъ вы, красачки—василёчки, 
Да хто васъ будить даглидёти, 
Вёчиръ и рёньня тіалнліти:

Мая мамка старўсйнька,
Маё дѣтки маліо синьки!

Тамъ же. Мотивъ см. „Бѣ- 
лор. Сборн." вып. VII, стр. 3.

Дуброва май зялёная,
Ни пущай карзнійка па маёй 

[дарбжаньцы,
Дѣ я къ мамцы У госьти пайдў: 
Ўсё карзнійка я стапчў,
Усѣ тьвятбчки пащиплй),
У вянбчикъ пазвивёю,
На галбўку ускладў,
Къ мамцы у гбсьтики пайдў. 
Загадаю я мамцы загёдинку: 
„Пиралйчъ, мамка, тьвяткй! 
Скольки у гбтым'ь вянкў тьвят-

[кбУ,
Тбльки на мнѣ худыхъ слаўцбу!" 
— Дитя маё дарагбя, житьтё 

[нагарзтная!

Да што тамъ за мблайцы, 2 
Да што тамъ за бѣлыя, 2 
Што й вайнй байлися, 2 
Атъ вайнй хавёлися? 2 
А якъ я маладбнька,
Я й сама ббрамъ шила,
Я й каня у рукахъ вила,
Я й ягадинви брала,
На выборъ выбирала:
Салбткія у кишынёчикъ,
А горкія у падалбчикъ, 
Салоткія ли татухны,
А горкія ля свёкарки.
Ъжъ, тётухна, на здарбўя,
А свёкарка на хварббу!
Ѣжъ, татухна, епажывйся,
А свёкарка удавися.

Дер. Шлыки, той же вол. 
Кр. Аѳанасій Шлыкъ.

Ли калбдижа, ли сьтидёныга,
Тамъ ляжыть тѣла, тѣла бѣлыя.
Нихто къ тамў твличку ни прйстўпйтца,



Толы:и приступйлыся а три ластыуки.
Первая ластыўка сѣла у гылывахъ.
А другая сѣла пратй сёрдичка,
А третьтія сѣла у и игахъ яго.
Ў гылывахъ плачить—то мати яго,
Прати сёрдичка—то систра яго,
У ныгахъ плачить—то жына ягб.
Гдѣ мати плачить—тамъ рика стайть,
А йдѣ систра плачить—тамъ ручей тячёть,
Дѣ жынй плачить—тамъ риса стайть.
Мати плачить а вѣкъ до вику,
А систра плачить а годъ дб гаду,
Жына плачить день да и 6 чира —

Слушать нёчига. гор. Мстиславль.

Ныдъ вадою калина,
Пыдъ калнный дяўчына,
Русу косу чысала,
Бѣла личка умувада.
Туды іхаў старусинькій:
„Бохъ на пбмычъ, дяўчшшчка, 
Русу косу чысати,
Бѣда личка ўмуватн!“
— Ны здарбўя, старый дѣдъ: 
Ни твайго саду калйнычка,
Ни твайхъ мйспдь дяўчынычкз! 
Ныдъ вадбю калина,
Пыдъ калйный дяўчына,
Русу косу чысала,
Бѣла личка ўмувала. 
гБхаў туды малбдинькій:
„Бохъ на пбмычъ, дяўчынычка, 
Бѣла лйчка умувати,
Русу косу чысати! “
— Ны здарбўя, бѣлъ мыладецъ: 
Тб твыяго саду калина,
Тб твайхъ мйсиль дяўчына!

Щербинск. вол., Витеб. у.

Ябланя мая кудравая,
Дакуля табѣ ў лузи стаять? 
Пара табѣ у садъ парайтйть,
У садъ парайтйть, раскйнутца!
— Стаіб я годъ, стаю другій,— 
А на трэтьтій у садгь парайдў:

Раскйнуся, расхинуся.
Пущу кбрань глыби мора, 
Нущу листокъ шыры поля, 
НІыры поля піырбкага.
Ты, дяўчйна Ганнусячка! 
Дакуля табѣ у батьки жыть, 
Пара табѣ замужъ итить!
— Пажывў годъ, пажыву другій, 
А на трэтьтій замужъ пайдў, 
Замужъ пайду за купца-малатца: 
Купецъ будя купчавати,
А я буду таргавйти.

А на дварэ рбса,
Марыбтачка боса!
Кали табѣ дѣўки жаль,
Купи чаравйчки.
Малы, нивялйчки,
Тольки ў часъ,
Людём'ь на пакйзъ.

Дяўчыначка вадў ня се, 
Карбмясялъ гнётца,
Рамйничка ў вакно глядйтъ, 
Слёзками ильдётца.
Карбмясялъ залатый,
Чаму пи зламйўся,
Раманйчка маладый,
Чаму ни жанйўся?

С. Красная Буда, Гом. у,

Да выйду, выйду за варбтитки, 2 
Выйду, выйду за Тясовыя, 2 
Тамъ трава съ травой савиваютца, 2 
Да тамъ братъ сь еястрбй разлучаютца: 2 
„Ты мой браТитка, садавеичка, 2 и т. д. 
Пажывёмъ съ таббй харашЗничка:
Ни у насъ палй насѣённыя,
Ни у насъ сады насажбныя,
Тольки братъ сь сястрой иарадзбиыя!“

Юдра ’) каля рЗчки хаДила, 
Юдра гарнастайку буДЙла: 
Устань, гарнастайка, ни ляжы! 
Да ўжэ рыбалбўцы наижжаюТь, 
Шагакбваю сѣть закидйюТь, 
Тябе, гарнастайку, паймають.

Ды хто у насъ рйна ў пбля хб- 
[ДиТь? 2

— Сиратіі, рана ў пбля ходить, 2 
Сирата бѣлы ручки лбмиТь, 2 
Сирата дробны слёзки раняить. 2 
Сирата раеў абивйить, 2 
Сирата долю нракдшшіТь, 2 
Сирата мамку прабуджаиТь. 2.

Ты дубъ, я бярбза,
Да ты пъянъ—я тьвярбза,
Да ты пъёшъ, а я плачу, 
Маладбеь сваіо трачу,
Да ты пъёпгь и латруишъ, 
Нйкды дома ни начуишъ!

Ясна слбнца за лѣсъ кбтитца, 
Ўся бясіданька расхбдитца,
Мая мамка дамой радитца.
Я мамку прапускаТь найду, 
Нразъ тры лясы, празъ тры 

[Тёмныя,
Празъ тры сады, празъ зялёныя,

Нразъ тры ракй, празъ тры бы
стрыя,

Празъ тры палй, празъ тры чы-
[стыя.

Стану я падъ бярбзачкай,
Да стану я падъ кудрйвай:
Ти агдйнитца мая матулька? 
Аглянўлася мая матўлька, 
Аглянўлася май родная:
„Чаго, Дитя, застйлаея,
Ти травицай ублуталася,2)
Ти расицай абмачылася?“
— Ни травицай я убдўталася, 
Ни расицай абмачылася: 
Аблўтала чужа старая й, 
Абмачыли дробны слёзачки!

Красна Діўка па сянёхъ ходить, 
Красна Дйўка малайца будить: 
„Устань, устань, да бѣлъ мала

гецъ,
Устань, устань, ты бялюсинькій: 
Атарваўея твой конь варанйй, 
Атарваўся варанібсинькій,
Атъ тачбнага стаўпбчка,
Атъ жалѣзнага кручбчка! 
ІІаламаў ёнъ мой жалѣзный тынъ, 
Патаптаў маю руту—мяту!“

М. Браславъ, Ковен. губ.

Ч Выдра. 2) Уплуталася, запуталась.



Ой, висна, вяенк красна 
Съ караббў жыта вйтрасла,
И на вуличву вйнясла,
И вѣничкам'ь'вымяла,
Краснымъ яечкамъ выкачала!

С. Чигиринка, Быхов. у.

Сцыбитау еылавёй 
Ны калини сѣдюцы,
Ны калини еѣдюцьг.
Ны малину гдѣдюцы:

Ня быть калинки 
Сылажэй малинки,
Ня быть свякрбуки 
Проти рбннай мамки!
Мыя мамка у саду,
Якъ пцалйнина У мядў 
А свнкрова У тирямі,
Якъ сарбка ны калъ.
Мыя мамка гавбрить,
Якъ ицалинина яцыть,
А свякрова гавбрить,
Якъ мидьвѣдица радйть.

С. Узкое, Велижск. у.

Ахъ, и што шъ то за садбчикъ, 
За зилёнинькій такой?
Ахъ, и што шъ то за малойчикъ, 
За прыгожынькій такой? 
Ўложыў мысьли у моё сёрца, 
Ни магу яго забыть.
Нра то люди дауно знаюТь,
И сусѣДи даУно гаваряТь,
Тибе мблайца ругаютъ,
Мянё Дявйцу страмять:
„Стыдна, стыдна дяўчбнаццы 
Позна зь вёчира гулять! “ 
ДяУчбнаццы стыдна стала, 
Палилйси слёзы зъ глазъ, 
Парнйшачку жалка стала,
Начаў Дѣуку уТижать,
Выннў рбзавый длатбчикъ, 
Начаў слёзы уТираТь:

„Ни плачь, ни плачь, Дяўчбначка, 
Ни плачь, душычка мая:
Если ўздўмую жанйтца,
Васъ на свадьбу пазаву!“
Я у садику гуляла,
У зилинёнькимъ такомъ, 
Накапала зю-карэньня,
Я у зилинёнькимъ саду, 
Насушила зло-карэньнн, 
Суха-нй-суха яго,
Нас’наулйла самавары,
А три самаварники,
Наливала ва стаканы,
Залаты стаканьчики,
Напайла другакй мила,
Двухъ друшкбў яго, — 
Тавйришы пазнасйли,
А мой мйдинькій памёръ!

Заимствованная.

Иванька малбДинькій,
Ни жанатъ—халбсьтинькій, 
ХаДйў ёнъ па вулушки, 
Вулушки тисовыя,
СхинуУ ёнъ галбвачку 
На праву отарбначку.
ЗавйДила матушка 
Зь висбкага тёрима:
,,Абъ чомъ, Иванька, жўрысься, 
Ды абъ чомъ пичалиеьсн?"
— Таваришы жэнютца,
А я щё ня думаю,
Кал'Дунаю хбДючи,
ТапйТися думаю!
„Иванька малбДинькій,
Ни думай жанйтися:
БудиТь сь кимъ журйтися!

Заимствованная.

Висна красна настаётъ,
У салдата сёрца мрётъ,
Салдатъ у нахбдъ идётъ, 
Норный муньдёръ надяёть,
На вучёньнія иДёть.

Тэта ўчёньня ни мучёныш, 
Тбльки вбчань Тижалб, 2 
НІто ни знаимъ ничагб. 
„ГляДи прйма, Дяржы рбўна, 
Дѣлай ружжомъ харашо!“ 
Насъ начальнички пахвадюТь, 
Намъ на вбдачку дадуТь!

А три дёнюшки у День,
А йдѣ хбчишъ, тамъ паДънь:
А Ти выпиТь, а ти зьъеьТь,
А Ти Дѣвушкамъ атьнёсьТь,
Ти на тыла, Ти на мыла, 
Штобъ и вйпиТь за што бйла!

Занесена въ деревню бывщими 
на военной службѣ. Особенно нра
вится ночлежникамъ.

Ой, борамъ, борамъ, баравйнаю,
А хто шъ тамъ ѣдиТь вичарйнаю?
А ѣДиТь. ѢДиТь Иванка пьяный:
„Аччинй, Аудулька,—я твой каханый!“
— Ай, няшчинюся, баТьки баюся,
Я шъ пиридъ таббй листамъ сьТяліося,
Ай листамъ, листамъ, зилянюеинькимъ,
Я шъ пиридъ таббю малаДюсинькимъ.

Чериков. у. Запис. г. Яникіевичъ.

31 марта, день св. Ипатія, не празднуется. Разрѣшителемъ не
плодія бѣлоруссы считаютъ ев. Юстиніана (14 ноября), который 
изображается на иконѣ сь младенцемъ на рукахъ молящимся предъ 
иконой Божіей Матери. Крестьяне бездѣтные или такіе, у которыхъ 
часто умираютъ дѣти, считаютъ долгомъ имѣть образъ ев. Юстиніана 
въ своемъ домѣ.

Вербная недѣля называется еще Бѣлою. Принесенною изъ цер
кви освященною вербою стегаютъ болышх’ъ членовъ своей семьи, 
говоря: „Не я бъю, вярбн бъё! Хйра у лѣсъ, а здарбўя ў' косьти!“

Послѣ этого отправляются въ хлѣва и тамъ стегаютъ вербой 
скотъ. Затѣмъ верба кладется на божницу, а часть втыкается въ 
стѣны хлѣвовъ. 23 апрѣля ею выгоняютъ первый разъ скотъ въ 
поле. Во время посѣва вербу ставятъ на полѣ. Въ ночь на 24 іюня 
ее вѣшаютъ въ коровьемъ хлѣву, чтобы охранить коровч, отъ вѣдьмъ. 
Уронить прутикъ вербы на землю считается грѣхомъ. Нужно его 
поднять и сжечь въ печи.

Дни Страстной седмицы называются чистыми: чистый понедѣ- 
локъ, чистый авторовъ и т. д. Въ чистый четвергъ до разсвѣта мо
ются въ баняхъ; тогда цѣлый годъ не будетъ накожныхъ болѣзней— 
лишаевъ, коросты, болячекъ. Бабы ловятъ прусаковъ, клоповъ и та
ракановъ, заворачиваютъ въ тряпочки и бросаютъ на улицу. Насѣ
комыя перейдутъ къ тому, кто такую тряпочку подниметъ. Бабы же 
прядутъ въ этотъ день нѣсколько нитокъ изъ волны или льна, но въ 
обратную сторону. Нитки эти очень помогаютъ отъ .-ломоты, и болѣю
щіе ревматизмомъ перевязываютъ ими больныя руки и ноги. Въ



церкви въ этотъ день освящаются макъ, соль и коровье масло. Макъ 
посыпается въ хлѣвахъ, масломъ смазывается коровье вымя для 
охраненія отъ вѣдьмъ, а соль употребляется во всѣхъ важныхъ слу
чаяхъ для охраны отъ нечистой силы.

Въ с. Озеранахъ одну изъ дорницъ на крышѣ переворачиваютъ 
нижнимъ концомъ вверхъ—чтобы гады въ хату не .лѣзли. Чтобы обе
зопасить дворъ отъ нечистой силы, „раздѣнитца жанщйна голая и да 
ўсхода сонца абсѣвая увесь дворъ жытамъ знаружжа". Также до вос
хода солнца перебираютъ лукъ—тогда онъ на огородѣ чистый.

А п р ѣ  л ь.

11 апрѣля, день св. Антипы, празднуется только тѣми, у кого 
часто болятъ зубы, и знахарями, заговаривающими зубную боль.

17 апрѣля память св. Зосимы. О немъ хранится такая легенда. 
Какой то царь прогналъ его изъ своей земли и онъ направился въ 
Россію. Уходя, онъ поймалъ пчелиную матку, задѣлалъ ее въ свой 
посохъ, чтобы никто не увидѣлъ, и увезъ съ собою. Всѣ пчелы изъ 
той земли полетѣли за нимъ и развелись въ Россіи. Такъ какъ рус
скіе еще не знали ухода за пчелами, то размножившіяся пчелы при
чиняли большое безпокойство, жалили людей и животныхъ. Народъ 
сталъ роптать на Зоеиму, принесшаго такихъ злыхъ насѣкомыхъ, и 
святой ушелъ на Соловецкій островъ, снова спрятавши матку въ по
сохъ. Тамъ онъ основалъ монастырь и снова сталъ заниматься пче
ловодствомъ. Здѣшніе пчеловоды, какъ впрочемъ и въ остальной 
Россіи, считаютъ его охранителемъ пчелъ, вмѣстѣ съ св. Савватіемъ. 
Имя Зосимы упоминается во всѣхъ пчелиныхъ заговорахъ, которые 
впрочемъ всѣ литературнаго происхожденія (см. ниже „Заговоры'’). 
Считается обязательнымъ имѣть на пасѣкахъ икону этихъ святыхъ, 
причемъ Зосима держит-ь въ одной рукѣ „котелокъ", а въ другой 
крестъ и метелку для сгребанія роенъ (или кропило); Савватій изо
бражается только съ крестомъ въ рукѣ. Оба въ иноческой одеждѣ, 
на фонѣ лѣса. Деревенскіе иконописцы и подражающіе имъ суздальцы 
изображаютъ на иконахъ для наглядности улья и летающихъ пчелъ. 
Зимою эти иконы переносятся изъ пасѣки въ омшаникъ, гдѣ хранятся 
ульи, или въ избу.

Пасха. Праздникъ этотъ въ Бѣлоруссіи называется Великъ- 
день, Велйкодьня, Паска, а недѣля—Великодною. Приготовленія къ 
празднику начинаются обыкновенно съ среды—четверга мойкою иконъ, 
столовъ, скамеекъ, окошекъ, дверей и половъ, а гдѣ стѣны небѣле
ныя, то и стѣнъ. Чистится все,—за что и недѣля называется чистою. 
Къ Пасхѣ заготовляется столъ, главное мѣсто на которомъ занимаютъ 
куличи, также называемые „паскою". Куличи имѣютъ видъ обыкно
венной круглой будки, но наверху ея накладывается изъ тѣста че-

тырехконечный крестъ. Если хозяйка не умѣетъ печь куличей, они 
заблаговременно покупаются въ городѣ въ базарные предпразднич
ные дни. Кромѣ куличей, на столѣ считаются обязательными: булка 
чернаго хлѣба съ насыпанной на нее солью, кругъ домашняго сыра, 
масло, кусокъ свиного сала и крашеныя яйца. Изъ мясъ ставятся: 
по возможности окорокъ, поросенокъ, курица—если ничего этого не 
надобно покупать, или просто зажаренный кусокъ мяса и оставшіяся 
отъ Колядъ колбасы. Яйца красятся, какъ уже было сказано, въ луковой 
шелухѣ, березовыхъ листьяхъ и червецѣ. Правильно-христіанскимъ 
цвѣтомъ для яицъ считается красный и поэтому купленнымъ зажи
точнымъ крестьяниномъ червецомъ стараются воспользоваться и со
сѣди. Такъ называемыя писанки въ Бѣлоруссіи имѣютъ малое распро
страненіе. Это объясняется, конечно, тяжелымъ прошлымъ ея населе
нія, при которомъ всякое яйцо было на счету у помѣщицы, а крестья
нинъ разгавливалея чернымъ мякиннымъ хлѣбомъ и кускомъ сала 
„зъ варабъйная стягн<5“. Въ мѣщанской средѣ писанки дѣлаются или 
наклеиваніемъ на яйцо восковыхъ узоровъ предъ окраскою или про
стымъ соскабливаніемъ краски съ окрашенныхъ яицъ. Узоры эти 
крайне просты и въ большинствѣ случаевъ замѣняются изображеніемъ 
креста. -Также бѣдны орнаментом’ь и однообразны и писанки здѣш
нихъ женскихъ монастырей.

Для освященія въ церковь несутъ: куличъ, мясо, сыръ и яйца,— 
именно то, что упоминается въ разрѣшительной .молитвѣ. Все это 
укладывается въ лукошко, застланное особою чистою скатертью. Во 
время чтенія священникомъ молитвы, къ лукошкамъ прилѣпляются 
зажженныя восковыя свѣчи.

При первомъ пѣніи „Христосъ воскресе" вгь сельскихъ цер
квахъ почти повсемѣстно стрѣляютъ или изъ ружей или изъ особыхъ 
мортиръ—мажджаръ. Въ самое послѣднее время вмѣсто стрѣльбы 
примѣняются фейерверки.

По возвращеніи изъ церкви домой, одно освященное, обязательно 
красное, яйцо опускаютъ въ воду, которою потомъ всѣ умываются, 
и гладятъ яйцомъ лицо, чтобы быть здоровыми, „красными", весь годъ. 
Потомъ, помолившись—причемъ вмѣсто начинательной молитвы „Во 
имя Отца" говорится тропарь „Христосъ воскресе", вплоть до дня 
Вознесенія — всѣ садятся за столъ и начинаютъ „разговляться". 
Старшій въ семьѣ очищаетъ одно изъ освященныхъ яицъ и разрѣ- 
зываетъ на столько частей, сколько членовъ семьи находится за сто
ломъ. Всѣ съѣдаютъ свои части съ солью. Потомъ ѣдятъ сыръ или 
творогъ со сметаной, затѣмъ куличъ и сало и наконецъ мяса. Послѣ 
розговѣнья считается обязательнымъ лечь спать. Вы спавшись, одни 
обѣдаютъ, другіе отправляются на улицу, большей частью къ цер
ковной паперти, и тамъ или катаютъ яйца съ лубковъ или играютъ 
«въ битки". Чье яйцо окажется крѣпче, тотъ беретъ у партнера „выби-



тое“ яйцо —„битку". При игрѣ въ битки допускаются и нѣкоторые 
обманы. При взаимной пробѣ играющими яицъ, даются „куштовать“ 
обыкновенныя яйца, но затѣмъ они ловко замѣняются другими— 
гипсовыми, цесарскими, „заливанками", въ которыхъ носокъ залитъ 
извнутри воскомъ, „еушенкамй'" и т. и. Героями игры считаются тѣ, 
которые идутъ съ цесаркой на цесарку. Игры съ яйцами продол
жаются всю „Великодную" недѣлю.

При встрѣчахъ въ эту недѣлю говорятъ: „Христосъвоскресъ!* 
на что привѣтствуемый обязанъ отвѣтить: „Воистину воскресъ!"
Христосуются съ родными, съ знакомыми, а въ первый день съ каж
дымъ встрѣтившимся.

Вѣроятно, по аналогіи съ тѣмъ, что въ Пасхальную недѣлю въ 
церкви стоятъ отворенными царскія врата, въ народѣ существуетъ 
вѣра, что въ зту недѣлю открытъ „свѣтлый рай" и что поэтому всѣ 
умирающіе на Пасху входятъ въ рай безпрепятственно. Въ Велиж- 
скомъ уѣздѣ въ первый день Пасхи, въ подражаніе этому, стараются 
держать отворенными хлѣва, амбары, кладовыя. Существуетъ также 
увѣренность, что отъ Пасхи до Вознесенія воскресшій Господь пре
бываетъ на землѣ и посѣщаетъ, подъ видомъ странника, людей бѣд
ныхъ, постигнутыхъ неечаетіемъ, вдовицъ. Легенды объ этомъ при
ведены въ вып. IV Бѣлор. Сборника.

Остатки отъ освященнаго стола, будь то яичная скорлупа или 
кость, сжигаются. Но нѣкоторые хозяева собираютъ такія кости и 
предъ посѣвомъ зарываютъ ихъ въ землю на своей полосѣ: это охра
няетъ посѣвы отъ бурь и градобитія. Корки же освященныхъ кули
чей сушатъ, толкутъ и во время семейныхъ праздниковъ—крестинъ, 
свадебъ, всыпаютъ въ водку. Чрезъ этого водка получаетъ свойство 
усыплять колдуновъ, Послѣ одной—двухъ рюмокъ они засыпаютъ и 
слѣдовательно дѣлаются безвредными для молодыхъ, для младенца.

На второй день Наехи дѣвушки собираются „табунами" и хо
дятъ по домамъ „христовать". Войдя въ хату, онѣ поютъ такія пѣсни: 

Выла у мянё курка—рабўшка,—
Христосъ ваекрэсъ, Сынъ Божый! - 
Зшіела- У'сішъ дѣткамъ па яёчку, (припѣвъ)
Аднбй сиратѣ ня дясталаея.
Патла сиратй за новыя варата.
„Вярнйеь, сирата, тябе Богъ клича,
Тябе Богъ клича, даё мѣрку жыта!
Христосъ ваекрэсъ, Сынъ Божый!

Атъ тёрама ды да терама—
Хрыстосъ ваекрэсъ, Сынъ Божый!
Л.чжыть бруеьея ўеё нятёеаная. (припѣвъ)
Па томъ брусьсю па нятёсанамъ

Тудой ишла ды тьвѣтъ МАръячка-душа,
А за ею тьвѣтъ Данйлачка-душа:
У правай рукѣ вино зялёная,
А ў лѣвай рукѣ мёдъ сычаный!
Хрыстосъ ваекрэсъ, Сынъ Божый.

Носовичск. вол., Гом. у.

О, чый то дворъ, што зялѣзный тынъ —
Хрыстосъ ваекрэсъ, Сынъ Божый!
Зялѣзный тынъ, мидяныя вароты,
За,латьія клймки, сярЗбраны замки?
— Ивана)? дворъ—зялѣзный тынъ и т. д.

Да па вулицы па шырбкай,
Хрыстосъ ваекрЗсъ, Сынъ Божый!
Да па мўрагу па зялбнамъ,
Тамъ ляжал и брусь'г тёсаныя,

* На тыхъ бруеахъ сидѣли мужй,
Сидѣли мужы, мужы чесныя,
И р&диди раду, раду дббраю:
Камў жыта сѣять, каму заеявать?
— А Ивану жыта сѣять, ямў заеявать:
Яго рука щасьливая, яго жана дарлйвая!
А патомъ тагб да бувай здарбў,
Да бувай здарёў, май сто карбў,
Далй яёцъ, щобъ мали авёцъ!
Хрыстосъ ваекрэсъ, Сынъ Божый!

С. Юрковичи, Гом. у.

Хриетовщицамъ даютъ за это ломоть хлѣба, кусовъ сала, или 
пару яицъ. Вечеромъ изъ этой провизіи онѣ устраиваютъ закуску 
на игрищѣ, которое считается обязательнымъ въ этотъ день. Игрища 
устраиваются въ той же хатѣ, гдѣ зимою происходили „посидѣнки“. 
Хлопцы приносятъ ведро водки, приводятъ музыканта. Хозяйка къ 
этому времени напечетъ блиновъ изъ грецкой муки, сдѣлаетъ кру
тую яичницу изъ 10—20 яицъ, нажаритъ мяса съ картофелемъ и 
сваритъ грецкую или пшенную кашу. Выпивши и закусивши, моло
дежь начинаетъ танцевать. Въ Гомельскомъ уѣздѣ въ наибольшемъ 
употребленіи недавно были танцы: барынька, казачокъ, падушачка,
мятелица, гусачокъ, лучиница, журавель, косарь, чижикъ, гопакъ. 
Если музыки въ деревнѣ нѣтъ, танцуютъ подъ припѣвки. Въ допол
неніе къ тѣмъ, которые даны въ вып. VII Бѣлорус. Сборн , привожу 
здѣсь еще нѣсколько.



Т а в к  а  %  и  к  и .
Антонъ малаДёнькій ішў мёдъ салаДёнькій,
ПрыкаТйўся къ бонацца, пъеТь и ящо хбчыцца!
Антонъ казў вяДёТь, тпруцъ-тыцъ, каза ня йДёТь. 
Антониха ігадганяить, на Антона иаглидаить!

Т р а с у х а.
Хуть трасйся, ни трасйея, ну я знаю, што здасйся! 
Дяўчйнанька, што ты машъ, што хвартушкамъ запинашъ? 

'— Ай, я маю курйцу, дли васпана ужйчу!

А ты, рудый, хадй сюды, а ты, норный, стай тамъ,
А я зъ рудымъ разбярўся, а къ чбрнаму нрыду самъ!

Ай, нухъ, Марйсица, хвартухъ калйшытца,
Вѣтиръ иавивйить, хвартухъ падымаить.

П о л ь к а .

Тхуѵ, ѣхуѵ каля млйну, виДиу Дѣуку, якъ малину,
Якъ я -вхуу, инѣ спала, якъ я сьвйенуў—ина ўстёда!

Дяўчйначка мая люба, праклйтая твая губа:
Набрахѣла на мянё, што я хаДЙў да тябё!
Дяѵчйначка, люблю тябе, ня ѣжъ хлѣба—вазьму Тябё! 
Дйўка хлопца наслушала, тры дъни хлѣба ня кушала! 
Прасўкйнв сынъ абманйў и зъ гбладу замарйў!
— Дяўчйнанька, ня журйся, вазьми хлѣба, нажарыея!

Танцавала баба зъ ракамъ, а пятрушка съ вастарнйкамъ, 
А цыбуля Дивавала, што пятрушка танцавАла,
А пятрушка шъ чыснакбмъ, красна Дѣѵка зъ ДиТнжбмъ.

А Дяўчйна, чыя ты, Ти ня хбчышъ гуляТи?
■— Я дяўчына папбва, я гуляТи гатбва.

П а д р е  л  ь .

Ти я шъ табѣ ни казала, на парбзя стаўшы:
Ня ѢДь, ня ѢДь у дарбгу, нихай ѢДить старшый!
Ти я табѣ ни казала, на прйпичку сѣушы;
Ня ѢДь, на ѢДь у дарбгу, пихай ѢДить мёньшый!
Тя я табѣ ни казала, маб любинятка:
Ня ѢДь, ня ѢДь у дарбгу, нихай ѢДиТь таТка!
Татка старый, татка старый, на еьвѣти нажйўен,
А ты шъ, маё любинятка, талеръ ажанйўся.

Диргнт’ь стаў драть за Дѳшкай съ Агнёшкай,
Якъ тутъ, такъ тамъ, якъ прьіДшпъ—ни дамъ!
Диргачъ стаў драть за каткай съ Агаткай и т. д.
СяД*ў я за Дёшкай, нрасйў у Агнёшки:
Якъ тутъ и т. д. Потомъ—за каткай. прасйў у Агатки и т. д.

Сѣу жа я на лаваньца и нбжаньки падагбаў.
Ты шъ мянё спалюбйла, я шъ Тябё спадабау.
Ты шъ мянё спалюбйла, ты шъ мянё сладвила,
Ты шъ мянё маладбга ў камбрачку завила.

Ты шъ мая, ты шъ май, ты шъ ни чужая,
Ты шъ была, ты шъ была, ты шъ ни сказала!
— Чаму шъ тадй ни прышбў, кали я казала:
Уею ночку ни спала, тябё ажыдала.
Чаму шъ тады ни прышбў, кали я вялѣда:
Усю нбчачку ни спала, сьвічачка гарэла,
Сьвѣчачка гарэла, сярдёчка бал-вла!

А за садомъ, за садомъ, паеѣили Дѣуки лёнъ, ,
Ай-люли, ДѣУки лёнъ 2 и т. д.—извѣстная пѣсня.

Подъ ея мотивъ танцуютъ фигуру шестую кадрили.

Я ў ТаТяны начуваў, у Маруся мйўся, 
Празъ вакбнца утикау и штаны забыўся. 
Я шъ ни ТаТяна, я шъ ни Маруся,
Я шъ ни падамся, я шъ ни баюея!

Жаль жа мнѣ на Татя ну, жаль жа мнѣ на не — 
Зьѣзьдиу канй варанбга, ѣзьдючы да не!
Жаль жа мнѣ на ТаТяну и т. д.
СтаптАў жа я ббтики, хбДючы да яё!
Жаль жа мнѣ нА Татяяу и т. д.
Аддаў жа я Усѣ грбшыки, нбсючы да яё!

Чагб у тябё, дяучйнинка, ................надулбся?
— Каля рйчки хадйла, вадй напилаея!
Чаго у тябё даўчйнйнка, якъ у качачки насбкъ? 
Каля рѣчки хаДйла, жыравала пясбкъ!



Л яв о н и х а.
А па вулицы мяТёлица мяТёть,
Па мяТелицы мой милинькій иДёТь,
А идётъ жа памалюеиньку 
А ступаиТь паТйхўейньку.

А Божа мой, жываТёнки балйть!
Што нёкаму за с—и диржать!
СуДи шъ Божа мнѣ няДѣльки даждаТь— 
Бўдйть камў за е—и диржйТь!
Суди іііъ Божа мнѣ другой дажыТь,
А У другую мой мйлянькій нрыбяжыТь!

А Дѣ шъ тыя каваленки жывуТь,
Што новыя тапарбнки куюТь,
КуюТь, куюТь, ды падварываюТь,
Нашыхъ Дѣвакъ ды иадманюваюТь.

Я у матульки адна дбчачка былй,
Якъ вишанька ю садочку тьвила.
Асталася злому духу мужукў,
Ссушйу мянё якъ липачку (рыбачку) у духу. 
Сўшыть, сўшыть, да папрёвитца,—
Шкаму мнѣ мбладэй пажйлитца.

„А Лявониха, такую твай).
Ни хадй маіб капусту ламутъ!"
— Я хаДйла и хаДйть буду,
Я ламйла, и ламаТь буду!

А што бъ тэта за сусѣдка была,
Кабъ сусѣду хлѣба-соли ни дала?

ЛуТй-пуТй, курачка да дбму,
Ни рабй шъ ты шкбдачки никому,
А шкбдачка ўеякаму ня мила,
Скажутъ, май курачка зрабйла!

На вулицы двѣ курыцы и пятухъ чорный,
У каморы двѣ Дяўчшшй и пастухъ двбрный.
На вулицы двѣ курыцы съ питухомъ Дярўтца,
У каморы двѣ дяучынки съ пастухамъ смяютца.

Ай, мймачка, мамачка, любйў мянё Яначка,
И я яго любила и спадьничку згубила,
И ще буду любити, капъ другую купиТи!

Ой, гдѣ жъ гбта вйдавана,
Ой, гдѣ жъ тэта слыхавана,
Штобы курачка бычка прывилй,
Парасёначыкъ яёчка палажыў,
А свйначка типлятъ высидила?

Ой, дочь мая лйблиная, ни па промыслу заводъ завила, 
Пбўна хата маладёжы набралй,
Выбрала сабѣ малбйчика, што ни вусакъ, ни барбдушки,
А ни каня, ни карбвушгш!

<I» ў 11 ды -ф ў IIдн- фундт.і чбкъ, ну-ну-ну!
А ў гарбди илышчбкъ, ну-ну-иу!
А ў ельничку трасышчбкъ, пу-ну-ну!
А ў трасытчку ды крывётюшка,
На, крывати душа Насьтюшка.
„Ахъ ты, НасьТя, ахъ ты, Насьтюшка мая,
Расцалўй жа, размилуй жа ты миня!“
— Ни хадй ты, билакурый, у нашъ дворъ,
Ни насй шъ ты хѵдабы у нашъ домъ:
У насъ худббушка ни вбДитца,
Съ худабы............. нахбдитца.
У насъ худббушка на пёчки ляжыТь,
Расьтигальнички на вбйлачки.

Наінбў Азаръ на базаръ, ну-ну-ну!
Цадавёлышчкамъ сказалъ, ну-ну-ну!
Што ў гбради гарадбкъ,-----------------
А ў ІІиТиры Питярбкъ — — —
Слаўный гбрадъ ниравбзъ — — —
Енъ Дѣвачку пиравёзъ — — —
На ручынькахъ пакачйў — — —
Сваймъ сёрцамъ звилачау, ну-ну-ну!

Д. Заулки. Займете, отъ мѣстныхъ старообрядцевъ.

Ч и ж и % ъ.
Чижыкъ, чижыкъ, иДѢ быу? Выпиу рюмку, другую,
За рбчкою водку пйў! Узяу дѣуку любўю!

Г у с а р и.
Гей, гей, гусарй, вы гусарики май! Пакўль маТи зьвярнўлыся, 
Пцшла маТи да Кіива, Дычка семъ разъ спаткнўлыся
Дачку дома пакйнулас



П
Полька сьТерва полька—....ь, 
Полька хбчить тунцуваТь.

ДПўка мая, люблю Тибё,
Ня ѣшъ хлѣба—вазьмў Тибё! 
Дѣука мальца паслуіиыла,
Тры дыш хлѣба ня куідыла.

В о
Такій-сякій вирабёй,
Ня клюй майхъ канапёль 
Я ётыму вирабыо

Ме ?
МяТелица, мяТёлица,
Чаму дѣуки ня Тёлятца?

л ь к а.
Полька тая, полька ёПй, 
Полька мёрскьш кабѳта.

М. Монастырщина, Мстисл. у.

Прасукинъ сынъ пад.манйѵ, 
Дѣуку зъ гблыду ўмарйў.
•— А ты Дпўка ня дмйся, 
Вазьми хлѣба, нажрйся!

С. Бабиничи, вит. у.

о б е й .
Кблымъ на г ў пирябыб. 
Вирабейка скачиТь,
Ды па нбзцы пдПчиТь.

е лица.
— Якъ жы намъ ТялйТися — 
Нима хлбпцаў жанйТися.

Л я
Ты Лявониха, Лявониха мая,
Ты харбиіая, нругбжая мая! 
Чаму Тябе да павѣтра ни ўзйлй,

Ты Лявониха, Лявониха мая. 
Лявониха-душа лйскывыя, 
Чиривйкыми паляскывая!

II о д;

ІІадўшачка, падўшачка,
Да ты пухавая,
Малбдачка, малбдачка,
Да ты/ маладая!

о ни ха.
Якъ тымянё за ручыньку пывилк, 
Чаму Тябё ды Пярунъ ни забйў, 
Якъ я Тябе мылаДенышю дгобйў? 

С. Пугляи, Горецк. у.

А Лявониху Лявонъ пылюбйў, 
Лявонихи чиривики купйў!

С. Новая Ельня, Черик. у.

ш ечка.

Каго люблю, кагб люблю,
Тагѣ пацалую,
Пуховаго падушачку 
Тамў падарўю.

Г. Бѣлица, Могил. г.

Въ этотъ же день съ вечера мужчины собираются артелями и 
ходятъ всю ночь съ пѣснями по домамъ. Въ первый же день „спа- 
саютца: у гарйлцы, бачъ, усягб многа!“ Пѣсни эти называются во- 
чебными, пѣвцы—волочебниками, и ночь - волочебною. Циклъ этихъ 
иѣсенъ огромный. Здѣсь приводятся только нѣкоторыя изъ нихъ.

Вадачббныя люди добрыя,
(припѣвъ послѣ каждой строки: Хрыстосъ васкрэсъ, Сынъ Божый).

Валачылися, памачылися.
А Иванъ харбшый, а Лука щё луччый,

А на йго Па дворй Да жалѣзный тынъ,
Да жалѣзный тынъ, сталянйя варатй.
Да була ў ягб курка рабўшка,
Зняслй яму яе'цъ калячокъ.
Падялйли яйцы да усимъ па парны,
Аднамў сиратѣ ня дасталася.
Да даютъ сиратѣ миску чарвбнцаў,—
СиратП ня бярй—са дварН ня йдё.
Да дають сиратѣ яшнаю дусту - 
Сирата узяла да й падякувала,—
Хрыстосъ васкрэсъ, Сынъ Божый!

С. Нивки, Гом. у

У няДѣлъку параненьку Хр. в. С. Б. 
Сабиралися добры малбйцы,
Добры малбйцы, валачобники,
Люди чбснын, сыны атёцкія.
Ишли жъ яны па вулицы па ншрбкай,
Па мураўцы па зялёнай,
Паталися етага с яла,
Да тагб дварй. Ис&кавага,
Мужа чёснага, сына атёцкага,
Сына атёцкага, слйшнага пана.
Што на ётамъ дварё ўсё калбДяжы,
КалбДяжы усё накйписты,
Накиписты—панакйпавали 
Рйжа зблатамъ, чыета сёрабрамъ.
Чёсная жана па вадў пашла,
Карбмисьликъ ўсё ярбвянькій,
Вядёрушки маляваныя.
Ня зачёрпала сьтюдёныя вадй,
Пачарпала рыжа зблата,
Рыжа зблата, чыета сёрабра,
Панясла яи& да святьлйцы,
Паставила на скамнйцы,
Сама пашла мйлага будйти:
„Устань, ашнйсь, мой мйлянькій:
Саздаў намъ Богъ да дабра мн6га!“
—• Стой, сажджы, жана милая:
Што жъ мы яму да рабйть буДямъ? 
Паставимъ мы суббръ цэркву!
Туды будутъ люди хаДЙТи,
Люди хадйти, Богу малйтца,
За насъ съ таббй Бога прасиТЙ.
Хрыстосъ васкрбсъ, Сынъ Божый!



У няДѣльку паранбньку—Хр. в. С. В. 
Сабиралися мужы чбсныя,
Мужы чбсныя, сыны аТбцкія,
ПатАлися ётага сила,
Етага сяла, б тагб двара ІІшшпавага, 
Мужа чйеяага, сына аТёцкага.
ЦІто на етамъ дварэ
Лняіыть брўсьея, брусьея тёсаная,
На етамъ брусьси 
СиДяТь мужы, мужы чзсныя,
Мужы чйсныя, сыны аТёцкія.
ДІІто жъ та рана у пбли гукпла,
У поли гукала, Тиха мбвила?'1 
— Рана гукала чыстая поля,
Тиха мовила ядранбя жыта:
„Што ягъ та ёеъТи за хазяинъ?
Ёнъ пасѣяу мянб, да ня’твѣдая:
Ня магу стаять, кбласа дяржать:
Патъ кбласамъ, якъ падъ зблатамъ, 
Падъ зёрняткамъ, якъ надъ еёрабрамъ!“ 
Отъ, табѣ яѣсьня, слышный мужу,
Атъ насъ пяўцбў, добрыхъ малайцбў!
А мы гбсьТи нядакўшныя:
Мы ў годъ, у гадокъ аДинъ разокъ,
На Хрыстоў Дянёкъ, на Вялйкадьня.
Ня кажы танить, прыкажы плаТиТь! 
Наша плата ни вялйкая:
Начыийльничку красна ябчка,
На ўсіб брбтьтю хоть дясятачакъ! 
Хрыстось васкросъ, Сынъ Бояіый!

Што на моры, на лукаморъи—Хр. в. С. Б.
Стайла вярбй какатйстая,
На той вярбѣ сядъла пава,
СяДѣла пава размавйстая,
СяДѣла пава, пбръя раняла,
Слышная паньня Матруна Грыгбравна перъя збирала, 
Пбръя збирала, вянбчакъ вилй.
Звйўшы вянбчакъ, ў танбчакъ нашла,
Нашла ў танбчакъ—трохъ епалюбйла,
Трбхъ епалюбйла—усихъ иадялйла:
Адііамў дала шаўкавбй платокъ,
Другому дала зблатъ нирсьтянёкъ,

ТрэтьТяму дала праваго руку,
Да й за рукою и сама пашла.
Хрыстосъ васкросъ, Сынъ Божый!

Д. Кураковщина Рогач. у.
Отъ кр. Мих. Ѳедорова запис. чмного.

А съ падъ лѣсу, лѣсу тёмнага,
ВыхаДйла хмара чорная.
Нихто тыя хмары ня ўгадйя.
Абабраўся частный мужа:
Я жъ ету хмару, я ўгадаю,
Я ўгадаю, я спазнаю:
Ета хмара пчалйная мати!
На чый жа дворъ ина наверня?
Навярнула ина къ чйснаму мужу,
Къ чэснаму мужу, пану Ивану.
Садйтися, пчолки, ўсн на дубъику,—
То на дубъику ни памъсьТилися!
СадиТися, пчолки, ўсй па вўльлійку,
Па вульлійку, па сасбнъничку!
Па дубъику мяды густыя,
Па сасбнышчку васкй чыстыя.
Миды варыть—то сын(іў жанйть,
Васки варыть—свѣчы сукать,
Свѣчы сукать къ цэркви хадйть,
Къ цэркви хадйть да Бога лраейть:
Саниш жъ, Божа, пчблы ярыя!
Хрыстосъ васкросъ, Сынъ Вожый!

М. Корма, Рогач. у. Поется пчеловодамъ.

Добрый вечаръ, добрыя люди! Хр. в. С. Б. 
Ой, чій-жа то дворъ, што зялѣзный тынъ, 
Што зялѣзный тынъ, миДйныя варата, 
Падварбтьтійка пазалбчанная?
Ой, на томъ дварй да стайТь явбръ;
Ой, на томъ йвары да сяДЙТь сакблъ.
Па дварў хбДя мбладъ Якаўка,
Па дварў ходя, лучбкъ падымйя,
Лучокъ падымая, хоча ебкала убить.
„Мбладъ Якаўка, да ня би жъ ты мяне,
Да ня би жъ ты мяне, ня губй жъ ты мянѳ: 
Знадаблібсь я табъ при лихой гаДинѢ:
Якъ буДишъ ты да жанйтиея,



Маладую жану зъ-за синя мора брать, — 
Пиранясу жъ я Тябё да на крйльляйку, 
А жану тваю да на хвбсьтичку!
Хрыстосъ васкросъ, Сынъ Божый!

Добрый вечаръ, добрыя люДи, Хр. в. С. Б.
Ой, инхли жъ, брали валачббныя,
Валачббныя, люди добрыя,
Во шаталися, но паталися 
Да тагб сялй, да таго дварй 
Да тагб двара, да Хамйнага:
Ой, ти дбма, дбма самъ панъ Хама?
Ёнъ хоть и дбма, да ня кажытца,
Да ня кёжытца, прыбирйитца:
Ой, надивая ёнъ куньнюю ту^бу,
Куньнюю шубу, чорны сббали!
А патомъ тагб, самъ панъ Хама:
Ни марй мнбга, да дарй свора!
Скаварбдку ў печь, па ваўбаску ў клѣть,
Сыръ на тарйдку, кварту гарйлки,
К&ждаму пяўцў на краснамъ яйцу,
Пачынальничку хоть и парачку,
Мѣханбшаму чирвонъ злотый.
Хрыстосъ васкросъ, Сынъ Божый!

С. Столбунъ, Рогач. у. Запис. Я. Цыбулькинъ.

Ай у нядѣльку на Вялйкадьня, 
Ай ишлй—брали валачббники, 
Ай и шли жъ яньг ўсй дарбгаю, 
Сустрйли яны Гбспада Бога, 
Гбепаду Богу памалйлися,
А Ісусу Хрысту пакланйлися, 
Пакланйўшыся, паігыталися,
А пыталися слйўнага сила, 
Слаўнага сила (названіе),
А ў томъ силѣ слаўнага пана, 
Слйўнага пана, пана гаспадйра. 
А панъ гаспадаръ прыбираитца, 
Енъ прнбраўшыся, да и свў сабѣ, 
Ай евў сабѣ за столикамъ. 
Пирадъ имъ стайть тры сыноч

ки ягб,
Тры сыночки яго, да ўсё писа-

[рбчки!

Ай ни лйставица то палйтуя, 
Сама гаспадйня пахйджуя,
А свайхъ служакъ ўсё ішбу- 

[джавая:
„Служки мае вѣрнянькія! 
УстаньТя, ни лянйтисн,
Ни лянйтнея, да памййтися,
Ай памййтися, прыбярйтися,
А йдиТя вы да цйркаўкн,
Да цэркаѵки Богу малйтца, 
Богу малйтца, Хрысту кл&нятца. 
А съ цэркаўкй да стаяньки,
А ў станицы Ббжая радасьть, 
Божая радасьть праявйлася: 
Сбракъ кабйлакъ жарабйлася,
А ящё стольки назначйлася.
А Тяпе'ръ да карбўнйчку:
А ў карбўннчку Божая радасьть:

Сбракъ карбвакъ аТялйлася,
А яще сбракъ назначйлися.
А патомъ тагб, слаўный пйші,
А чимъ жа енъ славянъ:
Ти сваимъ дабрбмъ, Ти сваймъ 

[гумномъ?
А славянъ жа ёнъ да сваймъ 

[дварбмъ:
А ў ягб на дварэ прыстблъ 

[стайіь,
На прыстблн сам'ь Богъ сядйть, 
Самъ Богъ сяДЙТь, Святкй лича. 
Аднаго Святка да ни далйчйўся, 
А ни далйчйўсн да святбга Юръя. 
„А камў жъ ѣхать Юръя шукати? 
— Тіхать шукати Благовѣ-

[щаньню! “
—Я каня ня маю, Юръя ня знаю! 
„'Вхать піукаТь святому Вя-

[дйчку!“
—Каня ня маю, Юръя ня знаю! 
„Радаўнйцы ѣхать Юръя шу

кать!"
—Я канй мало и Юръя знаю! 
Тодьки Радаўнйца за варбты, 
Святый Юрэй у варбты. 
„Чаломъ, чаломъ, святый Юрэй! 
ГДѢ, святый Юрэй, врыла ба- 

[вйўся?“
—По мяжахъ хадйў,пашню радйў, 
Яраю пшбнку святому Вялйчку, 
Святбму Вялйчку на бѣлы пи- 

[ражкй.
„А гдѣ ббляй хаДЙу?“
—Па барахъ хадйў, пчолки садйў: 
На сто калбдъ насадйў,
А яще на сто нагатбвйў!
А потомъ тагб, слаўный паня, 
Аччынй вакно, палядй ў пбля: 
Па тваёй ниви самъ Богъ ходя, 
Самъ Богъ ходя, пять асббъ водя: 
Першая асбба—святый Юрэй, 
Другая асбба—святый Микола, 
Трэтьіяя асбба—Тройца святая,

Чатьвёртая асбба - святый Пятрб, 
Пятая асбба—святый Ильлй.
А святый Юрэй сы расйцаю,
Сы расйцаю жйта заражая.
А святый Микола съ шаўкбвай 

[травой,
ІНаўковай травою скотъ напасая. 
Тройца святая жыта высыпая,

А святый Пятрб зъ дробнымъ 
[дажджбмъ,

А святый Ильля зъ залатымъ 
[еярпбмъ,

Зъ залатымъ сярпомъ жыта за- 
[жынйя,

Жыта зажыная, пана гукая:
„А куй сярпы задатёнькія, 
Сабирай жнеи маладенькія! 
Часты, густы да на нёби звёзды, 
Часьтѣй, гусьтѣй да на нйви

[копы!
А й высокъ да вяли къ ясинъ 

[мѣсяцъ,

А вьішай тагб у гумнѣ стагй,
У гумнѣ стаги ў пана гасдадара! “ 
А патомъ тагб, слаўный паня, 
Ни кажьі тамйть, да кажы дарыть! 
А нашы дары ни вяликія,
Ни вяликія, да й ни малыя: 
Пачынйльничку чырвбный зло

тый,
А ўспйвалышчкамь па каігвяццы, 
А миханбшу чве'ртка жыта,
А музыкава горкая доля— 
Кварта гарэлки, сыръ на тарэлки! 
Хрыстосъ васкросъ, Сынъ Божый!

ІІаеьтила Дьўка табунъ кбній— 
А зялёнъ йваръ кудрявый! 
ПаеьТила, пасьтила, сама задра-

[мйла,
Сама задрамала, кбній погублйда. 
Пайшла я на дарбгаю, дарбгаю 

[шырбкаю
Кбній шукать.



Отрэла яна трбхъ малбйцаў: 
„Милыя мае тры малбйцы,
Ти ня вйДили вы табунъ кбній — 
Шаўковымй нутами да напутаны, 
Заяатыми абрбтями назабрыча-

[ны?\
АДинъ кажа: я ни бачыў! 
Другій кзжа: я ня вйдиу! 
Трэтьтій кажа: я й самъ тамъ

[быў!
Загадаимъ табѣ, Дѣ у ка, тры за-

[гадки:
Калй атгадкишъ—знайДишъ кб-

[ній:
А што расьТѳ бизъ карйнъня?

А што бяжыть бисъ пбвада?
А што шумитъ бязъ буй-вѣтра? 
—РасьТё кахминь бисъ карэньня, 
Бяжыть вада бисъ пбвада, 
Шумитъ кола бязъ буй-вѣтру! 
—„Тваё кони ў чыстымъ поли, 
Ядуть траву нгаўкбвую,
Да пъюТь вадў крынйшную!
А зялёнъ яваръ кудравый!

А ишли-прайшли валачббнички— 
А зялёнъ дубя у дубрбви! 
Патйлиея харбшага сяла, 
Харбшага сяла, Грыгбрава двара. 
А чый то дворъ, што ЗЯЛѢЗНЫЙ

[тынъ,
А знлѣзный тынъ, мидяныя ва-

[рбты,
Падварбтьнички рыбъи кбстачки? 
А Ти дома, дбма, пйня гаспа-

[ДЙРУ?
—А ёнъ дома, да ни кажытца, 
И ў камбраццы прыбирйитца: 
НаДяёТь ббты казлбвыя,
Надяёть свиту тнбў капъ шыту, 
Падпйразйў поясъ шамшалё-

[винькій,
Надяёть шапку бабрбвую.

Кали хочышъ дарьіть — пусьТи 
[Ў хату:

А мы люДи нидакупілйвыя— 
Разъ разбчакъ у гадбчакъ!
А зялёнъ дубя у дубрбви!

Чыстымъ у поли на вадапби, 
Чыстымъ у поли да табунъ кбній. 
А ў томъ табунѣ конь варб- 

[нянькій:
Нихто ягб ни пайжія, ни асид-

[лёя.
Дѣ бъ узяўся паничъ малаДень-

[кій—
Ёнъ тагб канй спайхмая,
И спаймая, и асидлая,
А паѣдя на ёмъ жанйтися, 
Пиравязё яго чэразъ нбчы тём

ныя,
Ночы тёхМныя, рэки быстрыя.
А стайть яваръ, тонкій, кудря

вый,
На томъ явары сяДйть сакблъ. 
Ёнъ на тагб сакалй ускладаитца. 
А и той саколъ слова прамбўвйў: 
„Ня бй мянё, паничъ мададенькій: 
Вуду табѣ у вяликай прыгбДи: 
А паѣдипгь ты да жанйтиея,
А будутъ табѣ нбчы тёмныя, 
Нбчы Тёмныя, рэки быстрыя, 
Рэки быстрыя, биражыстыя:
Я Тябё пиравязу на галбваццы, 
А дружыну тваю на крйльляйку, 
Цынбйлъ твайхъ нахвбсьтичку!“ 
А па томъ, паничу, ни кажй 

[казышТь,
Ни кажы казьниТь, а кажы да-

[рйть.
С. Чигиринка, Быховск. у.

ПасьТила дѣвка стада кбній: Хр. в. С. Б.
ПаеьТила, иасътила да й заснула.
Прашнўлася, ўлякнўлася,
Прашнулася—копій нѣту.
Пашлй ина дарбгаю, дарбгаю шурбкаю,
Стрэла ина трёхъ парнйшакъ:
„Мйлыи май парни,
Ти ня видили стада кбній,
Стада кбній, стада варбныхъ?" й
— Хуть мы чули, хуть мы видили,
Да мы табѣ да ни скажымъ!
Загадаимъ дѣуды семъ загйдакъ,—
Адгадйишъ—кбній нййдишъ;
А што бягйТь бязъ пбвада,
А што расьтеть бязъ кбриня,
А што тьвитйть бязъ бѣлага цвѣту,
А хто бѣлый ни пабѣлиный,
А хто чорный ни пачёрнитый?

(остальныя двѣ забыты)
„Вада бягйть бязъ повада,
Каминъ расьтёТь бязъ кбриня,
Шпарть тьвитйть билъ бѣлага цвѣту,
Лебидь бѣлый ни пабѣлиный,
Воранъ чорный ни пачернитый!"
— Твай кони ў чыстахмъ поли,
На зялёныхъ лугахъ, на ключавйхъ вадёхъ,
Христосъ васкрёсъ, Сынъ Божый!

Былй, ў бабки курка рябушка, Хр. в. С. Б.
Зниела курка капў иёцъ.
Пришли къ бабки валачббнички,
Валачобнички, а ўсё ўнўкй! '
Усимъ, усимъ па иечичку,
Аднамў Иваньку ни дасталася.
Ёнъ рассёрДйўея и разгнѣвауея.
„Прынясйтя яму пуховую шляпу!“
— Шапки ни бяреть, чалбмъ ня бьётъ и ни ДякываиТь! 
„ПрынясйТя яму шалкбвый платокъ!"
■— Платка ни бяреть, чалОхМЪ ня бьёть и ни Дйкываить. 
„Прынясйтя яму казлбвыи боты!“
— Ботуў ни бярёТь, чаломъ ня бьёТь и ни ДякываиТь. 
„Прывядйтя яму красную Дйўку!"
— Дѣвку узяў, чаломъ пабйў и паДЙкываў!



Рана, рана сбнца ўсхадйла, Хр. в. С. Б. 
Раньн-вй таго нава литала,
ІІава литала, перья ранйла.
Панна Сахвёйка ранинька ў стала,
Перья збирала, ў рукавокъ клала,
Зъ рукаўка бирй, вянбчикъ вила,, 
Вянбкъ вила, на галбўку клала.
Свйўшы вянбчикъ, пашла у танбчикъ. 
Аткўль узялйси густьш вятры,
Густыи вятры, драбныи дажжы,— 
Схапйли яны павинъ вяночикъ,
Якъ схапйли, такъ пыкаТЙли 
У чыета поля, у ейня моря.
Якъ пашла жъ ина зыплйкаўшы,
Усё шукаючи, ўсё патаючи.
Стрэла инй трёхъ малбйдыў,
Трёхъ малбйцыў рыбалбўцыў:
„Милыи май вы рыбалоўцы!
Ти ня нули шъ вы, ти ня виДили 
Павинъ вяночикъ панны Сахвёи?“ 
Адинъ кажыть: я чуў и вйдйў!
Другей кажыть: я ў рукахъ Диржіу! 
Трйгій кажыть: а воеь у минё,
А воеь у минё ды й на правый рукѣ! 
Што шъ ты намъ датъ, панна Сахвёя? 
„Аднамў я дамъ шалкбвый платокъ,
Я другому дамъ залатйй пирсьтянёкъ, 
А за трэтига я сама пайдў,
Я сама найду, вянбкъ найду!
А за етымъ жыви здарбва,
Жыви здарова, будь быгата,

* Изъ батюшкый, изъ матушкый 
Изъ матушкый, и са ўсёй сямьёй!

Поется дочери хозяина.

А ишди, брялй валачббнички, Хр. в. С. Б. 
Валачобнички, добрый люди:
Да хазяюшка, наша матушка,
А ўетань жа ты ранёшынька,
А ўмыйся ты бялёшынька,
А ўтрнся ты сухбшынька,
Запали свѣчку зъ йрага воску,
Памалйсь Богу вярнёншнька!

Запали свѣчку зъ йрага воску,
СхаДЙ сама ва учарничыкъ-бяагадарничыкъ,—
Таму скбту нѣту счбту!
Запали свѣчку зъ ярага воску,
СхаДЙ сама у карбўнйчык’ь-благадарнйчыкь,—
Тамў скбту нѣту счоту!
Запали свѣчку зъ ярага воску,
СхаДи-шъ ты сама у свинйрничыкъ, —
Таму скбту нѣту счбту!

Бабиничск. вол. Витеб. у.

Иіпли-брялй валачббнички, Хр.
[в. С. Б

А шаталися, а бадйлися,
Къ чійму дварў припыталися?
А къ таму двару къ Купрёиву. 
„А ти дома, дома самъ панъ 

[гаспадарь?“
А хыть ёнъ и дома, ды ни ка-

жытца,
Енъ ни кажытца, прыбираитца, 
Надиваить сукну атласбвыю, 
Надиваить боты каздбвыи, 
Надиваить шапку сабалёвыю, 
Надиваить поисъ, якъ жаръ 

[гарыть.
А й садитца ёнъ за Тисовый столъ, 
За Тисовинькій, да за новинькій. 
Ды й стаять жы за имъ 
Тры хлопчика, тры малбйчика, 
ДиржйТь жы яны па кўбычку, 
Па кубычку, пы сярёбряныму.
У первымъ купку зёлина вино, 
У другймъ купку салбткій мя

гокъ,
У трэтьимъ купку пшбнныя пива. 
А й камў жъ пить тбя зёлина

[вино?
—Пану гаспадарю. пану лйскы-

[выму!
Салоткій мёдъ—то яго жынв, 
Пшбнныя пива—то днтёмъ яго! 
Ни кажыТя жъ тамйіь, прыка- 

[жйія дарыть!

Нашы дары ни вялйкіи: 
Пычинальнику чирвонъ зылатэй, 
Прыпивальничкамъ пы Дисйтку

[яёцъ,
Скымарбхыва гбрькыя доля: 
Чарка гарэлки, сыръ ны тарэлки: 
Чарка гарйлки ли сьмілысъси, 
Сыръ ны тарэлки ли крйпысьси! 

Пугляевск. вол. Горецк. у.
Въ Рогачевскомъ уѣздѣ за

писанъ такой варіантъ:
Ай, па вулицы пашырбкай, Хр.

[в. С. Б.
Па мўрагу па зялёнымъ,
Ай, ишли—бралй валачббныя, 
Ай ишли—бралй да паталиея 
Да тагб сяла. ётага двара, 
Етага дварй, чэснаго мужа, 
Чэенаго мужа, пана Ивана: 
„Ати дбма, дома, чайный муж«?“ 
—ХоТь ёнъ дома, да ня кажатца, 
А ня кажатца, прыбираятца. 
Прыбраўшыся, сурадйўшыся, 
Дакъ ёнъ сйў сабѣ да за столи

цамъ,
За столикамъ, за тнсбвянькимъ. 
Пирадъ имъ стайть да тры кў-

[бачки,
Ўсё залатэя, ўсё й налитэл.
У первымъ кубку зилянб вино, 
У другймъ кубку да салбдкій

[мёдъ,
У трэтьтямъ кубку пщбнная пива.



Зилянб вино самамў пану, 
Салодкій мёдъ, то жанѣ яго, 
Пшонная пива, то Дятелъ ягб.

[Хр. хі. С. Б.

Ой, по лугу да па сйняму—Хр.
[в. С. Б.

Биты пйли ўсё мидяньш, 
Мбщаны маеты усё залатыя,
Ўсё залатыя, ўсё еярэбраныя. 
Па тыхъ мастахъ, ўсб па зада

ніяхъ,
Тамъ ѣхала ІІрачыстая Матка 
НІасьмЗ канями, ўсё и вщтами. 
Святый Юрый за давбзыхичка, 
Святый Микола за панлёшничка, 
Сбплашь сядйть, свѣчы дяржйть. 
Падъижджали къ етаму палату: 
„А стой, Юрый, здбржуй кбняй! 
Мнѣ етый палатъ спадабаўся, 
Спадабаўея и спалюбйўея,
Мнѣ у ётымъ палата ночъ на- 

[чавйти! “
ІІрачыстая Мать почъ начавала, 
Ночъ начавала, сына парадйла. 
Сабиралися папы, кеяндзы. ар-

[хирэи,
Падымали книги вялйкія, 
Раскладали книгу, книгу вангаля, 
Стали чытать, имя шукать,
Имя шукать, чымъ Сына звать. 
Дали имё—святый Юрый— 
Прачыстая Мати ня ўзьлхобйла! 
Сабир&лися папы, кзяндзы, ар-

[хирэи,
Архирэи, большая скупа, 
Падымали книги вялйкія, 
Раскладали книгу вангалію, 
Стали чйтать, ймя шукать,
Имя шукать, чымъ Сына' звать. 
Нашли имё—святый Микола — . 
Прачыстая Мати ня ўзьлюбйла! 
Сабиралися папй и т. д. 
Раскладали книгу вангалію,

Стали чытать, имя шукать. 
Нашли имё—Исусъ Хрыстосъ. 
Прачыстая Мати узьлюбйла 
И уси йнгали узр&давались, 
Што Исусъ Хрыстосъ нарадйўся. 
У нядільку да й паранёньку 
Исусъ Хрыстосъ на нябёси

[ускрбсъ,
На нябёси ўскрось да й на ют-

[рани,
Хрыстосъ васкросъ,Сынъ Божый!

С. Солоное Рогач. уѣзда. 
Стихъ былъ первоначально 
Рождественскимъ, Коляднымъ.

А ў лузя, ў лузя, да ў зялёнымъ— 
Хрыстосъ Сына Божа!
Тамъ литала шэра пава,
Да ўранйда злоты перы.
Тамъ ходила слична панна., 
Слична панна Марусичка,
Да збирала злоты перы,
Да ўпинала пярлбў вѣньчикъ, 
Да ўскдадада на галбўку,
На галоўку на буйную.
Нашла ина дарбгаю,
Дарбгаю шырбкаю,
А ўвйДйла бярбзачку,
На бярбзца злоты лисьтя, 
Злоты лисьтя и шйшачки. 
Налятѣли дробны пташки,
Стали яш шйшки клювать. 
Марусинька тыхъ пташачыкъ 

[атагнала,
НІблкаў платокъ разаслала, 
Злоты лисьТя нахцыпала. 
Марусинька, пашла шъ ина да 

[злбтьнйчкаў: 
Вы злотьнички, работьнички, 
Ды зрабйтя тры угбдьди,
Я за тбя паДйнькўю!
Ды зрабйли тры угодьди, 
Аддали ёй на ручыньки. 
Марусинька, слична панна,

Нашла шъ ина па клйдацца,
А клйдачва ззыбцўдася, 
Марусинька здякнулася,
Да ўранйла тры угбдьди.
Нашла шъ ина каля рЗчки, 
Ташнўіочы, бядўючы,
Спаткала йна трохъ малбйцаў, 

[рыбалбўцаў:
Вы малойды, май братцы,
А закиньтя шалкбў неводъ,
Ды ўлавйтя тры угбдьди!
Мйе угбдьди мнѣ патрЗбны: 
ІІярлбў вѣньчикъ да виньчанъня, 
СрЗбный кубакъ на витаньня, 
Злотый сыгнать на миняньня!
Я за тоя падйнькўю:
Аднамў буду сусѣдачка,
А другому братбвачка,
А трЗтьтяму мила жана!
Ды ўлавйлп тыя ўгодьдй,
Аддали ёй на ручыньки.
Нашла шгь ина да пакбю,
Сѣла ина за скамьёю,
За скамьёю падъ акбнцамъ, 
Стала ина листы писать 
Да къ мйламу пасылАги. 
Пйшыть, пйшыть 
Ды й паглянить прызъ акбнца, 
Аткуль възьѣДить яё милый,
Яё милый на чыстый дворъ, 
Самъ дивятый, конь вильчйтый. 
И съ кбнйкаў пасьеидали, 
Сличну панну Марусиньку пра- 

[витади,
За бѣлаю ручку ўзялй.
Нѣсьня сьпѣта напроТь лѣта! 
ДбсиТь манить, пара дарьхТь!
Мнѣ самбму маладбму паўруб-

[линку,
Маймъ братцамъ капу яикъ,
А музйку чырвйнь злотый,
Чырвинь злотый, хоть на боты
— Хрыстосъ Сына Божа!

Д. Заулки, Диснен. у. 
Запис. кр. Ст. Пилипенокъ.

Ў чыетымъ поли при дарбзи 
Пасьтила дѣука стада копій. 
Пасьтила, пасьТила — крЗпка 

[уснула,
Ачнўлыся—кбіхій нѣту!
Идетъ ина ўсё дарбгый, ўсё шы-

рокій,
Ўсё шукйючы, ўсё пытаючы. 
Сутрэда ина трёхъ мблыйцыў, 
Трёхъ мблыйцыў, рыбалбўцыў. 
..Три мблыйцы, рыбалбўцы,
Ти ня виДили стада копій? “ 
Адинъ каить: „я ня вйДйў!-1 
Другій каить: „я й ни бачыў!“ 
Трэтій каить: „я й чуў, я й вйдйў, 
Я й самъ тамъ быў!
Зыгыдаю діўцы ДёвиТь зыгй-

дыкъ:
Кали здгыдйишъ, скажу копій!

А што бяжыть бясъ пбвыда?
А што гарьіть бясъ полымя?
А што раеьтётъ бясъ кбрыня?

А што лятйть, пыпикая?
А што бяжыть, пыглидйя?
А што чориа ни чарнёна?
А што синя ни синёна?
А што бѣла ни бялёна?

А што ўетца памйжъ дрЗўца?“
— Быдйй жа я ни атецка была, 
Ни аТецка была, ды ни матуш

кина,
Капъ я ета шх’дгыдйла, ни екы-

[зала:
Выдіі бяжйть бясъ пбвыда,
А зыря гарыть бясх. полымя, 
Каминъ расьТеть бясъ кбрыня, 
ІІчи.іи лятйть, пыпикая,
А зьвѣрь бяжйть, пыглидая, 
Чорнхлй ворынъ ни чарнёный, 
Бѣлый лёбидь ни бялёный,
Синя моря ни синёна,
А хмель въётца памйжъ дрэўца! 
„Ну, тяперь, дѣука, скажу кбній: 
Тваё кони ў чистымъ поли



Ядўть траў ўсё памётныю,
А пъють вадў ўсё балбтныю. 
Чорнымъ шбўкымь папўтыны,
А зблытымъ пасидланыя,
А серибрымъ пумузданыя — 
Толыш ўсьсвеьТй ды паъхыть 
За гбрышку па ўдбушку,
За елычку па Дѣвичку.
Діўку вязўть—скрыпкийграють, 
Удаў вязўТь—дѣтки плачутъ, 
Дѣтки плачутъ, Тяшка ўздыхаюТь, 
Тяшка ўздыхйють—матки ни

[маютъ!
Припѣвъ послѣ каждой строки:

А зялёный садъ вишнёвый!
Щербинская вол., Витеб. у.

Па улицы пы шырокій 
Ишли—брялй вылачобнички. 
Пришли яны къ аннамў дварў. 
Па чёмъ сиызнать, што хызяй- 

[ській домъ: 
Варбтики тясбвыя,
А столбики зылачбныя, 
Вирёюшки тачоныя,
Закл&дычка сиребряная, 
Пыдварбтьница—рыбья кбс-

[тычка,
Рыбній касьтёй увесь дворъ зма-

[щёнъ,
Кругомъ дварй ўсё зялъзный

[тынъ,
Сирёдь двара стайть гриня

[(гридня).
Кругомъ яё а Усѣ святый, 
Сабиралися, салучалися, 
Катбраму святу ныпярёдъ итьтй?

Святоя Рожаство ныпярёдъ паш-
06,

Василійка васлъдь уступйў,
А Кщёнійка вадў святйла, 
Святый Иванъ хрястй змывау, 
Хрнсты змывау, кашу варйў. 
Сарбки (40 муч.) ильды драли, 
Ильды драли, пташыкъііапущали. 
Благавѣщинья кблья править, 
Колья править, сани кидйить. 
Святоя Ягорья—Бозкій ключ

никъ,
Узяў ключи, атамкнўў зямлю. 
Атамкнўў зямлю, пусьсйў расу. 
Снятой Илья, аткўль идешь?
—Па лугамъ хадйў, траў расьсйў, 
Па палямъ хадйў—жйта радйў. 
Святэй Пётра талакў збйрйў 
Копы сѣна вазйть, стагй митйть. 
Прячыста Мать (8 іюля) ишла 

[зажынать,
У чыстая пбля съ пшоннымъ 

[пиратомъ,
Съ пшоннымъ пиратомъ, зъ зы- 

латымъ сярпбмъ: 
Въ лѣвый рукѣ пшонный пира-

[жбкъ,
У правый рукѣ зылатбй сярпбкъ. 
„Я и разъ ризну, я снопъ нажну, 
Я и два ризну, я капу нажну! 
Снопъ атъ спапа на валбвища, 
Капа отъ капы—пуўтарйета ша-

[гбў!“
Святэй Пакрбў стагй пакрыў: 
Первый етажбкъ дранйчкыми, 
Утарбй етажбкъ салбмкыю, 
Трэтій стажокъ бѣлымъ сііѣгымъ. 

С. Казаково, Велижск, у.

Здарова Богу, хызйину— Хр. в. С. Б. 
Хызйюшки нашый матушки! 
Хызяюшка, нашъ батюшка, 
Пракўтай-ка вакбшыцка:
А што у тябе ни дварэ дѣитца?

Стайть чэрква зъ ярыга воску!
А ў тэй чэркви ўсй празьницки,
Усѣ прйзьницки, усѣ сьвятыи.
Яны лицылись, ни далицылись.
Кагб жъ бы ў насъ ни дадицйлись?
Ильлй съ Пятрбмъ ни далицылись,
Ильлй съ Пятрбмъ дома нѣтути,
Ильля еъ Пятрбмъ у цыстьшъ поли,
У цйстымъ поли пы мижамъ хбдють,
Пы мижамъ ходють, жыта рбдють,
Кблысымъ калбеють, ядромъ ядрбнють.
Прышоў Ильля съ цйстыга поля,
Увалацыўшысь и умацыўшысь.
А сѣу Ильля на бажнйцы,
А и стаў Гаспбть рыспрашывать:
„Какавб, Ильля, жыта наша?“
— Слава Богу, наша жыта:
Кблысымъ калбеить, ядромъ ядренить.

Порѣчскій уѣздъ, Смолен. губ.

? Идутъ, гудуТь валачбўнйчкй, 
Виномъ, виномъ зялёнымъ! 

Спиваючы, гукаючы, 
ч Слаўнага еялй пытаючы, 

Бялйкага дварй Гаврылава.
Чы У даму-даму, паня гаспадйру? 
Хоть и у даму—ни акйжытца, 
СяДЙТь на кутѣ—абуваитца, 
Надяё боты казлбвыя,
КлаДё шапку бабрбваю,
НаДяё шубу мяДьвѣжаю,
Сядлая каня вбрана,
ѢДя у пбля жыта глядѣть. 
Сдатыкаяяго Юръя зъ Микблай: 
Нѣ ѣДь, паня гаспадару:
Тваё жыто даўно оглёджапа:
Пры дарбзя удалося,
За гарбю у трубы павилбея,
А ў далйни жнейки жали, 
Жнейки жали малаДёньки,
Ихъ еярпбчки залаТёньки. 
Часты, густы збры на неби, — 
ЧасьТѣй гусьТѣй на зямди копы,

Шырбкъ, вялйкъ мѣсяцъ на неби, 
ПІирэй таго гумно яго.
Дай-яіа, Божа, пану гаспадару 
ЖыТи-быТи, жыта вазйТи,
Жыта вазйти, у торпу злажыти, 
Ў торпахъ укладна,
На такў умалбтна,
На такў ўмалбтна,
Въ аруДѣ прысыпна;
Въ аруДѣ ирысыпна,
У печы прысушна,
У печы лрысушна,
У млынѣ прымблна;
У млынѣ прымблна,
У Дяжы падыхбдна,
Ў дяжы падыхбдно,
У пёчы румяна,
Ў печы румяна.
На сталъ сытна,
На сталъ сытна,
У сямъй смйрна!
Пѣсьня сьпѣта 
ПрбТи лѣта.



Ни кажы барыть,
А кажы дарыть:
Сыръ на талерку,
Будимъ пить гарэлку!
Чарка гарэлки дилй гбласу, 
Пирогъ пшбнный на закуску, 
Чарка гарэлки Диля гбласу, 
Пирогъ ишонный диля кбласу. 
Обадъ висйть —калясб буДя, 
Пазавёшъ ў хату—добра будя! 
Пѣсьня сыіѣта прбти лѣта, 
ІІрбТи лѣта, проти тёплага. 

Виномъ, виномъ зялёнымъ!
Поется хозяину.

Вёчаръ добрый, пани гаспадыня!
Виномъ, виномъ зялёнымъ!

У нашай пани краўцы шыли, 
Краўцы нѣмцы изъ Кралёўца. 
Пани шубу шыли—падаўжылн. 
Пани па пакбяхъ пахаджйя, — 
Сваб служки пабуджйя: 
УстаньТя, служки,
Устаньтя, сакалбчки,
У насъ навина случылася: 
Дёвять карбў атялйлася,
Дисята тялица манитца тялйтца! 
Гаспадыня вутка,
Шавялйся хўтка,
Прыстаўляй драбйну 
Да лѣзь па еланйну,
Мала, мнбга—зъ абалбну, 
Будимъ пячы, якъ варбну! 
Проша, пани гаспадыня,
Ни тамйть гасьтёй,
Абдарыть барзДѣй!
Пѣсьня сыіѣта проти лѣта, 
Проти лѣта, проти тёплага.

Поется хозяйкѣ.

Да лятѣла сойка сакатйстая.
Виномъ, виномъ зялёнымъ! 

ІІагубляла перъя залатистыя. 
Вышла, вытикла красна паненка,

Красна паненка ■
Маладй Маръйнка.
Яна тоя перъя падабрйла,
У нлаточыкъ завязала,
Панисла перъя да да злбтьнйчкаў: 
Охъ вы, злотьнички,
Вы работышчки!
Зрабйтя мнѣ тры надббійка: 
Первый надббійка—пярлоў вя-

[нёцъ,
Другій надббійка—залатйй

[пёрсьТянь, 
Трэтій надббійка —залатый кў-

[бакъ.
Первый надббійка—вяньчатися, 
Другій надобійка— минйтися, 
Трэтій надобійка—іштаТися. 
Пѣсьня сьпѣта проти лѣта, 
Проти лѣта, проти тёплага.

Вёчаръ добрый, панёначка, — 
Виномъ, виномъ зялёнымъ!

На сішажати. да на поплыви, 
Тамъ хадйла курапатъ стада; 
Мижъ тыхъ курапатъ мядўначка. 
Скуль браўся силязёнь сизый,— 
Ёнъ усѣ куранаты наразганйў, 
А чырйчынку за чубокъ узяў. 
Яна стала прасйтися: 
Прасйтися-малйтися:
„ПусьТи жъ мянё да пташачакъ, 
Да пташачакъ, да грумйдачакъ! “ 
— А хоть пущу—дакъ назначу: 
Тваё перъя пакасмачу!
У вялйкимъ доми, да на §йначку, 
Тамъ стаяла Дѣвакъ мнбга. 
Скуль браўся кавалеръ слич- 

[ный,—
Усимъ дѣукамъ дабры-Динь даў, 
А маладў Маръянку за ручку ўзяў. 
Яна стала прасйтися, 
Праситися-малйтися:
„ПусьТи жъ мянё да дівачакъі 
„Да Дѣвачакъ, да нанёначакъ"!

— ХбТь пущу, дакъ назначу: 
ТваіЬ коску раскаемачу,
Маладу Маръянку дли сябё за-

[знйчу!
Да Дѣвачакъ ни прыстанишъ,-— 
Зъ малбдками парбвинь станишъ. 
Баранйся ёлкай,
Кабъ ня была Дѣукай!

Баранйся ялаўцбмь,
Кабъ ня была за ўдаўцбмь! 
Баранйся сучкомъ,
Кабъ ня была зъ байстручкбмъ! 
Пѣсьня сыіѣта прбти лѣта, 
Прбти лѣта, прбТи тёплага.

Обѣ поются хозяйской дочери.

С. Дубины, Ошмянскаго уѣзда.

Слѣдуетъ добавить, что волочебники распредѣляютъ между со
бой роли такимъ образомъ: наиболѣе опытный пѣвецъ, „старикъ ра
зумный", беретъ на себя роль починальника. Онъ собственно и поетъ 
всю пѣсню. За каждымъ его стихомъ остальные волочебники—спѣ- 
вальнички, поютъ тотъ или другой припѣвъ: Христосъ воскресъ 
Сынъ Божій! А зялёнъ яворъ кудрявый! А зеленый садъ вишневый! 
и т. п. Музыка, или скоморохъ, въ настоящее время исключительно 
скрипачъ, аккомпанируетъ хору. Если волочебниковъ собирается мно
го, 15—20 человѣкъ, они выбираютъ или нанимаютъ „за четвертака" 
еще мѣхоношу, роль котораго собирать и носить дары. На собран
ныя деньги обыкновенно покупаютъ для себя угощеніе, собранными 
съѣстными припасами закусываютъ, а яйца дѣлятъ поровну, но по
минальнику даютъ лишній десятокъ.

Четвергъ Пасхальной недѣли носитъ названіе „Великъ-день 
мертвыхъ", „мяртвихъ Вялйкодьня" (Гом. у.) и „навскій Великъ-день". 
Въ этотъ день готовится лучшая пища, красятся свѣжія яйца, съ 
которыми послѣ обѣда посѣщаютъ кладбища. Подойдя къ могилѣ по
койника, родные говорятъ пасхальное привѣтствіе: „Христосъ вос
кресъ!" Потомъ становятся у могилы на колѣни, молятся Богу за 
покойниковъ и катаютъ по могилѣ крашеныя яйца, которыя потомъ 
или зарываютъ въ могильную насыпь или раздаютъ нищимъ.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ съ этого дня дѣвушки начинаютъ во
дить „карагбды." Въ городахъ Бѣлоруссіи и въ сѣверо-восточной 
части Витебской губерніи хороводы начинаютъ водить съ обѣда вто
рого дня. Сосредоточиваются хороводы около качель, которыя устраи
ваются или около многосемейныхъ домовъ, гдѣ имѣется молодежь, 
или на традиціонномъ мѣстѣ сборищъ — у бывшихъ кабаковъ. Гдѣ 
много старообрядцевъ, тамъ въ бѣлорусскій обиходъ вошли велико
русскія хороводныя пѣсни, образцы которыхъ приведены въ I и 
VII вып. Б. Сб. Обыкновенно же поются свои пѣсни. Напримѣръ:
Охъ ты, вулица шыракая— 
О-охъ, дё-лё-дё, шыракйя!
Охъ ты, тр&ўка-мураўка зялянйя- 
О-охъ, лё-лё-лё, зялянйя! и т. д.

Ти ня гуси тябё сащипали,
Ти ня дѣуки тябё прытаптали? 
— Ой, ня гуси мянё сащипали, 
Прытаптйли мянё красны дѣуки,
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Да ўсё жъ тыми набатами ран- 
[тавйми,

Да ўсё жъ тыми паткбўкамй 
[сталяными!

Охъ ты, бярбза,
Бярбза ты бѣлая,
О-охъ, лё-лё-лё,
Ты бѣлая!
Да на табѣ, бярбзачка,
Да тры лйхи:
ТТТо якъ пёрвая лйха —

Потомъ, ходя вдоль улицы, 
Лятѣла страла да удбль сида! 
Охъ и лё-лё-лё, да удбль сяла! 
Убила стралй, ясна сбкала,
Ясна сбкала да на вйляти, 
Добра малатца да на вйязьди, 
Охъ и лё-лё-лё, да на вйязьди!

Сул'а, Сулй рйка 
Палятѣла далёка—У!..
На той Сулѣ рацЗ 
Маладёцъ канй пайў—У!..

Жарка сбнца,
А другбя жъ то лиха —
Буянъ вѣтяръ,
А якъ трйтьтяя лйха — 
Дрббянъ дбжджыкъ!
Атъ жаркага атъ сбняйка 
Пакалюся,
Атъ бўйнага атъ вѣтрыка 
Пахиліося,
Атъ дрббнага атъ дбжджыка 
Абмачўся,
О-охъ, лё-лё-лё,
Абмачўся!

взявшись за руки, дѣвушки поютъ: 
Маладецъ канй пбя,
Дйўка вадў нясё—У!
„Дѣука—дявица,
Налой майгб канй—У!..
Напой майгб канй—
Ти ня будишъ ты мая"—У!..
— Я ня буду пайти—
Будя минё тйтка бити—У!..
„Ты ня бойся старбга,
Бойся мянё маладбга—У!.. 
Бойся мянё маладбга—
Болыпъ, якъ тётки раднбга—У!.

Вўлйца бўрытца, карагбдъ валитца—
Сялязёнька касатый, бѣлъ малбтчыкъ кудравый! 
Карагбдъ вёлитца—дівакъ ня стада, (припѣвъ). 
Дѣвакъ ня стала—ляралбма набрала,
Пяралбма набрала да ў виръ накидала.
У вйрў, вирочку на що ўтапйў дочку,’
На що ўтапйў дочку ў салбдкамъ мядбчку,
Ў салбдкамъ мядочку, ў халбднамъ вирбчку?
Ў халбднамъ вирочку дѣўка вадў брала,
Дѣўка вадў брала, на днѣ патапала,
На днѣ патапала,—ратўйтя! крычала:
„Хто мянё паратўя, за тагб замужъ найду!"
Идё старый барадатый, ни халбстый, жанатый: 
„Дѣука-дявйца, я тябё паратую,
Я тябё паратўю, за сябё замужъ вазьмў!"

— Я лўччы у мора пайдў, за тябё замужъ ня йду!
Идё мададёнькій Антонка, ни жанатый, халбстый:
„Дйўка-дявйца, я тябе паратўю,
Я жъ тябё паратўю, за сябё замужъ вазьмў!
— Я изъ мора вййду, за тябе замужъ вййду!
Сялязёнька касатый, бѣлъ малбтчыкъ кудравый!

С. Юрковичи, Гом у.

Ѳомина недѣля зовется Хамова недѣля или Радунишная. Во 
вторникъ на этой недѣлѣ празднуется Радуница, или чаще—Радов- 
пица, по производству отъ глагола радоваться, — потому что въ 
этотъ день радуются Воскресенію Христову всѣ умершіе. Утромъ 
кто-либо изъ членовъ семьи бываетъ въ церкви на заупокойной ли
тургіи и панихидѣ, причемъ жертвуютъ въ церковь паленицы, ба
ранки, булки. Обѣдъ въ этотъ день готовится богатый; кромѣ пале- 
ницъ, пекутъ также блины, „панпушки", съ сыромъ и сметаной, ва
рятъ борщъ съ говядиной, кашу съ масломъ и съ молокомъ, жарятъ 
колбасы и жаркое, и обязательно красятъ свѣжія яйца, исключительно 
въ красный цвѣтъ. Послѣ обѣда съ этими яствами (кромѣ жидкихъ), 
а также съ водкой или виномъ, а въ Витеб. губ. и съ кутьею, от
правляются на кладбище. Здѣсь причтъ совершаетъ для каждой семьи 
краткую панихиду надъ могилами, послѣ чего пришедшіе садятся у 
могилъ и за упокой душъ пьютъ и закусываютъ. Считается похваль
нымъ, если изъ принесенныхъ яствъ ничего не придется нести на
задъ. Поэтому, если что не будетъ съѣдено семьею, то отдается ни
щимъ. Крашеныя яйца катаютъ по могиламъ, играютъ ими въ битки, 
ѣдятъ и оставшіяся раздаютъ нищимъ.

Пахать весною начинаютъ до Юрья, раньше или позже, въ 
зависимости отъ хода весны. Выѣзжать въ поле для первой пахоты 
слѣдуетъ въ субботу или въ четвергъ. Крестьянинъ надѣваетъ чи
стое бѣлье, беретъ въ кошолку „прбсвярку тую, што на Благовѣ- 
щаньня свѣтитца, свѣчку тую, што сўчать къ Стрэчаньшо и свѣтятъ 
(или Страстную), и бярэ крэсьтикъ, спечанный на Сирадапбсьтя и 
и пасвѣчанный на Вялйкадьня. Бярўть и вярбў. Якъ прыѣдя на рэзку 
(полосу), дакъ выпража каня съ калёсъ и запражэ у сахў. Тагдьг 
надявая кашалбкъ на плечы, бярэ вярбў у руки и абхбдя тры рёзы 
укругъ каня и мблитца Богу: „Благаслави, Гбспади, да памажьг 
намъ!" И абганйя зъ вярббй и съ кашалкбмъ тры баразнй съ аднагё 
боку и тры зъ другбга. Тагды кладё кашалбкъ и вярбў у возъ, а 
самъ пачыная арать. Хто бярэ кбстачки пасвицйныя вяликбдныя, 
дакъ завбруя ихъ у баразнў кала мяжы".

23 апрѣля, день св. Георгія, пользуется у бѣлоруссовъ боль
шимъ почитаніемъ, ведущимъ начало издревле. Уже въ XVII в. 
этотъ день была, юридическимъ терминомъ. И въ настоящее время



съ этого дня считается аренда фольварковъ, срокъ найма сельско
хозяйственныхъ рабочихъ; съ этого же дня приступаетъ къ испол
ненію своихъ обязанностей пастухъ, хотя по состоянію погоды коровъ 
выпускаютъ на пастбище и раньше. Св. Георгій считается покрови
телемъ скота и въ особенности коровъ. Ему въ этотъ день служатъ 
молебны, причемъ окропляются святою водою стада и хлѣва. Въ 
стѣны послѣднихъ втыкаются также вѣтки освященной вербы. Въ Го
мельскомъ уѣздѣ наканунѣ Юрія въ первый разъ выводятъ лошадей 
въ ночное, а въ день праздника рано утромъ, до пастуха, выгоняютъ 
скотъ „на Юрьеву роеу“. Въ Витебскомъ уѣздѣ предварительно окури
ваютъ скотъ въ хлѣвахъ Ивановскою травою, освященною 24 іюня, зажи
гаютъ Громничныя свѣчи, освященныя 2 февраля; въ воротахъ хлѣва 
кладутъ на землѣ яйцо, чрезъ которое и прогоняютъ весь скотъ изъ 
хлѣва, чтобы коровы стали такъ круглы и полны, какъ яйцо. Потомъ 
яйцо это поднимаютъ и отдаютъ нищимъ или пастухамъ. Прогоняя 
скотъ къ пастуху, нѣкоторые хозяева стараются перегнать его чрезъ 
озимое ржаное поле, причемъ собираютъ съ озимей росу и омываютъ 
ею коровъ, чтобы больше молока давали и были недоступны для вѣдьмъ.

Въ Могилевской губерніи вообще соблюдаются слѣдующіе обря
ды при первомъ выгонѣ скота въ поле: 1) Берутъ ломоть хлѣба и 
съ нимъ обходятъ три раза вокругъ „кбмина11 и говорятъ: „Якъ
печъ стайть на мѣсьти, такъ штобъ и скатйна хадйла на мѣста! “ И 
отдаютъ этотъ хлѣбъ съѣсть скоту. 2) Наблюдаютъ, чтобы первый 
выгонъ скота не пришелся на тѣ дни, въ которые были праздники 
Рождества Христова и Благовѣщенія. 3) Замыкаютъ замкомъ ниты 
отъ кросенъ и кладутъ ихъ въ воротахъ, чтобы выгоняемый скотъ 
перешелъ черезъ эти ниты. 4) Кладутъ въ воротахъ на улицу зам
кнутый замокъ и черезъ него перегоняютъ скотъ. 5) При первомъ 
выводѣ лошадей на ночлегъ, въ воротахъ кладутъ сырое куриное яйцо, 
б) Послѣ молитвы берутъ хлѣбъ, соль, яйца и сало и освященною 
вербою гонятъ скотъ къ пастуху и тамъ отдаютъ ему принесенную 
провизію. 7) Когда всѣ соберутся, пастухи съ хлѣбомъ обходятъ 
стадо три раза вокругъ, молятся Богу и потомъ уже гонятъ стадо 
на пастбище. 8) Если какая-нибудь неопытная баба выгонитъ въ 
этотъ день скотъ не обутая, про нее говорятъ, что она вѣдьма. Что
бы ее обезвредить, пастухъ долженъ ее больно ударить кнутомъ или 
палкой. 9) Въ этотъ день хорошій пастухъ постится и не беретъ 
кнута на пастбище.

Въ Велижскомъ уѣздѣ для того, чтобы вѣдьмы не отбирали мо
лока у коровъ, послѣднимъ даются клички не по мастямъ, а по тѣмъ 
днямъ, въ которые онѣ телились: воскресёха, понедя, аўтуреня, се-
рбда, чатвёря, иятёха, субоня. Кромѣ того, заботливые хозяева про
буравливаютъ у первотелокъ, молодыхъ коровъ, телившихся въ первый

разъ, дыру въ одномъ изъ роговъ, вливаютъ въ эту дыру живого 
серебра—ртути и залѣпливаютъ дыру воскомъ отъ Громничной или 
Страстной свѣчи. Къ такой коровѣ вѣдьма не осмѣливается присту
питься.

День Юрія строго празднуется всѣмъ народомъ, но спеціально 
онъ считается праздникомъ пастуховъ. Каждый хозяинъ надѣляетъ 
въ этотъ день пастуховъ хлѣбомъ, саломъ, яйцами, водкой и они 
выгнавши коровъ въ поле, устраиваютъ тамъ для себя угощеніе и 
обязательно „пякўть яешню“. Но въ Гомельскомъ уѣздѣ пастухи въ 
этотъ день постятся. На другой же день стадо гонятъ подпаски, а всѣ 
„большіе пастухи11 собираются къ старшему пастуху и устраиваютъ 
пирушку.

Въ этомъ уѣздѣ, пригнавши скотъ на выгонъ, всѣ молятся, и 
уже послѣ того пастухи уходятъ со скотомъ въ поле до вечера. За
тѣмъ въ деревню приглашается причтъ. Крестьяне гдѣ нибудь вблизи 
деревни у озимаго поля ставятъ кадку съ водою; причтъ прежде 
всего освящаетъ воду, потомъ служится молебенъ св. Георгію; па
стухи къ этому мѣсту подгоняютъ стадо и священникъ окропляетъ 
его святою водою. Послѣ этого совершается освященіе поля.

Здѣсь также существуетъ повѣрье, что вѣдьмы въ этотъ день 
отнимаютъ молоко у коровъ. Съ этою цѣлью онѣ выходятъ на зарѣ 
на поле и тамъ таскаютъ по росистымъ зеленямъ намётку. Когда она 
станетъ мокрою, вѣдьма убѣгаетъ съ поля домой, всячески стараясь, 
чтобы ее никто не увидѣлъ. И вотъ впослѣдствіи, если корова взой
детъ на то мѣсто, съ котораго вѣдьма взяла росу и съѣстъ той травы, 
то она перестаетъ давать молоко. Вѣдьма же изъ той наметки выжи
маетъ такъ много молока, что его хватаетъ и на сметану, на сыръ, 
на масло.

Чтобы отомстить такой вѣдьмѣ, хозяинъ коровы, лишенной мо
лока, идетъ 24 іюня до восхода солнца въ лѣсъ и загребаетъ въ мѣхъ 
цѣлый муравейникъ. Принесши его въ деревню, онъ пересыпаетъ 
муравьями улицу въ концѣ села, по которой гоняютъ стадо въ поле. 
Когда коровы перейдутъ черезъ разсыпанный муравейникъ, то у 
вѣдьмы къ полудню въ скопленномъ сырѣ и маслѣ появляются черви 
въ такомъ большомъ количествѣ, что дѣлаютъ ихъ негодными къ 
употребленію, и вѣдьма принуждена выбросить ихъ вонъ. Поэтому 
вѣдьмы зорко слѣдятъ въ этотъ день, чтобы кто не пересыпалъ му
равьями улицы до восхода солнца.

Св. Георгій считается хозяиномъ дикихъ звѣрей и они имѣютъ 
право съѣсть ту скотину, которую онъ имъ разрѣшитъ. Въ Гомель
скомъ уѣздѣ разсказывают'ь, что одинъ пастухъ кралъ овецъ и козгь, 
а хозяевамъ говорилъ, будто ихъ похищали волки. Случилось однажды 
этому пастуху заблудить въ лѣсу и онъ принужденъ былъ заночевать 
тамъ на полянкѣ. Со страха онъ залѣзъ на стогъ и легъ тамъ спать.



Но ночью его окружило стадо волковъ. Становясь одинъ на другого, 
волки стали взбираться на стогъ. Въ отчаяніи пастухъ обратился съ 
молитвою къ св. Георгію. Святой явился къ нему на сивомъ конѣ 
(на образахъ св. Георгій всегда изображается на бѣлой лошади) и 
отогналъ волковъ. Пастуху же сказалъ, чтобы онъ впередъ не кралъ 
овецъ: волки сердиты на него за то, что среди украденныхъ были и 
такія, которыхъ Георгій предназначилъ для волковъ. Своимъ воров
ствомъ пастухъ оставлялъ волковъ безъ добычи.

Св. Георгію молятся хозяева, когда корова заблудится и заночуетъ 
на пастбищѣ. Зажигаютъ свѣчу и просятъ: „святый Юрій! сахрани 
маю скатйнку отъ звярэй и атъ зладіяў, и вярнй яе цйлай и здарбвайГ

Въ Велижскомъ уѣздѣ въ этотъ день подъ-вечеръ къ пастухамъ 
собирается деревенская молодежь обоего пола, дѣвушки приносятъ 
яйца, масло, молоко, а парни водку, разводятъ костеръ, надъ нимъ 
вѣшаютъ котелъ и льютъ въ него принесенное молоко, разбиваютъ 
яйца и кладутъ масло. Получается своеобразная яичница въ огром
номъ количествѣ,—„яётня“. Снявъ котелъ съ огня, всѣ садятся во
кругъ и ѣдятъ эту „яётню“, запивая водкой. Потомъ становятся въ 
кружокъ, берутся за руки и поютъ Юрьевскія пѣсни, которыя распѣ
ваются до Николина дня.

А я мыладёнька рыстапцў, рыстапцў, 
Траўку, мураўку вытыпцу, вытыпцу,
Кыня выранёнька вйпушшу, вътушшу, 
Карбўку бурёнку вьи'ышо. выгышо! 
Рызыйгрйўся вбранъ конь, вбранъ конь, 
Разбйў каминъ кыпытбмъ, кыпытбмъ,
А ў тымъ камни агнй нѣтъ, агня нѣтъ,
У майго мужа праўды нѣтъ, праўды нѣтъ: 
Ёнъ шшыў Дуни бышмацкй, бышмацкй,
А жанѣ еплёў кывярзыш, кывярзьнй:
„Ты насй, яшна, пыглидай, пыглидай,
Ды кы празьникамъ пыблюдай, пыблюдай! 
Ты насй, Дуня, ни жалѣй, ни жалѣй! “

С. Маклокъ. Въ с. Узкомъ пѣсня варьируется такъ:
Разыграўсн Юрьйў конь, 
Разбйў каминъ капытбмъ,
А ў томъ камню агнй) нѣтъ, 
Ў цужой мамки праўды нѣтъ! 
Разыгрйўся Юрьйў конь, 
Разбйў . арт.хъ капытбмъ,
У томъ аръху ядро ёсь,
У рбннай^мамки праўда ёсь! 
Зыгараўся шэрый боръ.

„Вы, хадитя, мальцы, тушыти, 
Ришатомъ воду насйти!"
А ў ришатѣ вады нѣтъ,
У нашйхъ мальцажъ тіраудынѣтъ! 
Зыгараў.ся шэрый боръ.
„Вы, хадйтя, дѣУки, тушйти, 
Купкымъ воду насйти!"
А ў тымъ купку вада ёсь,
У нашыхъ дѣуіш.х7, праўда ёсь!

Я сягбни Ягорій,—пагбнимтя, дѣуки, у поля: 
’Вштя, карбушки, треушку,
Пійтя, каровы, вадицу!
А Божынька лыпасй, дамбушки приганй, 
Дамбушки приганй, у хлѣу зыганй!

А я пайдў гуляти, гуляти,
Зялёныя жыта тыптати, тыптати.
А я, мыладёнька, рошъ тапцў, рошъ тапцў,
Траўку, мурйўку вйтыпцу, вытыпцу,
Зялёныя жыта вйрашцу, вырашцу!
— А я каня успушцў, успушцў!
— А я каня саймаіо, саймйю!
— А я каня выкуплю, выкуплю,
Я за каня сто рублей, сто рублей!
— Мнѣ сто рублей ни нада, ни нада!
— Я за каня тысяцу, тысяцу!
— Мнѣ тысяца ни нада, ни нада!
— Я за каня дѣушку, дѣушку!
— Я дѣушкай давблинъ, давблинъ.

С. Узкое, Велижск. у.

Пѣсня представляетъ остатокъ извѣстной древней пѣсни:
А мы просо сѣяли, сѣяли,
Ой дидъ-ладо, сѣяли, сѣяли!

Въ Быховскомъ уѣздѣ Могил. губ. встрѣчены еще болѣе жалкіе 
остатки этой пѣсни:
А мы лйда чапйли,
А й мы проса сѣяли—
Зялёная май рўтачка,
Жбўтый цвѣтъ!
Наѣхали байры,
А й сто рублей давали (припѣвъ), 
Намъ сто рублей ни нада! (2)
— А мы даДёмъ бабушку! (2)
— Намъ бабушки ни нада! (2)
— Мы даДёмъ вамъ панёначку (2)
— За паненку сто рублей, сто

[рублей!

Зялёная мйя рўтачка,
Жбўтый цвѣтъ.

А Юръява маТь 
Па гарэ хаДила,
Ключики насйла,
Зямлю отмыкала,
Траву выпускала,
На травицу расйцу! 
Чигрынскія жонки,
Выганййтя карбўкй,
Кабъ карбўкй малбшны,
И ТиляТи няўрбшны!

С. Чигиринка.

Стайть верба проти гребли—а ни я садила, 
Нѣту шъ майгб мйлинькага, кагё я любила.



Нѣту шъ майгб мйлинькага, дарагбга цвѣту,
Изъ кимъ спали, размаўл или да бѣлага свѣту.
А ти пылымъ запаў, Ти мяТёлицый,
Што ня ходить, ни гавбрыть маёй вулицый? •
— А я хадйў, а я хадйў, а я залйцёўся,
А ты мянё абсудила—я ни спадивауея.

Ды ни кукуй, зязюличка, рана,
Ды ни кажы, што мнѣ нбчычка мала.
Я шъ малада ўсю ночку ни спала,
Я шъ ды сябё любыхъ гбсьтйкаў ждала,
Любыхъ гасьтей—ды матулички сваёй:
„ІІрыѣДь, прыѣдь, май матуличка, ка мнѣ,
Ты шъ ня буДишъ зниважына у мянё.
Тады шъ табъ ды зниважычка будить,
Кали мянё ў гэтымъ доми ня бўДйТь.

Чыё шъ тэта канйчыньки рана ў лугъ хаДЙли,
Ти ни тагё малбйчыка, што мы ўдьвюхь любили?
Чыё тэта паткбвачки надъ акбнцамъ знати,
Ти ни тагб малойчыка, што мяне била маТи,
Ахъ, и била, и карала, што изъ малбйцамъ спала.
„Ой, да дѵшы, матуличка, зъ малойцамъ ни спала,
Ой, тольки я, матуличка, ў галбўца стайла,
Ой, тольки я, матуличка, сэрдэчна гукала! “

Ой, бярбза, бярбза, ни стай пры дарбзл,
Ни пущай карйньника, залатбга вѣтьтика:
Я къ матулитца найду, я й карэныія патапчу,
И вѣтьтика иаламліЪ, и лисьтика пащипліЬ,
Я й вянбчыкъ увавъю, на галбвачку ўзлажў,
На галбвачку ўзлажў, я къ матулитца пайдў.
„Разгадай, матўлйчка: скольки у тэтамъ вянкў лйсткбў, 
Тольки на мнѣ, май матўлйчка, худыхъ слауцбў,
Атъ лихбга свёкарки, отъ лихой свякрбвачки,
Атъ благбга милбга:
Якъ умыюся, скажутъ: хвасьтьлива!
Якъ ня ўмыюся, скажутъ: лянйва!

ПрыдяТѣли журавьі, 
Сѣли, пали на’ральдй, 
Стали янй гаварыть: 
„Лѣпи аральлй раншая,

Нячымъ тая пбзная:
А на раншый расьтёть пшаница, 
А на пбзный мятьлица!“ 
Сабралися удаўцы,

Сѣли шъ яны на крыльцй, 
Стали шъ яны гаварыть: 
Лѣпи жонка пёршая, 
Нячымъ тая другая:

Изъ першый жбнкай Дѣтакъ мѣу, 
А зъ другою разагнаў:
„ИДиТя, Дѣтки, служытя,
Чимся мачие.ч гадйти!“

А пашлй шъ я на Дунай па вадў. (2)
Я шъ думала—шэра вутка плывётъ, (2)
Ажну май родна мамка иДёТь. (2)
„ДиТйтка, рана ваДйчку бярёшъ?"
— Мамка мая, пасылёюТь мяне: (2) 
Позьнинька спать кладутъ,
Ранинька мяне узбуджаюТь,
Мяне маладу на Дунай насылаютъ. (2)
Нада мнѣ угаДЙТи свёкарку и свякрбўца, 
Свёкарку назвать роднымъ таткамъ маймъ, 
Свякрбўку назвать рбднай мамкай маёй, 
Дёвярки—радныя братитки маё,
Залбўкй—радныя сястрыцы маё.
Я шъ, малада, Тяперъ къ вамъ прышлй, 
ШанўйТя мяне, якъ сястрыцу сваіЬ!

Маладая маладйца ў чыста пбля гусей гнала, 
Гусей гнала, размаўлйла:
Гыля ў пбля, гы л я шэрыя маё!
Прывыкайтя къ чыстаму пблю,
Къ чыстаму пблю, къ синиму мору,
Якъ я малада прывыкала 
И къ свёкарку, и къ свякроўца,
И къ Дивирамъ, и къ залбўкамт,.

Якъ найду я малаДюсинька, 
Куды здаўна хаДила,
Ти ня ўвйджу я, Ти ни ўбачу я, 
Каго вѣрна любила,
Ды хоть ни ягб, ды хоТь ни яго, 
ХоТь таварыша яго,
Разпытагося шъ, разгукаюся шъ 
Абъ жылѣньнійка сваё:
Ды якъ ёнъ жывёть, ды якъ ёнъ 

[яшвёть,
А я мблада гарўю,
Вязъ дроў, бязъ дроў, бизъ лу- 

[чыііачки
Ня’днў ночку вачўю!
Якъ пайдў, пайдў па бирэзышчку,

Ды я дрбўцы рубати,
Пайду, найду на саеёньничку 
Я й лучынку щипаТи.
А У святлйчыньца, на табли-

[чыньца
Ды два пйсары пишутъ,
А ў камбраньца, да ў бакбваньца 
Дйўка ДиТя калышыТь,
Ой, калйшучы ды люлйючы, 
Сваё гёра праклинаиТь:
БыдМ гора згарйла,
ХоТь ба ручки пагрйла!
Ой за што я гарўю—
Празъ люббў сваіо бальшўю!



Ды у мѣсяцы два ражбчки рбушшькихъ,
Ды у татудьки два ст,точки рбдьнинькихъ.
Ды звиньчалися браты у няДѣльку,
Пашли браТитки у свяхёлку,
Разнытёдися, разгукалися:
Ти ўдалаея, Ти ўдалася, братъ, жанитьба твая?
— Ни ўдалёся, ни ўдалася, братъ, жанитьба май: 
Накасалася, навязалася, братъ, няліббая жана, 
Ажанйла малайца чужа дальна старана.
Якъ пайду я малаДецъ у новинькій гараДёцъ 
Ды куплю я малаДецъ маливанинькій чаўнёць,
Ды пущу я малаДецъ маливанинькій чаўнець 
Ды на быстраго раку ды нялюбаю жану,
А самъ пайду малаДецъ на высокаго тару:
Ти высока, Ти далёка ясна зорушка ўзыйшла,
Ти далёка, ти глыббка жана ’тъ берага ’тплылй? 
Ой, высока и далёка ясна зорушка узыйшла,
Ой, далёка и глыбока жана ’тъ берага ’тплыла.
„Ой, вярнись, жана, хоть нялюбая была,
Ни дли мянё маладога, хоть для Дътачыкъ майхъ!“
— Ни вярнуся, ни вярнуея,—я й нялюбая была! 
Кали лѣпшаю вбзьмишъ, буДишъ мянё праклинаТь, 
Кали пущаго вбзьмишъ, буДишъ мянё ўспамйн&Ть!

Зарзаў, зарзаў сивый конь на стайнѣ,
Заплакаў бѣлъ малбйчыкъ на вайнѣ:
Ахъ вы, братцы, вы та'Арышы маё,
Налипшія 2) айцў маймў пра мянё:
Пущай усихъ кбнйкаў придаётъ,
Мянё мблайца зъ няволюшки вйкупиТь!
— Я й ня буду конйкаў прадаваТь,
И Тябё зъ няволюшки выкупляТь!
Зарзйў, зарзаў и т. д.
„Нашшіытя маёй мамца прызъ мянё:
Пущай усихъ карбў прадаёТь,
Мянё мблайца зъ няволи выкупить! “
— Я й ня буду карбў прадаваТь,
И Тябе зъ няволюшки выкупляТь!
Зарзаў, зарзйў и т. д.
„Напишытя маймъ братцамъ прызъ мяне:
Нихай яны ўсй стрзльбачки прадаібть,
Мянё мблайца зъ няволи выкушоть!"

Въ Вилѳйскомъ уѣздѣ варіанты: На гарэ. а) Накажытя.

— Ня буДимъ мы стрёльбачки прадаваТь,
А Тябё зъ няволюшки выкупляТь!
Ой, зарзаў, зарзёў и т. д.
„Напишйтя маимъ сёстрамъ прызъ мянё:
Нихай янй каральки и пярсьТёнки прадаібть,
Ды мянё зъ няволюшки выкупюТь!"
— Мы ня буДимъ караликъ и пярсьтёнкаў придавать, 
А Тябё зъ няволюшки выкупляТь!
Ой, зарзёў, зарзаў и т. д.
„Напишйтя маёй жані прызъ мянё:
Нихай ина усѣ трўбачкй придаетъ, ‘)
Ды мяне зъ няволюшки вйкупиТь!“
— Ой буду шъ я, буду шъ я трўбачкй придавать,
И Тябе зъ няволюшки выкупляТь!

Туманъ, туманъ на далйни, 2 
Шырбкъ листокъ на калйни.
Шйры тагё на дуббчку,
КличыТь голубъ галўбачку,
ХоТь ни свай), дыкъ чужую:
Пастбй, мила, пацалую!
На што тбя цалаваньня,
Сэрцу туги задаваньня?
Ни задавай сзрцу туги,
Ня вбзьмишъ,ты вбзьмиТь другій!
Въ чыстамъ поли за лазбго,
ПлачыТь Дѣвица слязбю.
„Пирастань, Дѣука, слязбй литца,
Я ня думаю жанитца! 2)
Кали буду я жанитца,
Прашу я Тябё явйтца,
Дамъ табѣ пива напитца!“
— Тваё пива мнѣ ня дйва,
Твая радьня мнѣ ня мйла:
Твая матка чараўнйца,
Систра зъ братамъ разлушница:
Разлучыли насъ съ таббю,
Якъ рйбачку изъ водою

*) Въ Виленскомъ у. варіантъ:
Няхай яна скрынки—пярынкн спрадае,
Мяне зъ няволюшки вывальне.

2) Въ м. Красномъ вилейсн. уѣзда:
Циху, дзѣука, ни журыся,
Я ще, младый, ня жаниуся!

Тяжка рыбц« бизъ вады быть, 
Тижалѣй мнѣ тябё призабыть; 
Тяжка рыбца панаркати, 
Тижалѣй мнѣ Тябё пакидатп!

Старана мая ды старбнушка, 2 
Ни магў Тябё празабйтися, 2 
А нбччы сплючй, а ў День хбДючы, 
А ў ноччы сплю, ды ня высплюся, 
А у Депь хаджў—ни размыслюся, 
У кабачокъ иду—хиляюея,
Съ кабачка иду—шатаюся,
За вирэюшку хватаюся.
„Вирая мая, ты вирйюшка,
Ды хто Тябё тутгь пастанавйў?" 
— Станавили мянё да два нлоть-

[ішчки,
А царскія ды й работышчки. 
Ай, на моры, моры, моры сйняму, 
Тамъ плывала вутка шэрая,
А за ею, ею силязёнюшка.
Яё перъійка раскудрбная,

Па сйняму мору распущбная.



А хто жъ ёй ды раскўдрыў пѳръя? 
Раскўдрыў перъя силязёнюшка! 
А па рынки, рынки, рынки новыя, 
Тамъ хаДЙда красна Дѣвица,
А за ею, ею добрый мбдаДицъ.

Яё вбласы распудрбныя,
На бѣлыхъ пличахъ распущоныя. 
А хто жъ да ёй распудрыў воласы? 
А пудрйў, пудрыў удалый ма-

лаДёцъ.
Записаны кр. Ст. Пилиненкомъ отъ кр-нокъ 

Елисаветы Степановой и Магдалины Томчонко- 
вой въ дер. Заулкахъ, Диснен. у., Вилен. губ.

Послѣдняя пѣсня заимствована отъ старообрядцевъ, поселив
шихся въ уѣздѣ въ 1864 г. Вовремя смутъ 1905—1906 гг. польскіе 
помѣщики принудили ихъ выселиться отсюда, но многія пѣсни ихъ 
усвоены бѣлоруссами, въ томъ числѣ и эта.

Плыў, чаўнбк'ь па рэцца,
Да плакаў ДяТюкъ па д-вўца: 
„Да Дѣ жъ мнѣ, ДяТюку, падвтца? 
СаўіЬ вярбўку зъ крапивы,
Да павѣшуся ў батвйньни!“ 
Нашла мати батвиньня ламати, 
Да свайгб сына шукати:
„Ня виси, сынку, ня виси,—
Да иДи батвиньня паднясй, 
Дѣваччына коника папасй,
За яё ваДЙцу паднясй! “

На гарэ святліла,
Казлбва барада гарэла.
„Идитя, хлопчыки, гаеитя, 
Рѣшатамъвадў насйтя!“
Якъ у рэшати вада ёсь,
Такъ у хлбпчыкаў праўда ёсь! 
На гарэ святлѣла и т. д. 
„ИДитя, Дѣвачки, гаеитя, 
Кўбачкамъ вадў насйТя“.
Якъ у кубачку вада ёсь,
Такъ у Дѣвачакъ праўда ёсь!

ДяТѣУ бабёръ чаразъ дворъ,
На ёмъ сукёиакъ Девять наръ, 
На ёмъ шапачка бабрбва, — 
Загарэлася дуброва.
„Идитя, хлопчыки, гаеитя, 
РЗшатамъ вадў насйтя!“
Якъ у рэшати вадй ёсь,
Такъ у хлбпчыкаў праўда ёсь! 
ДяТкў бабёръ и т. д.
„ИДиТя, Дѣвачки, гаейтя 
Кубачкамъ вадў насйТя!“
Якъ у кубачку вада ёсь,
Такъ у Дѣвачакъ праўда ёсь!

Яловая карьіта пбўна вадбй на-
[лйта.

Дѣвачки ношки памыли,
А хлопчыки вадў выпили! 
Дубовая нарыта поўна вадбй на-

[лита.
Пчолки ношки памыли,
А Дѣвачки вадў выпили!

С. Дубины, Ошмянск. у. 
Отъ кр. О. Радыны.

М а й .

2 мая, день страстотерпцевъ Бориса и Глѣба, во многихъ мѣстахъ 
Бѣлоруссіи считается большимъ праздникомъ. Въ этотъ день совер
шаются многочисленные крестные ходы на крыницы—ключи, не за
мерзающіе зимою. Здѣсь совершаются молебствія и освящается вода, 
которая считается цѣлебною въ особенности отъ глазныхъ болѣзней.

Обрядъ этотъ существовалъ и во времена уніи и ведетъ свое начало 
изъ глубокой древности. Ов. Бориса и Глѣба чтутъ даже нынѣшніе 
католики бѣлоруссы, совращенные въ XVIII и XIX вв.

Возникновеніемъ своимъ празднованіе это обязано повидимому 
неслыханному злодѣйству Святополка Окаяннаго, которое въ свое 
время поразило всю православную Россію. Въ Бѣлоруссіи культъ св. 
Бориса и Глѣба получилъ наибольшее развитіе еще благодаря рев
ностной религіозно-просвѣтительной дѣятельности полоцкаго князя 
Бориса Всеславича (ў 1128 г.), памятниками котораго служатъ из
вѣстные Борисовы камни, существующіе доселѣ въ предѣлахъ Ви
тебской (четыре), Могилевской (два) и Виленской губерній (два).

Такія же „водяныя отправы“, кромѣ общецерковныхъ—совер
шаются въ девятый четвергъ по Пасхѣ (Девятникъ) и въ десятую 
пятницу (Десятуху), когда къ нѣкоторымъ крыницамъ, напримѣръ, 
Полыковичской, Могилевскаго уѣзда, собираются десятки тысячъ па
ломниковъ даже изъ отдаленныхъ мѣстностей.

Желая осмыслить непонятное названіе Преполовенія, бѣлоруссъ 
зоветъ этотъ день „Переплавной середой'* и говоритъ, что въ этотъ 
день Іисусъ Христосъ купался и переплылъ черезъ море. Съ этого 
дня разрѣшается купаться, вплоть до Ильина дня.

8 мая крестьяне празднуютъ память св. Іоанна Богослова и не 
работаютъ вообще или, по мѣстамъ, только на лошадяхъ, во избѣжа
ніе несчастныхъ случаевъ съ лошадьми, которые, по мнѣнію народа, 
всегда бываютъ, если въ этотъ день работать на лошадяхъ. Такъ же, 
какъ и св. Савва, 5 декабря,—св. Іоаннъ Богословъ зовется „Нико- 
линъ батька“.

9- мая, день св. Николая, считается очень важнымъ праздни
комъ. Въ Гомельскомъ уѣздѣ въ этотъ день многіе крестьяне устраи
ваютъ такъ называемые оброчные обѣды, то есть по случаю какого- 
нибудь несчастья или избавленія отъ бѣды даютъ обѣтъ накормить 
нищую братію въ день святителя Николая во славу Божію и въ честь 
названнаго угодника. На обѣдъ этотъ варится борщъ съ мясомъ, или 
въ постный день съ рыбой и алеемъ, потомъ ставится жареное мясо 
или жареный пѣтухъ, а въ постный день рыба; на послѣднее подается 
крутая каша съ молокомъ, масломъ или саломъ, а въ постный день 
съ алеемъ. Изъ напитковъ подаются водка и медъ, рѣже —вино и пиво.

Утромъ хозяина, приглашаетъ причтъ совершить въ домѣ мо
лебенъ и акаѳистъ св. Николаю и въ то же время посылаетъ созы
вать убогихъ, нищихъ и калѣкъ, а также родныхъ на обѣдъ. По
сланный, подойдя подъ окно, кричитъ:

— Добрыдень! Ти ё хто у хати?
— Здарбў! А што?
— ІІрасйў Микита Лагунбў на хлѣбъ-соль, на’бѣдъ!
— Спасйба!



Послѣ молебна причтъ и почетные гости садятся за столъ и 
обѣдаютъ. По окончаніи обѣда, молятся, благодарятъ хозяина и рас
ходятся. Тогда за тотъ же столъ садятъ нищихъ и убогихъ, и хо
зяинъ подаетъ имъ тотъ же самый обѣдъ и такъ же угощаетъ вод
кой и медомъ.

За разрѣшеніе пить водку на такихъ оброчныхъ обѣдахъ, имѣ
ющихъ религіозный характеръ, св. Николая называютъ „бурлацкимъ 
богомъ", т. е. богомъ пьяницъ,—что примѣнимо собственно къ дню 
6 декабря.

Какъ Юрьевъ день считается праздникомъ пастуховъ, такъ 
Николинъ день празднуютъ „конюгакй", водящіе лошадей „на ноч
легъ"—въ ночное. Въ эту ночь они окуриваютъ лошадей Ивановскою 
травою и обходятъ вокругъ нихъ съ яйцомъ въ рукѣ, которымъ по
томъ гладятъ лошадей по спинѣ. На другой день яйцо это отдается 
нищему, обязательно слѣпому. Окуриваніе производится съ цѣлью 
охраненія лошадей отъ вѣдьмаковъ, а обношеніе яйцомъ охраняетъ 
ихъ отъ воровъ. Послѣ этихъ обрядовъ, конюшки выбираютъ своего 
„старосту", и устраиваютъ пирушку, съ обязательной яичницей и 
водкой. Въ Велижскомъ уѣздѣ эта пирушка устраивается въ Трои
цынъ день.

Съ Николина дня начинаютъ стричь овецъ. Кто опоздаетъ 
стрижкой хотя бы на недѣлю, тотъ останется безъ шерсти, такъ какъ 
вслѣдствіе плохого питанія овцы сильно линяютъ. Нерѣдко бываютъ 
такіе случаи, что утромъ овцы уходятъ на пастбище съ волною, а 
вечеромъ возвращаются „съ голой кожей".

10 мая стараются посѣять коноплю. Но такъ какъ при посѣвѣ 
ея нельзя вбивать кольевъ въ землю, то посѣвъ предпочитаютъ дѣ
лать вечеромъ, когда уже не приходится вбивать кольевъ.

11 мая, день обновленія Даряграда, крестьяне строго праздну
ютъ, чтобы градомъ не выбило посѣвовъ. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ 
въ этотъ именно день совершается освященіе полей съ крестнымъ 
ходомъ.

21 мая, также по созвучію съ Еленой, сѣютъ ленъ. Посѣвъ особенно 
считается счастливымъ, если этотъ день приходится въ понедѣльникъ. 
При посѣвѣ льна сѣятель обязательно долженъ надѣть чистое бѣлье— 
чтобы ленъ былъ чистый. Кромѣ того варятъ куриныя яйца и кла
дутъ ихъ въ кошолку съ сѣменами. Пріѣхавши на ниву, сѣятель 
подбрасываетъ яйца вверхъ—чтобы ленъ былъ высокій и съ круп
ными головками—головистый.

Праздникъ Вознесенія Господня называется „Ушэсьтя"—т. е. 
Восшествіе на небо. Въ этотъ день хозяйки обязательно пекутъ бли
ны: „трэбаХрыстў напёкти анучъ, щобъ було ў що абув&тца! Абу- 
итца и пойдя ужэ атъ насъ на нёбу!" Другимъ обязательнымъ ку
шаньемъ для этого дня считается яичница.

Съ этого дня дѣвушки прекращаютъ пѣніе веснянокъ; собира
ются по вечерамъ на улицѣ и поютъ слѣдующія пѣсни:

На гарбди дйўка халадбкъ (?) канала,
Рана, рана, халадбкъ капала,

Капала, капала да ня вйкапала. (Припѣвъ).
Тольки вйкапала залатую квѣтку,

Рана, рана, залатую квѣтку!

Лятѣли пчолы да чаразъ тры поли,
Рана, рана, да чаразъ тры поли!

Найшли тыя пчолы тры намётки ў поли. (Припѣвъ). 
Первая намётка—то діўка Ганначка,
Другая намётка—то діўка Васячка,
Трэтьтяя намётка—то діўка Варачка,

Рана, рана, то діўка Варачка!

Старенькій дядбчыкъ па гарбду ходя,
Рана, рана, па гарбду ходя!

Па гарбду ходя и арй, скародя. (Припѣвъ).
А за имъ малбдка у ступёнь ступая,
У ступень ступая, варабьёў пугая:
Лятйтя, варабъй, на дідави канбили,
Щобъ мнѣ ихъ ня брйти, ня брати, ня слати,
Ня брати, ня слати, ни прасти, ни ткати,
Ни прасти, ни ткати, ни бялйть, ни шыти,
Ни бялйть, ни шыти, сарбчки насйти,

Рана, рана, сарбчки насйти!

А ў Бога дарбга и дбўга и шырбка,
Рана, рана, и доўга и шырока!

Якъ па той дарбзи зять да тёщи ходя— (припѣвъ),
Зять да тёщи ходя, жйлабу прынбся,
Жалабу прынося, сваё тёщи прбся:
„Тёщухна, матухна, твая дочь лихая,
Твая дочь лихая, да минё пабйла!“
— Хоть яна пабила, ня на лиха ўчыла:
Ня хадй да іііьінку, да ня пй гарэлки,
Да ня пй гарэлки, табаки ня нюхай,
Табаки ня нюхай, гавбракъ ня слухай,

Рана, рана, гавбракъ ня слухай!

Правая пчолка надъ нябёсъ лятала,
Рана, рана, надъ нябесъ лятала!

Падъ нябесъ лятала, да Бога слўхала,
Да Бога слухала, да що Богъ гавбра. —



А Богъ сына жбня, въ Ильли дочку бярэ, 
Въ Ильли дочку бярэ, Улйтачкай завё: 
Улитка—няббга, идитка да Бога!

Рана, рана, идитка да Бога!

Время между Вознесеніемъ и Троицей посвящается обыкновенно 
толокамъ. Крестьяне помогаютъ другъ другу вывозить въ поле на
возъ. При возвращеніи съ поля порожнякомъ и при разбрасываніи 
удобренія поются особыя пѣсни. Напримѣръ:

У лузи салавёй калинку юпоёть, —
А ни ёнъ яё саДйў, ни ёнъ паливаў!
Лихая свякрбў нявѣсту журыТь,
А ни яна расьТйла, ни яна гадавала.
Шлётъ яе маладў у Дунай па вадў.
Стукнула, грўкнула, вёдры биручы,
Крыкнула, гукнула, къ Дунаю идучы.
Якъ зачўў мой милый, каня пасучы:
„Ня стукай, ня грукай, мая милая:
Я и копій папасў и вады прынясўР
— Чбрпай жа, мйлянькій, вёдры пбўнянькй!
Щи жъ ты, мйлянькій, паТихусяньку,
Стаулйй жа, мйлянькій, памаліосяньку!
Кабъ тая вадйца ни пралилася,
Кабъ тая свякрбўка ни сварылася!...
„Я жъ, тябё, нявѣста, ни вады слала,
А я жъ тябё, нявѣста, съ свѣту збаўляла!“
— Ты жъ мяиё, свякрбўка, Дкўкаю знала, —
Нашто жъ ты мянё за нявѣстку брала?

Лепельск. уѣз.

Чарвбная рожа, зилёна, прыгожа!
Ни стой пры дарбзи, ни цвити прыгожа:
Хто идётъ—ламаить, хто ѣдить - чапаитъ:
Дядьі йдуть—ламають, дяды на барбды,
Бабы йдуть—ламають, бабы на памелы,
Мальцы йдуть—ламають, сабѣ надъ брылёчки,
Дйўкй йдуть—ламають, сабѣ на вянбчки,
Рибяты йдуть—ламають, рибяты на цацки.

Дѣуки калинку ламали, Калинавый мбсьтикъ праламйў.
Дйўкй ў пучочки вязали, Игб дѣуки дагнёли,
Калйнавый мбсьтикъ масьтйли. Синій кафтанъ надрали,
А тамъ Т.хаў дварянйнъ, Пухавўю шапку парвали!

Пашбў дварянйнъ да пѣна:
„А паня, мой гаспадинъ!
Нашто дѣвакъ распусьтйў?"
— Дббри, дббри, дварянйнъ: 
Было дѣвакъ ни сердить!
Былб дѣѵкамъ карйтца,
Нйска ў нбги кланйтца!

Удовушка маладёи 
Наѣхала ў новый гбрадь,
Да купила атрўть-зёльля, 
Атрутйла красныю дѣуку.
Въ васкрисеньня ранёшынька 
Добрый люди къ абѣдьни йдуть, 
А красныю дѣуку хувёть нясуть. 
Папы, дякй усышвають,
А два молыдца ўздыхають,
Яны ўдоўку нраклинають: 
ИІтоб'ь ты, ўдовушка, сама 

[умёрла,
Краена дйўка жйва стала.

Заря мая, збринька,
Узайдй рана, пастбй пбзна, 
Пакулька я прыбяруея,
Умятў дворъ мятёлачкай, 
Усьтяліо столъ скётирачкай. 
Будутъ ка мнѣ любыи гбсьти:
А любый госьть—раднбй татка, 
Ліббая гбсьтя—родная мамка. 
Госьти на дворъ—кубки на столъ, 
Госьти зъ двору—кубки съ столу.

Кагб нѣту на вулицы?
На Кузьминомъ дварбчку 
Усѣ дѣуки У тапочку,
Аднбй Рожы нѣту.
Рожу мамка чёшыть,
Чешыть, навучаить:
„Ро?кухна, дитятка,
Ня йди ты ў таночикъ:
Тябё Кузьма ўзнййть,
Ёнъ тябё абманить!“

Кузьма дагадаўся,
Пашбў да прыбрёўся 
У жанбцкая платьтя,
Ў дивбцкая ’бличча.
Рожа ни узнала,
Пбпличь і-ь Кузьмомъ стала, 
Мамки атказала:
„Ня жджы Рожу въ вянкў,
А жджы Рожу ў платку,
При зялёнамъ Святи,
Зъ мадбдиньким'ь зйтямъ.

Якъ за гбркай, за гарбй, 
Разайграўся карый конь, 
Разбйў каминъ капытбмъ.
Въ тымъ камини огня нѣтъ,
Ў чужой мамки прауды нѣтъ- 
Якъ за гбркай, за гарбй, 
Разайграўся вбранъ конь, 
Разбйў арэхъ капытбмъ,
Въ тымъ арэшку зярно ёсь,
Ў роднай мамки праўда есь.

За гарбю, за крутою,
Тамъ конь праржау,
Тамъ конь праржаў,
ІІраўду сказаў:
„Я кося ни хазяйныў:
У каня стёйня ни метина, 
Каніо аўса ни засйпана,
Ў каня грыва ни расчбеана,
Ў каня абрбть ни разбрытана, 
Ў каня сидло ни атвйзана!“
За гарбю, за крутою,
Тамъ конь праржаў,
Тамъ конь праржаў,
Праўду еказаў:
„А я кося хазййныў:
У каня ут;і йня размётина, 
Каню аўса засыпана,
Ў кангі грыва расчосана,
У канй абрбть разбрйтана,
Ў каня сидло развязана! “



Тёмная ночка, дѣ твая дочка?
— У гарбди лянбкъ полить, ручки колитъ!
Багдай ётатъ лёнъ травой заросъ,
Травой заросъ, павидицый,
Павилицый, мокрый макрйцый.

За тарою за крутою громъ граманўў,
Громъ граманўў. дожжъ сйканўў,
Змачйў д'Ьўку чарнабрбўку.
Аткуль ’зяўся старый шъ шатромъ:
„Хадй, дѣѵка. у мой шатёръ! “
— Хоть я змякла, ни найду ў шатёръ!
За тарою за крутою громъ граманўў,
Громъ грамануў, дожжъ сйканўў,
Змачйў ді.ўку чарнабрбўку.
Аткуль’зяўся маладый шъ шатромъ:
„Хадй, дйўка, у мой шатёръ!“
— Хоть ни змякла—пайдў ў шатёръ!

С. Болецкъ, Городок. у.

Талачў, талачў, я гарэл ки хачў!
Талака, талака—тадакй ни ўнять,
Ни дають гарйлки—ня буду пійть.
А ў кагб, а ў кагб дворъ на памбсьти,
А ў таго, а ў тагб лйбыя гбсьТи.
А чаму, сусѣдъ, пива ни варышъ,
Ти ў тябё, сусѣдъ, ячмень ни ўрадйў?
— Ни ўрадйў ячмянёкъ, тольки пшбначка,
Ни вялйть, ни вялйть мая мила жбначка!

Фольв. Изабелино, Лепельск. уѣз. 
Запис. Г. Неплюковъ.

А надъ тымъ гбрадамъ надъ Казанскимъ,
Тамъ дяўчына зъ малайцами чалбмъ била,
Ина била, ина била, праўды дахаДйла:
Да ни я къ малайцамъ ирыхадйла,
Сами ка мнѣ малбйчыки прыхаДили,
Зилянбга вина прынасйли.
Я у мблайца на ручкахъ заснула.
Стали мянё мцлойчыки прабуджати:
„Устань, устань, Дяўчйнанька, абачнйся!
А ўжэ твая матўлйнька давно на таргў,
Да таргуиТь, купляить ўсё раменныя плети,
БўДйТь Тябё малаДеньку меяш плечъ сѣчы!“

Тамў добра, ў каго матушка! 
Якъ у мянё лиха мачыха, 
ІІасалаиТь мянё у высокъ терамъ 
ПасьТёльку слать ахвицэру ни- 

[жынатаму.
Ужо на дварэ сьниданыш идётъ— 
Краснай дйўкй сь терама нѣтъ. 
Ужо на дварэ абѣды идутъ — 
Краснай Дйўкн сь тёрама нѣтъ. 
Ужо на дварэ палўдьнй идутъ — 
Краснай Дйўкй сь терама нѣтъ. 
Ужо на дварэ вячёры идутъ — 
Красну Дѣуку сь тёрама вядўть: 
Русы косы расгрыпаныя, 
Няреьтёначки паминяныя. ..

„Ай, жбнки—лябёданьки,
ПарайТя мнѣ иараданьку:
Дѣ блатбга мужа ДѣТь?“

Д.
Отъ кр.

— ВяДй яго у карчбмачку 
Да напай гарЗлкаю,
Тагдьі вядй у чыста поля,
Да налаяш падъ ёлкаю,
Накрый яго салбмкаю,
Да надпалй лучынкаю.
Тагды вйііДя на вўлачку, 
Крыкни-зыкни ратўначку:
„А здаетца, и громъ ня быў — 
Майгб мужа пярўшь забйў, 
Маланьнёю иадпалйла! “

Знать, наша доля такая,
Што гаспадынька скупая,
Ина сядйТь у кутбчку,
Дяржыть бутбличку ў падалбчку, 
КиваиТь, миргаить на милбга: 
„Ни давай гарэлки трасбньни-

[цамъ,
Яны ужо и такъ паўпйлйся.

Гирдюки, Тоболк. вол. Дрис. уѣз.
Нат. Баутрушевичь зап, О. Нездачина.

„Маладйй малбйчикъ, чаму рана ни ўстае'нгь, 
Чамў рана ни ўстаешь, каня ни гадўшігь'У
— Нашто рана уставать, нашто канй гадавать, 
Я никуды ни наѣду!
„іШрая зязіблька, чамў ў поля ни ляТйшъ, 
Чамў ў поля ни лятйшъ, чаму ни кукуишъ?" 
Ёсь у мянё крыльлійка, усё сыза перьійка 
У чиста поля вылитаТи.
Якъ палячу я, палячу у вишнёвинькій садокъ, 
Ды на бѣлую бярёзу.
Якъ стану жъ я кукаватъ, —
ПрйдиТь ка мнѣ татўлька пытать 
Абъ чужую старбначку:
„Ти ладна, диТятка, ды на чужой старані? “
— А чужая старана усё гбрямъ скина,
Усё гбрямъ скина, слёзками паливйна!
Маладйй малбйчикъ и т. д.
ПрйдиТь ка мнѣ матўлька пытать. . .

(Потомъ: братъ и наконецъ—сестра).



А Ти макъ, Ти рожа зацвилй пригожа?
— А ни макъ, ни рожа зацвилй пригожа — 
Зацвилй кўдйркй малаДецкія,
МалаДёцкія—маладбга Сяргѣйки,
А съ-падъ шаиачки съ-падъ бабрбвыя. 
Съ-падъ вянбчка съ-падъ чирвбнинькага!

Раськипѣлиси гаршкй, на загнеТи етбючи,
А ўеерДйўся свёкарка, у запечку сѣдючи.
А парасла либида вышы гараДЙща,
На вулицы хлбпцаў нѣтъ—ня будить игрища.
А я тую лйбядў казбми патраўлю,
А я хлопцамъ кукишъ дамъ,
Сама йгрища епраўлю!

„Ой, дбнька—дачўшка, аддймъ тябё замужъ!"
— А за каго, мой татулька?
„Аддамъ тябё замужъ хоть за бандарбчка!"
— Бондарь рана устаеть, а мнѣ спать ни дабТь: 
Ни пайдў, ни пайдў, мой татўлька!
„Ой, дбнька-дачўшка, аддамъ Тябё замужъ!"
— А за каго, мой татулька?
„Аддамъ тябё замужъ хоть за кавалёчка!"
— Каналь рана устаеть, а мнѣ спать пи даёть: 
Ни пайдў, ни пайдў, мой татулька! 
„Донька-дачушка, аддймъ Тябё замужъ!"
— А за каго, мой татулька?
„Аддамъ Тябе замуягь хоть за ганчарбчка!"
— Ганч&ръ рана ни ўстаеТь,
Ёнъ мнѣ спйти дабть:
Пайдў, пайдў, мой татулька! - 
Ганчаръ гаршкй прадаёТь,
А мнѣ грбшыки ’ддаеть:
Пайдў, пайдў, мой татулька!

Чирвона, пригожа калина—малина,
Чирванѣй, пригажэй наша гаспадйня:
Па дварў ходить—увесь дворъ разлигаиТь,
На §йначикъ ступить, ажъ ^йначикъ вйнить,
У сьвятьлйцу ўвбйдйТь—ўея сьвятьлица зьяить, 
За лляшачку вбзьмиТь—гарэлачка льлётца,
А за чарачку вбзьмиТь—гарэлачка пъётца.

А ўетану я рана, а ўмыюен бѣла,
Якъ найду я у вишнёвый садъ.
А вьипыиька къ вйшынцы галбвачку клбниТь, 
А мнѣ мблаДи ды не къ каму!
Пахйнў я галавў на чужую старанў,
Ды ня къ рбднаму татўльку!

А маленькій журавбкъ 
Палўднавать привалбкъ. 
Прыгналиси къ дубу, 
ПалўднаваТь буду,
Пригналиси къ бли, 
ПалўднаваТь сѣли. (И жнивная).

Ой, пара дамбу, пара,
ПаТиряла ключи заря.
Кала ибстати хбдючи.
УзыйДЙТя ясны збрыш,
А знайДйТя ключи звонки, 
АтамкниТя сыру зямліо, 
АпусьТЙТя Тёплу расу.

Мидавая барэлачка (барылка) 
Ды па пблю качаитца,
Ды ў жбначикъ пытаитца:
„Вы, жоначки, лябёдачки!
Калй вы мянё ня выпъиТя,
Я вамъ шкоду зьДѣдаю:
Я й па пблю пакачўся, 
Абрўчйкй паламйго,
И дощички иаськипш!" 
МалбДинькій Якаўка 
Па дварў паижджаиТь 
Ды ў татульки пытаитца:
„Кали мянё ня’жйнити,

Дыкъ я вамъ бядў ўчйніЬ: 
Варанбга каня зьвядў,
Ящирава сядло зьвязў,
Наѣду на Украйну,
Тамъ сабѣ ажанюся:
Вазьмў сабѣ панёначку,
И тонкую, и високую,
И бѣлую, и румяную.

Сйлязенька-галбўка сйзинька,
А крыльлійка быетринька. — 
Ти пириляТйшъ шырбкая пбля, 
Глубокая моря?
—Ни пирнлячу я шырбкага пбля 
Ды глуббкага мбря,
Тольки пнрйлячў имхй ды ба-

[лбты
Ды вўзкія увалбки!
,.А ты, Аўдулька, нѣжная Ди-

[тйтка!
Ти пиринясёшъ ты матудькину

[нѣгу
Къ свёкру на падвору?"
— Ни пиринясу я матудькину

[нѣгу
Къ свёкру на падвбру,
Тольки пиринясу Тйжкая узды- 

[ханьня
Ды слёзная абливаньня.

Чериков. у. Зап. г. Яникіевичъ.

Ай, жарка-та, жарка у лбзи калйнцы,
Ай, жарчій-та, жарчѣй нашай гаспадыньцы. 
Наша гаспадынька па дваріЬ хадйла,
Да дваріо хадйла, слядбчкн драбйла,
На канакъ ступила—§анакъ абламйла,
У сѣни отупила—сѣни асвяТЙла,



У хату ступила—хату залаТЙла,
Ў камору ступила—служыкъ пабуДЙла:
„Уставййтя, служки, вѣрныя да чушки!
Сталы заеьтилййтя, купки наливайтя,
Купки наливайтя, гаеьТёй еазывййТя! “
— А сталы засланыя, купки валиваныя,
Купки наливаныя, госьТи сазваныя!

Стрижин. вол., Дрисс. у.
Отъ кр. Шлыка запис. Д. Орловъ.

А ў лазѣ салавей калину югоеть,
Лихая свякрбвачка нявѣету жўрыТь,
Шлетъ яё маладў у Дунай па вадў:
„А иДи, прыняей зъ Дуная вады!“
— Свякрбвачка-мАмунька, ящё рйнинька:
Ятё пятухъ ни піяў и гусакъ ни крычйў!
А патлѣ нявѣста ў Дунай, плачучы.
Якъ зачўў мйлянькій, кбній пасучы:
„А ни плачъ, ни тужй, май мйлая:
Я кбній напасу, вадй прыняеуР
— А чэрпай, мой милый, пбўны вяДбрцы,
А нясй, мой милый, памалюеиньку,
А етаўляй, мой милый, паТихусиньку!..
„Вотъ табѣ, свякрбўка, зъ Дуная вада:
Памййся, напйся, съ пбўнага видра!“
— Я жъ Тябе, нявѣста, ни за вадбй слала,
Я жъ Тябё, нявѣста, сь свѣту збанала!
„Ты жъ мяне, свякрбўка, Дѣукаю знала,
А на што, свякроўка, за сына брала,
За сына, за сына, за нявѣстачку?"

Лепельскій у.

Зайшбў, зайшбў малаДецъ ў чужую старбнку,
Налилй жъ малайцу тры чары паўненькія,
Тры чары паўнёнькія, уси тры раўненькія:
„Выпи, выпи, малаДецъ, тры чары паўненькія,
ЗабуДь, забудь, малаДецъ, на сваіб старбнушку!“
— Хоть я ихъ и выпью—я пъйнинякъ ня буду,
Я на сваю старонушку навѣкъ ни забуду!
У маёй старанѣ тры сады зялёныя,
Тры сады зялёныя, а усѣ тры вишнёвыя:
У нервамъ саДику яваръ зилянёнькій,
У другомъ саДику йблынка вудрйвая,
А ў трбтьТямъ саДику йгрўша съ атрбетками.

Яваръ зи.тяне'нькій—мой татка старўсянькій,
Яблына кудравая—мать май старая,
ІТгруша съ атрбетками—жана мая зь Дѣтками!

С. Чигиринка, Быхов. у.

.Читала паванька ў саду па садў,
Ранила перъика ў зиляну траву.
Ни жаль жа мнѣ паваньки, ни перъя яе,
Ды жаль жа сястрйцы ў чужой старанѣ.
Якъ трудна рыбаньца у мутнай вадѣ,
Такъ маёй сястрыца ў чужой старанѣ.
Якъ трудна рыбаньца бизъ вады быть,
Такъ маёй сястрыца бизъ радьни жыТь.
Якъ лягу—забуду, устану—на умѣ,
Што май сястрйца у чужой старанѣ!

Нядбля, нядбля, нищасьтя маё:
Нраюіила свякрбўка именьня маё,
Наслала маладў у Дунай па вадў.
На маё бищастьТя пятўх’ь ни пясть.
На маё бяздбльля гусакъ ни крычйть.
Крйкну я, гукну я, вулкаю йдучй,
Якъ учўў мой милый, кбній пасучй:
„Чарйпай, милая, поўны вяДёрки:
Я й канй напасу и вады прынясу!"
— Ды йди, мйлянькій, памалібсиньку,
Ды стаўдяй ваДйцу паТихусиньку,
Ня стукни, ня груіши, у сѣнцы йдучы,
Ни ўзбудй свякрбўку, ў каморы сплючы!
„Вотъ табѣ, свякрбўка, зъ Дунаю вадй!
Напйся, намййся съ пбўнага вядра!'-'
— Я шъ тваёй, нявѣетка, ни вадй жадала,
Я шъ Тябе, нявѣетка, сь свѣту збаўляла!
„Ты шъ мяне, евякроўка, Дѣукаю знала,
Нашто шъ ты, свякроўка, за сына брала,
Ты шъ маіігб менышка ни упадабала?
На гарэ рыжычыкъ, ни билйначка,
Я жъ табѣ, свякроўка, ни надданачка!
На гарэ рйжычыкъ бѣлинькій сяДЙТь,
Я ягъ табѣ, свякрбўка, ня буду гаДйТь!“

Часъ дамбу, часъ дамбў, часъ да хатаиьки,
А у маёй хатаньца раёчыкъ въётца,
Я прыдў дамбу—негДн паДѣтца:



Я ў сёсь кѵтъ, я ў тотъ кутъ—ўсё кій стагіть,
Ўсё кій, ўсё кій, ўсё дубовыя,
На маё плёчаньки, на здаровыя!
Усѣ тыя кіёчки паламалися,
А мае плёчаньки ни баялися!

А падъ дубамъ, дубамъ, дубамъ зилянёнькимъ,
Тамъ гуляли Дѣуки—красныя паненки.
А я й малаДёнька тудй захатѣла,
Тудй захатѣла, дива поглядѣла!
Ды бйў мянё татка саламянный пужкай,
Саламянный пужкай па бѣлымъ кажушку:
А я съ таго бою ни пила, ни ѣла,
Ни пила, ни ѣла, нядѣлю хварэла!
А бйў мянё милый дубовымъ кіёчкамъ,
Дубовымъ кіёчкамъ у ваднэй сарбцца:
А я съ тагб бою и пила, и ѣла,
И пила и ѣла, ни дыія ни хварэла!

Ишла я малада мима ракою,
Вйламио калинку правый рукою.
Выдай ты, калинка, на рукахъ зьвяла,
Я свайгб мйлага тры гадй ждала,
Тры гадй, тры гадй, тры нядѣлички,
Нрыіхаў мой милый ниусііаДѣвачки.

Бярбза, бярбза каранйстая,
Даў Богъ мнѣ свякрбўку наравйстаю.
Я жъ яё наравй усѣ звѣдала.
Сабраўшы сямёйку, я й пабѣдала.
Хоть мой мужъ лихъ, хоть мой мужъ лихъ,
Но и я ни дабрй:
Наслала пасьтёльку и зъ другимъ спать лигла!

Д. Заулки, Диснен. у. Зап. отъ кр. Елис. 
Степановой кр. Ст. Пилипенокъ.

Шкбда дубу зялёнаго, што за сухимъ лѣсамъ,
ІДкода маёй маладбсьти, што за старымъ бѣсамъ!
Ни я ў пила, ни я уѣла, ни добра знасйда,
Тольки сваё маіадйя дѣты латратйда.
Есь у майгб татулички копи варанйя,
Я жъ паѣду даганяти лѣта маладыя!
Я й кбнйкаў пирагнала—лѣтау ни дагнада!..

Тамъ же. Почти буквально поется 
въ Браславѣ Ковенск. губ-

Асбтинка зилёная, часъ тибё касйти,
Асотинку пн скасйушыѵ быдла ни наядўтца!
Иваничка малбдшіькій, часъ тибё жанйти,
Иваничку ни жанйўшы, люди насмяіотца.
Карбмисилъ крашиный, чамў ты ня змьіўся,
Иваничка мадбдинькій, чаму ни жанйўся?
Катярйна вадў нисёть, карбмисилъ гнётца,
Иваничка ззаду идёть, слёзками ліётца.

Бараіпачка чбрнинькій, чбрнинькій,
Па столику кбтитца, кбтитца,
Намъ гарэлачки хбчитца, хочитца!
А мы барашачку мыть будим'ь,
А мы гарэлачку пить будимъ!
А мы барашачку вымыли, вымыли,
А мы гарэлачку выпили, выпили.

Поется и во-время стрижки овецъ послѣ Николина дня.
С. Бабиничи, Витебск. у.

ХаДйў спарышъ 1) па полю а зъ вяли каю сямъёю.
Нихто спарыша ни вузиаѵ и да хаты ни назваѵ.
Лукашъ спарылін пазлаў и да хатуньки пазваў:
„Проша спарыша да хаты, а мы жъ вами и рады.
А сяДь, спарышъ, на кути, а пи, ѣшъ, што хотя:
Ти горкаю гарэлку, Ти салбдкій мёда,! "
Пйтя пива д-б дна, кабъ было жыта рбдна:
Што гбрачка, то кбпачка, што лажбчикъ, то стажочикъ! 
Во за гэтымъ жывй здарбў, мѣй многа хлѣба и стокарбў, 
А пажывёшъ боли, буДншъ мѣть сто кбній.

Гаспадьнш тужыла, што вядйкая дружйна,
А гаспадаръ тамў радъ: саДЙтися усѣ ў радъ,
Дамъ па чарцы гарэлки, и сыръ на тарэлки!
А хазяйка у лиси нясёть гарйлки у мйси,
А жбны атничають ды кашы пытають:
Гаспадйнька таўетая, Ти ёсь каша густая?
Гаепадынька ўтяшкў нясёть кашу ў гаршкў!

С. Замочекъ, Сѣннен. у. Обѣ поются и во время жатвы.

Ай Божа мой, Божа,—гора мянё зьѣла:
Ни аддаў мой татўлька за каго хатѣла.
Аддаў минё татка за налога,
Нихай за налога—и за дурнбга,
Нихай за дурнбга—и за пъянбга!
Ни у яго Ѣінки, ни ў яго аДешки.

х) Спорышъ —соломина съ двумя колосами на вершинѣ стебля.



Ни сячи, мой татулька, пры дарбзи бярбзы,
Ни пади, мой браТитка, у лужочку травицы х),
Ни бяры, мая матўлька, у крыницы ваДЙцы,
Ни щипай, мая сястрйца, у садочку цвятбчкаў:
При дарбзи бяроза—я сама малаДенька,
У лужочку травйца—май руса касйца,
У садочку цвятбчки—май ясныя вбчки,
У крыницы ваДЙца—маб дробныя* 2 *) слёзки!

М. Браславъ, Ковенск. губ.

А у ниДѣльку ранинька па зарѣ 
Щабитала лйстаўка на мори,
На бѣдамъ на камушку сидючй,
Надъ крутыя ббрижки глядючй.
УвиДила татухну идючй:
„А татухна да Бога, да Бога,
Зьнимй мянё еъ камушка зъ билбга!"
У татухны мйласьти нимнбга,
Ни зьняў мяне съ камушка зъ билбга!

Пѣсня повторяется для матери, брата и сестры. Наконецъ—
УвиДила мйлага идючй:
„А милинькій да Бога, да Бога,
Зьними мяне съ камушка билбга!
У мйлага мйласьТи и мнбга,
Зьняў мянё съ камушка билбга.

іШра вутйца рякою плывётъ,
А мнѣ мблади павѣсьТи нясеть:
Капъ я схараму пирбхъ сникла
На еьтидёнай на ваДицы да ишъ чбрнай мучицы.
Каланйцаю8) падмазывала,
А схараму ѣсьть ііаднашавала.
Шэра вутйца ракою плыветъ,
А мнѣ мблаДи иавѣсьти нясбть:
Капъ я мблайцу пирохъ си ши а,
Ни съ халбднаю вадйцаю,
Да исъ пшбннаю мучйцаю.
Саланйнаю падмазывала,
А мблайцу ѣсьТь паднйшавала.

О Вар. Себеж. у.—Нп каси жъ ты, мой братитва, у лужоцку аеоцку.
2) 1Ь.—трудныя. Въ остальномъ сходство почти дословное.

Колесная мазь, деготь.

А надворья да нирана, да тёмнинька ночь, ночь,
Атлитала галўбанька отъ галупка прочь, прочь.
„Да гдѣ буДишъ, галўбанька, ночку начивати?"
— Буду, буду, галуббчикъ, у зимнымъ садочку!
„Да чимъ будишъ, галубалька, бѣла вымыватца?"
— Буду, буду, галуббчикъ, раньнію расбю!
„Да чимъ будишъ, галубачка, суха вытиратца?"
—■ Буду, буду, галуббчикъ, еызаю крылбю!..
А надворья ниранинька, да Тёмная ночь, ночь,
АтхаДйла Марьяначка атъ Иванки прочь, прочь.
„Да гдѣ буДишъ, Марьяначка, ночку начивати?"
— Буду, буду, Иваішчка, ў таткавымъ дамочку!
„Да чимъ будишъ, Марьяначка, бѣла вымыватца?"
— Буду, буду, Иваничка, ключавбй вадбю!
„Да чимъ будишъ, Марьяначка, суха вытиратца?"
— Буду, буду, Иваничка, тонкимъ палатенцамъ...

Па мяТёнай вулицы ТяТбра ляТѣда,
Ни аддйў мяне татка, куды я хатіла.
ХаТѣіа малбДинька за пйсара-пана,—
Якъ пришлося мнѣ малаДенькай за мужука-хама.
Я думала малаДенька грбшыки личйти,—
Якъ пришлося мнѣ малаДёнькай пригбны служыТи!

Стрижин. вол. Дрис. у. Зап. Д. Орловъ,

Праздникъ Троицы строго празднуется три дня, но и всю \ 
Троицкую или Клепальную недѣлю крестьяне чтутъ какъ и Коляды: 
не начинаютъ никакой новой работы, не прядутъ, не ткутъ, не вьютъ 
веревокъ, ничего не просверливаютъ. Кромѣ того, въ эту недѣлю 
нельзя городить плетней. Наканунѣ Троицына дня всѣ стараются за
пастись „маемъ" и „яверомъ". Маемъ называются молодыя листвен
ныя деревца—береза, кленъ, рябина, липа—которыя вбиваютъ въ 
землю подъ окнами и по тропинкѣ отъ воротъ въ избу, а также 
украшаютъ кутъ въ хатѣ; йверомъ называется болотное растеніе аиръ; 
имъ густо устилаютъ полъ въ избѣ и выметаютъ только по проше
ствіи трехъ дней праздника. То же дѣлается и въ сельскихъ храмахъ.
По этой причинѣ праздникъ Троицы называется еще „Зеленымъ свя
томъ". Къ этому празднику считается также-обязательнымъ тщательно 
вычистить и вымести дворъ и прилегающую къ нему улицу. Въ нѣ
которыхъ приходахъ въ день Троицы хозяйки приносятъ въ церковь 
Для освященія полевые цвѣты и травы, которые потомъ считаются '' 
Цѣлебными.

Четвергъ Троицкой недѣли въ Гомельскомъ уѣздѣ называется 
«Бухой четвергъ"; чтобы не было лѣтомъ засухи, молодые люди, хотя бы и 
женатые, считаютъ долгомъ обливать въ этотъ день другъ друга водокъ ^



Вообще же для борьбы съ засухами принимаютъ такія мѣры: 
сыплютъ въ колодези макъ; крадутъ у заѣзжаго горшечника горшокъ 
и бросаютъ его въ колодезь; убиваютъ попавшихся лягушекъ; если 
у кого въ огородѣ имѣется посаженный весною чеснокъ, то его не
обходимо вырвать и побросать въ межу; стараются также сдѣлать 
утопленника—утопить какое нибудь животное—щенка, котенка, или 
простое соломенное чучело.

Недѣля, слѣдующая за Троицкою, называется Русальною или 
Граною. Въ эту недѣлю русалки выходятъ изъ своихъ жилищъ, хо
дятъ по землѣ и качаются на качеляхъ подъ припѣвъ: гу-та-та! гу
ля-ля!

Русалками становятся души утонувшихъ дѣвушекъ, младенцевъ, 
умершихъ до крещенія, выкидышей, младенцевъ незаконорожденныхъ 
и тѣхъ, которыхъ матери „приспятъ“, то есть, кормя грудью ночью, 
заснутъ и задушатъ. Жилище русалокъ опредѣляется въ зависимости 
отъ топографическихъ условій: въ мѣстахъ, богатыхъ водою, жили
щемъ ихъ считаются рѣки и озера; тамъ, гдѣ много лѣсовъ, гово
рятъ, что онѣ обитаютъ въ лѣсахъ. Послѣднее мнѣніе въ Бѣлоруссіи 
имѣетъ большее распространеніе. Бѣлоруссы представляютъ себѣ ру
салокъ дѣвушками, непремѣнно нагими, съ длинными распущенными 
волосами и съ тѣломъ земельнаго цвѣта, покрытымъ не кожею, а чѣмъ 
то твердымъ въ родѣ ногтей. Разсказываютъ случаи, что русалки за
влекали людей, въ особенности дѣтей, въ лѣсъ и тамъ ихъ щекотали 
на смерть. Но бывали случаи, что люди нападали на одиночныхъ ру
салокъ и приводили ихъ въ деревню. Работать такія русалки все 
работаютъ, но молча, не говоря ни слова. Когда же черезъ годъ 
снова наступитъ Русальная недѣля, такая русалка вдругъ захлопаетъ 
въ ладоши, закричитъ: гу-та-та! гу-ля-ля! и убѣжитъ въ лѣсъ. Тогда 
и на конѣ ее не догонишь.

Въ эту недѣлю бѣлоруссы вообще стараются не ходить въ лѣсъ 
изъ опасенія встрѣчи съ русалками.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ въ понедѣльникъ Браной недѣли совер
шается обрядъ „провода русалки41. Дѣвушки-участницы описываютъ 
этотъ обрядъ такъ:

. .. „На русалку выбираять дѣвку моторную. Косы ей распустить, 
одежу знимуть, на плечи тольки андаракъ ускинуть. И плятўть вя- 
нбкъ изъ васильковъ, хмелю, збрачакъ. Вянокъ большія и. Нибизпры- 
мѣнно, кажная рука илятё: кольки дѣвокч. ё, тольки и вянокъ пля- 
тўть. Надѣнутъ ёй, русалцы, етый вянокъ и вядўть у жыто. И пя- 
іоть, и барабанятъ у дошки, у заслонки, и огни палять. Ну, прывя- 
дуть яе къ жыту и пихнуть у жыта; вянокъ зннмають, андаракъ 
разрываютъ, и бягўть утикать. А яна (голая) за ими, да ў ладки 
плеща!44

Краснобудск. вол.

...„На другій день заговинъ наПятровку, у понидѣлокъ, повече
рявши, дѣвки еобираятца на вулицы и въють вянки и ляіоть разныя 
вясновскія пѣсни. А тады выбираять одну дѣвку, расплетаять ёй 
косы, знимаять одёжу и надѣваять ёй вянки—на голову, на шыю, 
на руки, и тагды вядуть яе у жыта и пяють:

Правядбмъ русалачку да бору,
А сами вбрнамся да дому,
Правядбмъ русалачку ў щирый боръ,
А сами вернамся къ батьку ў дворъ.

Пяють ета и скачуть. Якъ прывядуть ужэ русалку къ жыту, то усѣ 
дѣуки пихаютъ яё у жыта, сами втякають, богатъ и крычать: „Втя- 
кайма, втянайма отъ русалки! “ Прыбягать на тбя мѣста, дѣ плялй 
вянкй, и садятца и пяють иослѣдыіій разъ висну, и скачуть. А тагды 
расходятца по домахъ44. ду Носовичи.

...„Правялй мы русалакъ на тымъ тыжню, якъ загавѣли, у па- 
няділакъ. У насъ ета такъ бувая: сабярбмея у ячменя и сплятёмъ 
вянкй исъ краеакъ, абй зь якихъ, а большы зъ василька. II каждая 
нясё свой вянбкъ къ мосту Пугачевъ (къ условленному мѣсту). Тадй 
исъ салбми, сь сярэдняга куля, зьдѣлаямъ якъ чалавѣка, унизъ ка- 
лбсьея, а ўверсй камёль. Пасярбдъ паравяжамъ пбвясамъ (у кагб ё 
диравій, красный), а тадй павирэзуимъ шыю кругамъ, кала камлёй, 
тадй пахожа якъ галава. На ету галавў завъяжам'ь завъязку и иа- 
дѣнамъ чапёцъ. Завъязка вузломъ завъязана ззади и канцы висятъ 
ззаду ажъ да пбвяеа. Тадй напранбмъ юпку—кароткія армяки, що 
па тры хвасты ззаду. И руки дѣлаямъ: вйхватимъ зъ бакбў па жме
ни саломи, да абкрутимъ хустами, да иаравъйжамъ патъ плёчы,— 
яны и стырчіть. На шьію хўстачку красьнянькаю завъяжамъ. Анда- 
ракй ни надяваямъ, тольки хвартушокъ красьнянькій сьпераду пад- 
вгіжамъ. Саломи нидэ ня видна, тольки вйдна лицо.

На галавў кладомъ вянбкъ исъ крёсакъ. Дѣлаямъ ми ету ру
салку, абй дй, ти ў дварй, ти ў гарбди. Дѣвакъ бувёя ти шэсть ти 
дванадцать. Якъ зьдѣлаямъ, тадй кладомъ русалку у камбры ти ў 
сѣнцахъ на каравати, такъ нокладбмъ, щобъ нихто яё ня трбгаў, 
ибки стямиѣя. Тадй кладомъ кажная сабѣ вянбкъ на галавў, кбсы 
распусьтямъ, бярбмъ русалку падъ руки и видомъ яё на бугоръ. 
Тамъ усѣ за руки пабярбмся, танкё павбдямъ, и яна ходя зъ нами, 
а якъ сьтямнѣя, тадй иавядбмъ яё па сяду „плятьнёмч/4. Дьвѣ па- 
рэдьнія дііўкй станутъ и падьнймуть руки, а самая задьняя идё имъ 
надъ руки и вядё за сабой усихъ прбтчыхъ. Тадй етыя пярэдьнія 
падьнймуть руки, а идутъ ужэ тыя, що стаяли. Во й плятёнь. Якъ 
тРошки давядбмъ яё да жыта близка, тадй якъ шірнўть яе сэрэдъ 
ниви, зъ адёжай, съ усимъ!... Тадй бягёть и крычати, адна адну ля- 
каяти: „утякайтя! русалка бяжйть, здаганяя! якъ здагбня. задўша!44



И бягбмъ аттўль трушка, такъ у половини еяла. Тади тахшкъ иавбдямъ 
„Якъ у нашыхъ Юркавичахъ широкая вулица“...

А И идомъ спати. И ужо вяснў ня гукаямъ да налітьтя 
/ \ г г Вянкй у дѣвакъ изъ васйлькбў, а у русалки аби-зь-якихъ кра-

, сакъ, тодьки любйсьтику ня патрабляямъ. И жыта, таячка, унлятаямъ.
Якъ укинути русалку у жыта, такъ яна тамъ и ирападаа, бо

ўся адёжа на ей паганаа.
Якъ видомъ на бугоръ, дакъ пяёмъ:

Павяду русалку изъ бору да бору,
Рана, рана, изъ бору да бору.

Изъ бору да бору, у зялёну дуброву—Рана, рана...
Ў зялёну дуброву, у ядраноя жыта,

[у У ядранбмъ жыти, тамъ русалцы жыти.
Рана, рана, тамъ русалцы жыти!

Пакулъ давядўть да бугра, дакъ усё туу еамуу съ конца пяёмъ, 
идучъі плятнёмъ А то ще пяёмъ у шштеххь „Сула-рѳка“.

Сула, Сула рэка чаразъ мора тякла.
Дѣука вбду нясла.
„Ой, дѣ^ка, дявица, да напой мугб каня,
Ти ня будяшъ ты мая!"
— Ня буду паити, будя манё мата бита,
Крапйўкаю да джыгушкаю,
Кблкаю да игрушкаю!

бярбмея за руки у кружокъ, и рубалкуПрывьёўшы на бугоръ, 
бярбмъ, и танокъ водимъ, и пяёмъ 
Ой, Василь жа мой, василёчакъ, 

Василёчакъ, василёчакъ! 
Березовый мой цвэточакъ,
Мой цвэточакъ, мой цвэточакъ! 
Часамъ тебэ я садила,
Другимъ часамъ паливада, 
Трэтьтимъ часамъ сырывала!
Сарвў тьвятбкъ, саўю вянбкъ, 
Звйўшы вянокъ, пайдў ў танокъ.

„Василька":
А ў томъ танку мой нялюбій, 
Мой нялюбій ў кобзу йграя. 
Яго кобза лубяная,
А смичбчакъ изъ лычбчакъ. 
Ягб вочки заилю сну лисъ,
Ягб ножки падламйлиеь,
Яго ручки апусьтйлись, 

Аиусьтились, апусьтйлись!

Трэйчы прапяёмъ, а тади вядбмъ яё у жыта.
С. Юрковичи, Гом. у.

Отъ кр. Вусти Хведоровой запис. мною.

Въ с. Завидовкѣ, гом. у. русалкою бываетъ одна изъ дѣвушекъ 
и вѣнокъ только у нея. Когда русалка гоняется за дѣвухпками, тѣ 
стараются сорвать у ней съ головы вѣнокъ. Этимъ кончается роль 
русалки. При житѣ дѣвушки жгутъ костеръ и прыгаютъ черезъ него. 
На этомъ же кострѣ еожигаютъ и сорванный съ русалки вѣнокъ.

Въ д. Дубровкѣ того же уѣзда всѣ дѣвушки надѣваютъ вѣнки 
и идутъ къ житу съ слѣдующими пѣснями:

На Браной нядѣли русалки еядѣли,
Рана, рана, русалки еядѣли!

Прасйли русалки у дѣвакъ сарбчакъ,
У дѣвакъ сарочакъ, въ маладицъ намётанъ:
„Дѣвачки, сястрычки, дайтя намъ сарбчки!
Хоть Яны пласкбнны, щобъ булй дадбнны,
Хоть яны таусьтбньки, щобъ булй бялёньки,

Рана, рана, щобъ булй бяленьки!

Правядў русалку изъ бору да бору, (припѣвъ) ;
Изъ бору да бору ў зйлёну дуброву,
Ў зялёну дуброву да й вярнусь да дому.
Я назадъ вярнуся, слязмй абальлюся, /

Рана, рана, елязми абальлюся! , д
Подойдя къ житу, дѣвушки бросаютъ свои вѣнки въ жито какъ 

можно дальше, а сами поспѣшно бѣгутъ назадъ въ селеніе, чтобы 
русалки не догнали и не утащили въ рѣку или не защекотали до 
смерти. На слѣдующій день, во вторникъ, каждая дѣвушка идетъ снова 
къ житу, отыскиваетъ тамъ свой вѣнокъ и несетъ его на огородъ. 
Тамъ она разрываетъ его и осыпаетъ грядки. Отъ этого на капустѣ 
не бываетъ червей. Съ этого дня прекращается здѣсь пѣніе весен-. 
нихъ пѣеенъ по вечерамъ.

І ю н ь .

12. День св. Онуфрія во времена уніи считался большимъ празд
никомъ. Чтимыя иконы этого святого имѣются еще во многихъ бѣ
лорусскихъ храмахъ, но самый день уже не празднуется. Отмѣчается 
этотъ день тѣмъ, что съ него начинаютъ пахать землю подъ ярь и 
сѣять гречиху. Существуетъ поговорка: кто на Онуфрія посѣетъ 
гречь, тотъ будетъ блины ѣсть!

Такимъ же удачнымъ днемъ для посѣва гречихи считается и 
13 іюня. Празднуемая въ этотъ день святая такъ и называется 
,, Акулина-гречишница".

24 іюня—день Ивана Куналы. Ночь наканунѣ этого дня—ночь 
вѣдьмъ. Однѣ изъ нихъ улетаютъ черезъ трубу на Лысую гору за 
Кіевъ (около Ржищева) и тамъ пьютъ водку и гуляютъ съ чертями 
и колдунами, и учатся колдовать. Другія лѣзутъ въ избы дѣлать вредъ 
людямъ, и въ хлѣва—отнимать у коровъ молоко. Третьи идутъ въ 
жито и раздѣвшись до-гола собираютъ съ него росу и тѣмъ отби
раютъ себѣ урожай. При этомъ они „скидаются“ лягушками, соро
ками, кошками и свиньями. Чтобы предохранить себя отъ такого по-" 
еѣщенія, крестьяне осыпаютъ хлѣва макомъ, на окнахъ и на воро-



тахъ хлѣвовъ вѣшаютъ колючій дѣдовникъ, проклятую осину, кра
пиву, Громничную свѣчу и травы, освященныя въ Троицынъ день, 
ставятъ у воротъ настланную скамью съ хлѣбомъ и солью, пишутъ 
на косякахъ дверей изображенія крестовъ дегтемъ, чтобы вѣдьмы не 

V стерли, и т. н. Все это задерживаетъ вѣдьму при входѣ и она уда
ляется, не причинивъ никакого вреда; лишь съ досады кусаетъ по
вѣшенную Громничную свѣчу, и хозяева на утро не безъ трепета 
разсматриваютъ слѣды ея зубовъ. Также срываетъ скатерть со скамьи 
и сбрасываетъ хлѣбъ и соль. Лошадей также не выводятъ въ эту 
ночь на ночлегъ, потому что по землѣ бродить всякая погань и мо
жетъ повредить лошадямъ. Кромѣ того, лошадями могутъ воспользо
ваться вѣдьмы, чтобы отвезти на нихъ домой отобранное молоко. 
Когда вѣдьма лѣзетъ во дворъ, обыкновенно но;уь подворотню, хо
зяинъ легко можетъ ее увидѣть. Для этого надо сдѣлать изъ 
осиновыхъ однолѣтнихъ прутьевъ борону, поставить ее при стѣнѣ 
и спрятаться за нею. Тогда хозяинъ увидитъ вѣдьму, а она его не 
можетъ увидѣть за осиновой бороной. Бить вѣдьму нужно тоже оси- 
НОВЫМ’Ь коломъ и бить до крови, но только однимъ ударомъ. Если 
ударить вѣдьму нѣсколько разъ, тогда первая рана заживетъ и удары 
уже не причинятъ ей никакого вреда.

/! Во многихъ мѣстахъ наканунѣ Купалы крестьяне собираютъ
извѣстныя травы и хранятъ ихъ в'ь теченіе цѣлаго года. Такія травы 
называются Ивановскими и считаются цѣлебными, но собирать ихъ 
должны только „старые и малые“. Средніе же—„ни у канцу вѣка, ни 
цры началу и трава ихъ не имѣетъ цѣлебной силы. Въ иныхъ при

водахъ собранныя травы даже освящаются въ церкви 24 іюня.
Существуетъ и извѣстная легенда о цвѣткѣ папоротника, но ему 

придается другое значеніе: обладатель цвѣтка дѣлается невидимымъ; 
цвѣтокъ отпираетъ и снова запираетъ замки, такъ что при желаніи 
владѣлецъ цвѣтка можетъ брать что угодно ц откуда угодно.

Не такъ давно молодежь въ ночь на Куііалу дѣлала изъ соломы 
чучело Мары и съ пѣснями несла его за околицу, раскладывала тамъ 
большой костеръ изъ соломы, гнилушекъ, всякаго лома, хвороста и 
сожигала на кострѣ Мару. Когда Мара догорала, присутствующіе 
прыгали черезъ огонь и пѣли пѣсни. Попов, вол., Гом. у.

Въ Покалюбичекой волости Мару или Купалу (чучело) надѣваютъ 
на высокій шестъ и несутъ къ водѣ. Тамъ ее сбрасываютъ съ шеста 
въ воду.

Въ Сѣнненскомъ уѣздѣ „у вёчира ниридъ Иванымъ Дѣуки хб- 
ДюТь у траву „у братъ-сястру“. Такая мода атъ старыхъ люДей, 
сирадъ-вѣку“. При этомъ поется пѣсня Ае 1 Бѣлор. Сб. II, 276.

На Йваиа Купала!
У вы Йваиа у варбтикыхъ, 
іШсьТира кбнйкыў запрбжыныхъ и т. д.

Приносятъ собранную траву съ пѣснями домой и когда пастухъ 
пригонитъ стадо, часть травы даютъ коровамъ съ вечера, часть 
оставляютъ для нихъ на утро, а остальную разбрасываютъ по хлѣву. 
На ночь вѣшаютъ на ворота хлѣва борону,—„кабъ вѣдьма у паТѲм- 
кахъ прабйлася, якъ будить лѣзьТь къ каровамъ малакб адбираТь“,— 
Громничную свѣчку, косу—„кабъ абрэзылася“, иголку и дѣдовникъ-— 
„кабъ пакалбдыся“. Конюхи на ночлегъ не ѣздятъ, а если гдѣ и 
поѣдутъ, то привязываютъ „жеребковъ“ къ своей будкѣ, —- иначе 
вѣдьмы завладѣютъ ими и поѣдутъ на нихъ молоко отбирать, а ото
бравши повезутъ его домой и совсѣмъ замучатъ за ночь.

„Нбччы Дѣуки, мальцы, мущыны маладэя и маладухи сабираютца 
у жытную зьмѣну, на выгынъ и ггилнуюТь тамъ в-ьдьмаў, раскла- 
дають Тяпло, играютъ, скачуТь, пъюТь гарэдку, крычаТь, пужають 
атъ дярэуни вѣдьмау“.

По пути къ житу поютъ пѣсни.
Утромъ даютъ коровамъ траву „братъ и сестра11 и пересыпаютъ 

улицу „мяленьнемъ“ отъ льна или отъ пеньки, которые мялись въ 
Чистый четвергъ. Чья корова при выгонѣ въ поле будетъ перепры
гивать чрезъ мялье или остановится около него, начнетъ его нюхать, 
разгребать копытами, бодать, и ревѣть, то это считается вѣрнымъ 
доказательствомъ, что ея хозяйка вѣдьма.

Предъ вечеромъ дѣвушки бросаютъ вѣнки въ воду, а на слѣ
дующій день идутъ смотрѣть, въ какую сторону ихъ вѣнки отплыли. 
Туда имъ и замужъ придется идти.

Д. Чудьки.

Въ с. Озеранахъ рогачевекаго 
на то мѣсто, гдѣ будутъ костеръ : 
сятъ старыя корыта, поломанныя 
зьнимуТь" и раскладаютъ костеръ, 
поютъ пѣсни:
Пашлй Дѣуки у лѣсъ па ягады, 
Дѣ^ки діўку згубили...
Купала на Йваиа,
Дѣ ты сягоньни ночь начавала...
Ай на гарэ цыгани стаяли... 
печатанныя въ Бѣлор. Сборы, вып.

уѣзда дѣвки и хлопцы собираются 
аасть, по заходѣ солнца. Прино- 

колеса, „можа, съ плоту паліна 
Потомъ садятся вокругъ него и

А чый жа то лёнъ да ня пбіаный... 
Разарвйтя маё Тѣла 
Ўсё па мелкихъ па кускахъ... 
Што Иванъ рббиТь?
— Косы клепить!... и другія, на- 

I, стр. 277—279.
Пропѣвши пѣсни съ припѣвомъ „Купала на Ивана!“—встаютъ, 

берутся за руки и, расхаживая вокругъ огня, по дорогѣ и по улицѣ, 
поютъ пѣсни безъ этого припѣва. „Якъ у си пѣсни пирапяюТь, тагды 
одно съ однымъ начнутъ балаватца".

Потомъ одна изъ дѣвушекъ идетъ въ село, беретъ на первомъ 
попавшемся дворѣ соху и приноситъ ее къ костру. Здѣсь всѣ при
сутствующіе берутся за соху, кто за обжи, кто за рогачъ, и начина-
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ютъ опахивать кругомъ селеніе,—такимъ образомъ, чтобы правая 
рука пашущихъ всегда была въ сторону деревни. Огня при этомъ 
не несутъ, пѣсенъ не поютъ, но смѣяться и „гомонить“ можно. По
нятно, что опахиваніе производится не непрерывной бороздой, а только 
урывками: „Дѣ шкрабанўть, дѣ иі. Нѣшта нны павадакуТь?1' Опа
хавши такъ селеніе, подходятъ къ тому же костру, съ котораго на
чали опахиваніе. Одна изъ дѣвушекъ относить соху на тотъ дворъ, 
съ котораго она взята. Послѣ этого дѣвушки расходятся по своимъ 
дворамъ и приносятъ оттуда вѣнки, сдѣланные въ этотъ день (28 
іюня) изъ бѣлыхъ круглыхъ тютюпановъ, изъ дробненькаго бѣлень
каго купала, дивобрата, синихъ звонковъ, синей смолянки и др. Когда 
вѣнки будутъ принесены, присутствующіе раздѣляются на двѣ партіи 
и становятся по обѣ стороны костра, лицомъ къ огню. Къ дѣвушкамъ 
присоединяются и хлопцы. Начинается перекидываніе вѣнковъ надъ 
огнемъ отъ одной партіи къ другой. Если брошенный вѣнокъ схва
титъ дѣвушка, она бросаетъ его снова обратно; если же вѣнокъ схва
титъ хлопецъ, онъ обязанъ его разорвать. Такъ перекидываютъ вѣнки 
до тѣхъ поръ, пока хлопцы иоразрываютъ всѣ вѣнки.

Послѣ этого, кто хочетъ, прыгаютъ черезъ костеръ. „Та-гды 
Дѣуки гувбрать одна на’дну: „Дѣуки, хоДёмТя думбў!“ И на хлопцуў: 
„ходемтя думбў!“ Тянлб затўшуть, головешки закопаютъ и идуть ду- 
мбў. А ўжэ День...“

Отъ кр. Сырохвея Михайлова запис. мною.

Въ дер. Ивановкѣ Гом. у. „скрозь ночъ агни кладутъ кружка 
сяла, празъ цЗлаю ночъ, лакуля ставя зара займатца. И ў каробку 
стукаютъ, и крычать, и нѣсьни пяютъ. Дакъ вѣдьмы баятца“.

Въ Сѣнн. у. дѣвки и мальцы катаютъ катокъ (колесо) но улицѣ. 
„А празъ тэта вѣдьмы мучутца“.

Въ Чериковскомъ уѣздѣ еще имѣются любопытные, которые 
уходятъ ночью въ лѣсъ и ложатся тамъ въ папоротникѣ, въ надеждѣ, 
что въ полночь папоротникъ расцвѣтетъ и тогда можно будетъ со
рвать цвѣтокъ, чтобы постоянно носить его съ собою.

Въ Левковичахъ Быховскаго у. „мужыки (мужчины) усю ночь 
сьтйрагўть жыта, штобъ ни прайшли вѣдьмы и ни сарвади кольки 
каласкбў. Тагды жыта пирастаня рэсьть."

Рвутъ траву „Купалу“ и вторкиваюгь въ щели въ хатѣ. Чья 
травинка не завянетъ за ночь, тотъ въ этомъ году будетъ здоровъ, 
а чья завянетъ, тотъ или умретъ или хворать будетъ.

Самымъ удобнымъ временемъ для начала покоса считается ночь 
на Купалу, и хорошіе хозяева обязательно пройдутъ одинъ-два по
коса въ эту ночь.

Въ Батуни Быховскаго у. первыми приходятъ къ мѣсту костра 
дѣвушки. По пути онѣ зовуть другъ друга и несутъ каждая по ношкѣ 
дровъ. На мѣстѣ дрова сваливаютъ въ безформенную кучу и зажи

гаютъ. Дѣвушки садятся и начинаютъ пѣть. По окончаніи праздне
ства, дѣвушки бросаютч. въ догорающій костеръ кудедю, чтобы былъ 
урожай на лёнъ.—При возвращеніи домой дѣвушки убѣгаютъ впе
редъ. и прячутся въ банѣ. Здѣсь онѣ прядутъ лѣвой рукой ленъ и 
выпряденными нитками перепутываютъ улицы отъ одной стороны къ 
другой. Когда пастухъ погонитъ по улицѣ скотъ, въ этихъ ниткахъ 
запутывается корова вѣдьмы, отнимающей молоко.

Въ другихъ деревняхъ этого уѣзда нитка прядется въ Чистый 
четвергъ.

Въ то время, когда женщины въ этотъ четвергъ мнутъ ленъ, 
чтобы собрать кострику для открытія вѣдьмы, сами вѣдьмы тоже 
мнутъ ленъ въ этотъ день, до восхода солнца и голыми, и кострику 
сыплютъ на улицѣ. Молоко первой коровы, которая пройдетъ по 
вѣдьминой кострикѣ 24 іюня, переходитъ къ вѣдьмѣ.

Послѣ того какъ женщины помнутъ ленъ въ Чистый четвергъ, 
мальцы берутъ изъ бани мялицу и обносятъ ее до восхода солнца 
вокругъ деревни. Отъ этого деревенскія дѣвушки не будутъ выхо
дитъ замужъ въ чужія деревни, а повыходятъ за своихъ Мальцевъ.

Д. Коцни.

Въ восточныхъ уѣздахъ Витебской губерніи въ ночь на Ку
палу хозяйки обкуриваютъ въ хлѣвахъ домашній скотъ Ивановскою 
травою и зажигаютъ Громничную свѣчу, чтобы вѣдьма не отняла 
молока, которое, какъ извѣстно, около этого времени дѣйствительно 
начинаетъ убывать.

Молодежь зажигаетъ костры на дорогахъ или на полѣ около 
ржи, прыгаетъ черезъ огонь и ноетъ нѣени. Хватаютъ изъ костра 
головешки, бросаютъ ихъ въ рожь и кричатъ:

Не йди, вѣдьма, ў маѳ жыта!
Я вѣдьму карчаўнёю, галаўнёю.

Спеціальными кушаньями въ Ивановъ день считаютъ постные 
сочни-лепешки и кулага (см. выше, стр. 34). Къ этому дню дриуро- 
чена и пѣсня:

„Кулага, кулага, идѣ ты бувала?“
— Бувала, буваяа ў Мидьлйньки на дварэ,
У Мильляньки на дварэ, у Ганудьки ў рукавѣ!
„Кулага, кулага, што жъ ты тамъ видала?"
— Видала, видала—-мйеачка билёнька,
Мисачка биленька, дыжычка чисьтёнька!

Раннимъ утромъ 23 іюня дѣвушки и молодухи цѣлыми толпами 
отправляются въ луга, поля и лѣса за Ивановскими цвѣтами , и тра
вами. Во время собиранія цвѣтовъ и травъ обязательно пѣть 'Ку
пальскія пѣсни, въ противномъ случаѣ травы не будутъ имѣть цѣ-



леОной силы даже и по освященіи ихъ въ церкви. Каждая женщина 
старается набрать цвѣтовъ и травъ какъ можно больше, цѣлые снопы, 
причемъ предпочитаются травы: Иванъ и Марья, золототысячникъ, под
стрѣлъ, росичка, купальникъ, звѣробой, центаврін, междуперстникъ, 
чистотѣлъ, повилица, Божій хмелекъ, Богородицыны слезки, заячья цы- 
булька, мокрица, а также аиръ, тростникъ и колосья ржи; онѣ обладаютъ 
наибольшею цѣлебною силою. Принесенныя въ домъ, травы ставятся 

/| въ холодномъ мѣстѣ до слѣдующаго дня, а затѣмъ, 24 іюня прино
сятся въ церковь и освящаются. Послѣ освященія онѣ сохраняются 
въ „божницѣ" и употребляются въ теченіе года при разныхъ болѣз
няхъ—чарахъ, дурномъ глазѣ, напущеніяхъ и мн. др. Ихъ употреб
ляютъ даже для предотвращенія громовыхъ ударовъ. Если кто забо
лѣетъ, хозяйка беретъ изъ божницы горсть Ивановской травы, разво
дитъ уголья на заслонкѣ или въ черепкѣ, молится Богу и святому 
Ивану и обкуриваетъ больного. Ивановскою травою обкуриваютъ 
также скотъ предъ выпускомъ его послѣ зимы въ первый разъ въ 
поле, 23 апрѣля, а также при заболѣваніи, прекращеніи у коровъ 
молока, при появленіи крови въ молокѣ, затруднительномъ растёлѣ, 
когда овцы начинаютъ вертѣться и т. п. Этою же травою окурива
ютъ домъ, хлѣва, амбары и другія строенія въ томъ случаѣ, если 
въ домѣ побываетъ человѣкъ съ дурнымъ глазомъ или вѣдьма, кол
дунъ. Когда наступаетъ гроза, хозяйка выгребаетъ изъ печи горя
чіе угли на загнётъ и сжигаетъ на нихъ горсть Ивановской травы. 
Послѣ этого по вѣрованію крестьянъ громовой ударъ не разразится 
надъ домомъ. Въ ночь предъ Иваномъ, вѣдьмы, колдуны и нечистая 
сила выходятъ изъ своихъ трущобъ и охраняютъ клады, посѣщаютъ 
скотные дворы, на которыхъ отбираютъ молоко; забираются въ помѣ
щенія молочныхъ скоповъ,—ледники, погреба,—снимаютъ тамъ сливки 
и сметану, отчего молоко дѣлается рѣдкимъ, залѣзаютъ въ амбары и 
дѣлаютъ хлѣбъ неспорымъ; дѣлаютъ на хлѣбныхъ ноляхъ заломы, 
чтобы у жницъ ломило ноги, спины и руки, а у тѣхъ, кто будетъ 
ѣсть хлѣбъ съ такой нивы, дѣлались корчи; дѣлаютъ прожины, чтобы 
хлѣбъ былъ не умолотенъ и т. д. Многіе хозяева берутъ у причта 
воду, которою освящаются эти травы и окропляютъ ею свои нивы. 
Относительно добыванія цвѣтка папоротника здѣсь существуетъ тре
бованіе, чтобы ночующій въ лѣсу любитель былъ непремѣнно голый— 
иначе цвѣтокъ не дастся въ руки.

Изъ множества Купальныхъ пѣсенъ привожу здѣсь нѣкоторыя,

Могилевская губ.

Ишла Купала еялбмъ, еялбмъ— 
Купала на Йвана! 

Закрыўшы вочы нярбмъ, пярбмъ! 
Стали люди ДивиТися,

Стада Купала сварыТиея:
„Якія вы люДи дйўныя. Диуныя! 
Я жъ бачыла надьДиунъй таго: 
А ў бало'Ти накалбДи, на калбДй,

Тамъ висна красна кроены ткала,
А ракъ-ішбаракъ цбўкй сучш'. 
Цэўкй сучьгў пянькбвыя.
На красёнцы шаўкбвыя.
А плотачка скача, ниточки вяжа,
А камаръ пшцйтъ, вадў тащйть,
А мядьвідь рыкая, дрбвы рубая,
А муха варўха абідъ вара,
А мышка на палйцы крупки Дярэ,
А кошачка ў лукбщаццы пачй- 

[начки ўё,
И ва ўсёй хатцы парадакъ иДё!

Кагб нѣту на вячэры,
Лиха на яго кйіпки, на пячэни! 
Рыгбрка пяшкбмъ ни выхбДиТь— 

Ку нала на Йвана!
А на конику выижжйить,
Кабъ яго Дѣука любила.
А Теща пахвалйла,
Теща хвалила, пирогъ дала, 
Дѣука хвалила, замужъ нашла... 

Купала на Ивана!

Падъ дубамъ, падъ дубочкамъ, 
Тамъ сяДѣда галўбачка,
Залатая галбвачка.
Туды бъ ншбў Алякеѣйка,
Узяў тую галўбачку 
И падсаДйў надъ шапачку,
И нанёсъ да татачкн:
„Пазволь, тата, жанйТися 
Изъ ёстаю галубкаю!"
— Ты щэ мбладъ, ня ў рбзуми! 
„Татачка мой родьнинькій!
Якъ мбладъ ажанюся,
Боли рбзуму набярўсн!

Купала на Йвана!

Ба рэхавомъ кўсьТя 
Сяргѣйка каня пасё,

А Дѣвачка вадў нясё.
„Ты дівачка, йгадачка,
Напой майгб каня,

Майго каня варанбга,
Мянё парня мала дога!
— А Сяргѣйка малаДёнькій. 
Пачомъ жа ты мянё знаишъ,
Што ягадкай называишъ:
Ти я ў лѣси радйлаея,
Ти на’блози зацвитала 
Ти на мяжй дасьпивала?
Радйлаея я ў татачкн,
Гадавалаеь у мамачки,
А табѣ, малайцу, засталаея.

Закурйўся тихій дрббинъ дбж-
[джыкъ

Да ла чйстаму полю,
Зажурйўся мой татачка родный 
Да па маёй горкай доли!
— Ни курыея, Тихій дробинъ 

[дожджыкъ, 
Да па чыетаму полю,
Ни журыся, мой татачка родный, 
Да па маёй горкай доли:
Кали буду я Богу угодна,
Дакъ ня буду галбдна!
Кали буду я у Бога щасна,
Я й ня буду ншцаена!

Д. Коцни. Отъ Лукерьи 
Яковлевой.

Да и ў лузи па бёрагу 
Тамъ мой татка вячёрая.
Завё мянё вячёраТи.
А я жъ ужб вячёрада,
Да гбркаю малиначку,
Салбдкаю калиначку.
— Ни ўгадала, маё ДиТя,
Што горная, што салбдкая: 
Салодкая малиначка,
А горная калиначка!

„А йдѣ жъ ты, Купала, зиму-
[вала?“

----Зимувала я ў крьшицы,
А лѣтавать буду на вулицы,



Зъ маладыми работами,
Съ красными Диктатами.
Съ палкавшш салдатами!

С. Хоново.

Купала Ивана на игру звала: 
я0й, хаДЙ, Ивана, на Купала! 
Сьпяёмъ табѣ тры пѣсяньіж 
Перваго сьпяёмъ—Бога ўепамя-

[нёмъ,
Другую сьпяёмъ—Пралыстаго, 
Трэтьіяю усиамянёмъ вѣдьму

[драклятаю:
Кабъ па поли ни лятала, 
Ядрбнага жыта ни ламала,
У карбў малака ня’тбирада! 
Кабъ па вулицы ня лятала, 
Малыхъ Дѣтакъ ня уракала!

У чыстамъ поли па загумёньни 
Ходя голубъ изъ галубйцаю:
У голуба сизая гадава,
А галубица уся такава!

Якъ убачыу да хаДяинъ сь Ти
рана:

„Кабъ жа мая хаДничка такава, 
А я жъ бы ёй и паловы1) змалбу, 
Я жъ бы ёй и вячэраТь зварйу, 
Я жъ бы ёй и Дѣтачакъ пакармйу!

С. Чигиринка.

Туманъ, туманъ па далйни. 
Порахъ, порахъ па дарбзи.
„Хто той порахъ параееьшау?"
— Стралцы, байцы, усё Кура-

[каўды (деревня). 
„Кагб жъ яны застрѣлили? “
— Забили кошку у лукошку, 
Кошку у лукошку съ катинят-

[ками,
Мыіпъ у клѣти зъ мыщанйтками!..

Туманъ, туманъ па далйни, 
Порахъ, порахъ па дарбзи. 
„Хто тэй порахъ нарассыпаУ?"
— Стралцы, байцы, ўсё Сыр-

[щани (деревня). 
„Кагб жъ янй застрѣлили?
— Забили лося и ў гарбси, 
Дося у гароси зъ ласинйтками, 
Мядьвѣдицу у лѣсп зъ мидьви-

[динйтками.
Д. Сырскъ, Рогачев. у.

Отъ Марьи Самсоновой зап. мною.

У Купалачки три дачіш — 
Купала на Йвана!

Адна дачўшка бѣла—румяна,
А другая тонка—висбка,
ТрѣТьтя дачўшка тоўста-гарбата. 
Бѣла-румяна пирямйитца,
А тонка-висока иирялбмитца, 
Тоўста-гарбата бўднть багата! 

Купала на Йвана!

У Иваньки въ варбтикахъ 
Тройка кбній запрэжына, 2 
ПаѣдиТя жанйтися.
Удбўку вязуТь, коники ирзуТь, 
Дѣти плачутъ, -всьТи хбчуть, 
Адйнъ кажыть: тата, папы! 
Другій каиТь: тата, хлѣба! 
ТрэТьтій каиТь: и мнѣ трзба!
У Иваньки въ варбтикахъ 
Троя кбнйкаў запрѣжына, 2 
ПаьДити жанйтнся.
Дьўку вязуТь, коники рзуть, 
Музыки йграють, Діўкй гуляютъ1 

Купала на Йвана!

!) Нѳвѣянный хлѣбъ, бывшій здѣсь во всеобщемъ употребленіи при крѣ
постномъ правѣ.

Идѣ жъ ты, Купала, ночь начинала:
Ти зъ Микйтымъ надъ нарытымъ,
Ти сь Тямбшкымъ надъ лукбшкымъ?
— Ни зь Микитымъ падъ карйтымъ,
Ни сь Тимбшкымъ падъ лукбшкымъ, —
Начивйла ночку на зилёнамъ лужочку?
„Што жъ ты. Купала, ды вячёрила?"
— А вячерила рыбку съ перцамъ,
Рыбку съ перцамъ, кашку съ алёйцамъ,
А варёньнички съ чорнымъ макымъ!

Ясь на вайнў паѣхау, Ясь Марусю пакйнуў,—
Пріѣхау къ Марусиньки да казакъ маладый. 
Марусинька уснула, Ясь пріѣхау—ни чула. 
„Марусинька, душыпька, хто ў Тябё ў каморы?"
— Хто у мяне У каморы?—а тамъ старицъ убогій,
А тамъ старицъ убогій, ёнъ бязрўкій, бязнбгій!
ВяліЪ старца падарйть и сь каморы вьіправиТь,
На даначку станиТь, на коника сядить,
Шапачку зышмиТь, на конику сьвйсьнить,
Саижджйить сы двара: „Бывай, Маша, здарбва!"

Чериков. у. Зап. г. Яникіевичъ.

Минская губернія.

Якъ у нашамъ у гбраду праявйлася ДЙва,
Праявилася дива—удбвушка малада.
ПараДйла удава да трохъ еынбў сакалбў, 2 
ПараДйўяіы ина, на Тихъ Дунай отнислй:
„Эй ты, Тихинькій Дунай, калышы майхъ сынбў,
А ты щука рыбина, ты гадўй майхъ сыноў,
Ты гадўй майхъ сыноу да дванадцати гадбу!"
Ни хаДила удава дванадцать годъ на ваду,
На тринадцатый годъ пашла Удава па ваду.
Удава вадйцу бяреть, карабъ къ бёрыжку пдывёТь. 
Што бъ у томъ-жа караблй тры білянькихъ малайцы: 
Адйнъ вясёльцамъ грабеть, другій пъсянки пяёть, 
Т’рэтій еядйть на далу, сватаитца за удаву:
„Удбвушка малада, а ти любишь ты мянё?
А Ти любишь ты мяне, да ти пбйДишъ за мянё?
— А я Тябё ни люблю, ды й за Тябё ни найду,
Я за Тябё ни пайдў, сваіб дбчаръ выдаю!
Да у су боту сватали, а У ня Дѣлю звиньчали,
А у няДѣлю звиньчали, у панядълакъ спать клали.



Пытаигца ДяТЙна: аткўль родамъ Дяўчйна?
— Изъ Кіява папбўна, па батюшку Йванаўна!
ІІытаитца Дяўчына: аткуль родамъ ДяТина?
— Изъ Кіява напбвичъ, па батюшку Йванавичъ!
„Багдай папы прапали, што сь сястрою звиньчали!
Багдай мати пранала. што сь сястрою спать клала!
Якъ Богъ мшіё засьтярбгъ, што еь сястрою спать ня лёгъ! 
-- ПбйДішъ. сястра, у лажбкъ, утопимся съ таббю!
Бада кажыть: ни прыму! Волна кажыть: выкину!
— ПбйДимъ, сястра, ў Тёмный лѣсъ, да ськйнимся травбю, 
Мы травою такою, што братынька сь сястрбю.
На Ивана ранинька ирйдуть Дйўкй травы рвать,
Прыдуть Дѣѵки травы рвать, будуТь пісянки сьпивать, 
Будутъ пѣеяики сьпивать, насъ съ табою паминаТь:
А вб тая травица, што братынька й елстрйца!
На братыньку жоўтый цвѣтъ, на сястрйцы синянькій.

М. Заславль. Ср. Бѣл. Сб. 
вып, 1, стр. 13.

Виленская губернія.

Пирадъ Иятрбмъ пятымъ дьнёмъ 
Разгуляўся Юраў конь,
Разбйў каминъ капытбмъ.
У іиімяни агня нѣтъ,
У мальчакаў праўды нѣтъ. 
ІІирадъ Иятрбмъ пятымъ дьнёмъ 
Разгуляўся Юраў конь,
Разбйў арэхъ капытбмъ.
А ў ва рэінку ядро ёсьТь,
А ў дѣвачакъ праўда ёсьТь! 
Ваша, мальчики, нядбля:
Ганйтя кошакъ у поля!
Усѣ кошки шбрьш,
Адна кошка падласа.
Й тая мальцамъ пакраса.

Сягбньня Иванъ, заутра Янъ, 
БуДиТь лиха, мальцы, вамъ! 
ЕўдйТь лиха лихбя —
ПагбниТя кошакъ у пбля:
„А псикъ, а псикъ, кбшачки, 
ПаваДирали вбчачки!

Кабъ ни нашы Дѣвачки,
Дыкъ вйдрали бъ зрйначки!“ 
Д-ьўкн кбшакъ дайли,
Мйльцамъ вбчы гайли.

Якъ я ў зёлачки пашлі,
Я шъ сабѣ журбў нашла, 
Свёкарку зласьлйвага, 
Свякрбўку дуд.тйваю,
Мйлага журлйвага,
Дитятку плаклйвага!

Дѣуки зёл-а-ки зьбирали,
Ды зьбирали, ни знали,
Ды да’хвицбра ’) паслйли. 
Ахвицйръ ни разпазнйў, 
Да'хвицбрахъ * 2) атаслаў. 
Ахвицэраха сназнала:
„Гета шъ купъ-купена, 
Дявбцкая ружувйньня, 
Мальцбўекая кахйньня!

Д. Заулки. Нѣкоторыя помѣ
щены въ вып. VII Б. Сб. 28—29.

В Вар. м. Краснаго: Да пана Купала паслали.
2) Да пани Купали паслали.

СяДЙТь Купала на иябТи 
У яго галбўка у злбти, 
Прося у Бога пагоды: 
Дай жа, Божа, пагоды.

Ня еягбдьняшнію нбчучку вя- 
[сёлую. —

ГДѢ музйки играютъ,
Гдѣ дівачки сьпивають.

М. Красное, Вилейск. у.

Витебская губернія.

Чарвбная рожа, ня стой пры дарбзи,
Ня стой пры дарози—хто йдёТь, тотъ лым&иТь, 
Дяды йдуТь—л ымають сабѣ ны барбды,
Бабы йдуТь—лымають сабѣ ны памёлы,
Дѣуки йдуТь—лымаюТь сабѣ ны вяночки, 
Мальцы йдуТь—лымаюТь сабѣ ны кіёчки.

Кыманйца зилиная, малаДЙца маладая,
Чамў ня идетъ на вудицу на шыроку?
— Якъ жа мнѣ йти на вулицу на шыроку — 
Свёкарь к&жыТь: мяДьвѣДица!
Свякрбва кажыТь: пахмурница!
Девирь кажыть: щикатуха!
Залбўкй кажуТь: зилянуха!
Мужйкъ кёжыТь: жана май, душа май:
Ня Умѣла ты атказаТи:
МяДьвѣДица У тёмнымъ лѣси,
Пахмурница—Тёмная ночка,
Щикатуха—сарбка ў лазъ,
Зилянуха—трыва ў лугахъ.

Д, Синицы, Вит. у.

Ай вулица, вулица, шырбкыя,
А травупгка, травушка, зялёныя! 
Хто шъ ета такъ вулицу вымйтаў, 
Хто шъ ета такъ трауку вй- 

[тыптаў?
Тыптйди паненки бушмычками, 
X У ихъ косы прычбеаны, 
Грабёнычкими нрытбркыны!

(А парни поютъ):
Хй вулица, вулица, шырбкыя,
X травушка, травушка, зялёныя! 
Хто шъ ету траўку вытыптау? 
X тыптади м&льцы атбпкыми:

За атбпкыми ячмень расьтбть,
А зы кысами гниды тбчуТь!

С. Поддубье, Вит. у.

Марья Ивана на вулицу звала: 
„ПбйДимъ, Иванъ, кыла жыта, 
Кыла жыта, глядѣть жыта:
Чіё жыта, идрянйста, кыласйста?“ 
— Микишкина жыта идрянйста, 

[кыласиста:
Парй ямў пйва варйть,
Пива варить, сына жанйТь, 
Гарблку гааТь, дачку ддавбТь!



— ш —

А хто шъ у насъ ни жынатъ 
[ходить?

— Сямёнька ў насъ ни жынатъ 
[ходить:

Ёнъ браў хмялёкъ у сьвятый Дя-
[нёкъ,

СалаДЙў сблыдъ на пиреклити, 
Мыў катлы на синимъ мори, 
Сушйў бочки на ебўнушкй. 
Доля ягб нищйсныя:
Кбзы, вбўцы хмель наѣли, 
Куры, гуси сблыдъ паклювали, 
Моря катлы патапйла, 
Сбунцымъ бочки пыщапйла!

На Ивана рана сбўнца играла, 
Красавица ваду брйла, 
Рызмахнуда, пычарпнула,
Сама млйда утанўла.
Ни рбдныя мамка йщиТь:
„Мнѣ ни жилка дочки, што Утя

нула,
Тольки жалка злата-сёрибра: 
Дачкй былй и буДиТь, 
Злата-серибра ни буДиТь! “
На Йвана рана соўнца играла, 
Красавица ваду брйла, 
Рызмахнуда, пычарннула,
Сама млада утанўла.
Родная мамка дочки йщиТь: 
„Мнѣ ни жалка злата-сёрибра, 
Тольки жалка дочки, што ўтанўла. 
Злата-серибра было й будить,
А дбчки ня буДиТь.

Д, Синицы.

У гарбди бярёзычка,
На бярёзи зязібличка,
Такъ кукуиТь. быть гавбриТь: 
Сьвякрбвухна за люлиньку, 
Нявѣстухна за нйвыньку!

Купалинка, ночь малинька, 
Тёмная ночка, гдѣ твая дочка? 
— Мая дочка у садочку,
Рожу пблить, бѣлы ручки кблиТь, 
Цвятбчки рветь, вянбчки ўёть. 
Усимъ дѣукамъ па вянбчку,
А мальчыкамъ на цвятбчку, 
Старымъ Дидамъ па кіёчку,
А старушкамъ па чепчику, 
Маладушкамъ па хустачки.

На наіпый вулицы три уроды 
[ураДйлась: 

ІІёршыя урода—баббвыя пуза, 
Другая урода—вязовый ноги, 
Трэтія урода—шаўкбвый кудры. 
А ў ийшыга Йваньки баббвыя

[пуза,
У нашыга Грыгорки вязовый

[ноги,
У нашита Нетрычкіі шаўкбвын

[кудры.
Баббвыя пуза куры раздюўбаліі. 
Вязовый ноги козы абглыдали, 
Шаўковый кудры дЬўкй разчы-

[сали.
Д. Дервяги, Вит. у .  Отъ кр. 

Зиновіи Алексѣевой запис. Е. 
Соколовская.

Купалинка, ночь малинька!
Купалася двѣ сястрицы, двѣ рбднинькихъ, 
Купалася, гаварйли: умѣсьти раслй, розна зайшлй! 
Купалинка, ночь малинька!
Купалася три нивѣстки, три нивѣстки,
Купалися, гаварили: розна раслй, умѣ ста зайшлй.
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А на Йвана еонца йграла. 
Красная Дйўка вадў брала,
Биря вадў, утянула.
Хбдить, йщить лиха мачиха:
Ни жаль-жа мнѣ таго дитя,
А жаль-жа мнѣ тбнкага нлатьтя. 
А на Йвана сонца йграла. 
Красная дѣука ваду брала,
Биря ваду, утанула,
Хбдить, шцить родная мамка: 
Ни жаль-жа мнѣ тонкага платьтя, 
А жаль-жа мнѣ таго дитя.

Ли дарбги, ли шурбкій,
Стайть шатёръ мулюваный,
А ў тымъ шатрэ шаўцьі-краўды. 
Шыють шубку Аляксѣйку, 
ПІбўкамь шыють, сукномъ кры-

[ють.

Дымъ па полю дымуитца,
Пылъ па дарбги пылуитца, 
Князь Ляксѣйка вайштца.
За имъ паслы па два, па три: 
„Вярнйеъ, вярнись, князь Ляк-

[сѣйкй:
Твая жына сына радйла!"
—■ Я ли сына ни вярнўся:
Мой сынокъ—дварбвый гаеьтёкъ! 
Дымъ па полю дымуитца и. т. д. 
„Вярнись, вярнись, князь Ляк-

[сѣйка:
Твая жына дочку радйла! “
— Я ли дочки я вярнуся:
Мая дочка—дальнія гбсьтя!

Я ў пйтинку садъ садила,
Я ў еуббтку наливала,
Я ў нидѣльву защипала, 
Заіцйпаўшы, вянбкъ звила, 
Звйўшы вянокъ, нашла ў танокъ. 
За мной идётъ мой нялюбый: 
Енъ на минё гдйнить,
За мнѣ серца ныить,

Мой вянбчикъ вйнить!
Я ў пятинку садъ садила,
Я ў суботку наливала,
Я ў нидѣльку защипала, 
Заіцйпаўшы, вянбкъ звила, 
Звйўшы вянокъ, нашла ў танокъ. 
За мной идетъ мой милинькій: 
Енъ на мине глянить,
Маё серца радасьнѣить,
Мой вяночикъ ЗИЛИНѢИТЬ.

Якъ падъ гаимъ зялёнинькимъ, 
А тамъ дѣука лянбкъ брйла, 
Биря лянокъ, гаварйла: 
„Зимелинька ты чорная!
Нашто ўзйла маю мамухну

[стйринькую?
Вазьми минё маладенькую!"
— Дуракъ дѣука, ниразумная! 
Ўзйўшы тибё,—ты гнить будишь, 
Долю даўшріТ—ты жыть будишь!

А хто-яръ у насъ ни жанатый, 
[барадатый?

— Аликсандра ни жанатый, ба-
[радатый!

Доля яго нищасная,
Дйўка ягб ни красная!
Нихай доля пащаснѣить,
Нихай ді.ўка пакраснѣить.

„Ты вулица шурокая,
Ты мурава зялёная!
Хто жъ тибё, вулка,
Стаптйў, схадйў?"
— (.'топтали минё красный дѣу-

[ки Бабиницкіи! 
„А чимъ жа яны хаптали?"
— Башмачками казлбвыми, 
Панчбшками бялёвыми, 
Падвйсками шаўкбвымй!



А хто шъ у насъ да дѣвакъ ласъ: 
Курой крадить,
Падъ печъ сбдить,
Съ-падъ печки бирёть,
Дѣвкамъ даётъ:
Курки рябки, дѣуки гладки!

„А хто у насъ стрилёцъ, баёцъ?“ 
— Сиргѣйка ў насъ стрилецъ,

[баецъ:
Забйў сарбку сярёдъ току, 
Надраў сала откуль яйцы клала, 
Надрйў лою падъ нагою!

Бабиничская вол., Вит. у. 
Зап. кр. Кондратьевъ.

Ны гарѣ купаросъ росъ,
Тамъ цортъ мёльцыў 
Зы хахблъ трёсъ.
Пришли дѣвыцки глядѣть,
Ти харашо мёльцыў 
Цортъ трясётъ.

Пайду млыдй па вулицы,
Буду искать дѣвыкъ, жоныкъ. 
Ни знышла я дѣвыкъ, жбныкъ, 
Только знышла мужукбў кыра-

[гбдъ.
Завўть мянё съ сабой гулять. 
Ни пайду я зъ вамъ гулять: 
Воръ ны тарѣ и мужъ у дварѣ, 
Мужъ у дварѣ и грыза ў клѣти, 
Грыза ў клѣти рямённыя.

Мидунйца мидавйя,
Мыладйца мылыдая,
Цамў ня йдешь на вулицу?

Якъ жа мнѣ йтйтг» на вулицу: 
Бѣла пайтйть, скажутъ—курва! 
Цбрна пайтйть, скажутъ—дурна! 
Свёкыр’ь кажыть: мядьвѣдица! 
Свякрбва кажыть: щикатуха! 
Залоўка кажыть: зилянуха! 
Девирь кажыть: пахмўрнйца! 
Мой мужъ кажыть:
Жына мыя милая!
Ня Умѣла ты атказывыть: 
Мядьвѣдица ў тёмнымъ лѣси, 
Щикатуха—сарбка ў лузи 
Зйлянўха—траўка, мураўка, 
Пахмурница—грозныя тўца!

(Почти буквально поется и 
въ Витебскомъ уѣздѣ).

Збря мыя, зырйныцка!
Узуйдй рйна, пастбй пбзна, 
ІІакулй я убярўея,
Убяруся, умятўся:
Дворъ умятў салбмыю,
Столъ зыстяліо рагбжыю,
Купки надъ л Го клюцавйй вадбй. 
Будутъ ка мнѣ два гбеьсики ня- 

[любыи:
Первый госьсикъ лютый евёкыръ, 
А другая госься лютыя свякрбва! 
Збря мыя, зыряныцка!
Узуйдй рана, пастой позна, 
Пакуля я убяруся,
Убяруся и ўмятўся:
Дворъ умяту мятёлушкый, 
Столъ зыстялГо скатиртію.
Купки нальлю зилянймъ виномъ. 
Будутъ ка мнѣ два гбеьсики 

[любыи:
Первый госьсикъ рбнный татка, 
А другая госься рбнныя мамка.

Царвбнныя Рожа и жолта, пругбжа.
Рожу мамка била, на вулку ни пусьсйла:
„Ня йди, курва, на вулку, ня стой съ Кузьмомъ пбшшцъ, 
Ни дывай Кузьмѣ руцку, ни миняйся на иёрьениР

— Сястрйцы-дявўлькй, ехадйтя вы къ Рожы,
Скажытя вы Рожы: Кузьм» дома нѣту!
ІІакхыў Кузёмка ў новый гырадо'цыкъ,
Таргй тургувати и иярьснй зыкупати.
Пярьенп зыкупати, дѣвыкъ дурувати (даровать). 
Нрибрауся Кузёмка ў дявбцкыя платьтя.
Вышла Рожа на вулку, стала съ Кузьмомъ пбплицъ,
Дыда Кузьмѣ руцку, цуминялыеь ны пёрьсни.
Рожу мамка клицыть.
Атюшкнўлыся Рожа ў канцы цйстыга поля:
А жжы мянё, мамка, у третьтій гадбцыкъ,
У третьтій гадбцыкъ еъ краснымъ яёцкымъ,
И зъ бѣлпнькимъ ейрцымъ,
И зъ малинькимъ ейнцымъ.

Купала, Купала, семъ мальцыў прынада,
А на тоя мѣста семъ дѣвыкъ васкресла!
Зы стянбю кымяннбю прыржаў коня варбнинькій: 
Дыетаўея я ни хызяину:
Отбила маё ня мётина, морда мыя ня мўздына,
Грива мыя ня цбсына, спина мыя ня сёдлына!
Зы стяною кымяннбю прыржаў коня варонинькій: 
Дыстаўся я хызяину:
Стоила маё иадмётина. морда мыя замўздына,
Грива мыя пацэеына и спина мыя заоѣдлына!

С. Будница, Велижскаго уѣзда.
Отъ кр. Домны Мухиной зап. Ѳ. Т. Филипповъ.

Здѣсь, кромѣ костра, парни въ эту ночь жгутъ старое колесо, 
облитое смолою, или бочку изъ-подъ дегтя, высоко поднявъ ихъ на 
жердяхъ.

Сягбныш Купала, а заўтрй Ясь, 
Пагбнють мальцы кбшыкъ дась. 
Кошки на ёлки скакали,
Мальцы на кбшыкъ брихали: 
„Іѣзьтя, кошки, далбўкй,
Намъ нада итй дамбўкй. 
Будимъ васъ, кошки, дайть, 
Будимъ дѣвыкъ кармйть!”

„Купёлинка, тёмная ночка,
А гдѣ твая дочка?

— Мая дочка у садочку, ;
У садочку гряды полить,
Рожу щиплить, вяночки ўёть. 
Вяночки звйўшы, ны галбўку • 

[кладётъ.
Ны галбўку ўсклаўшы, на вулку

[идётъ.
А на ціўт вянбкъ вянить,
У маладца сёрца нйить.

С. Казаково, Вел. у.



Круглб маё поля, кругло, нивялйка,
Кругло, нивялика, на ёмъ ягыдъ мнбга.
Пайдў, пугѵлйю, ягыдъ лубирйю, —
И спѣлыхъ, и здрѣлыхъ жыляпушыкъ бѣлыхъ.
Пайдў, пугуляю, ягодъ пубираю:
Спѣлки ў рукавбцыкъ. здрѣлки ў кишанёцыкъ.
А жьтшушки у пястку.
Я спѣлый татки, а здрѣлыи мамки.
Жыляпушки свёкру, цвятоцки свякрбуки:
..'Вшъ, татка, жывиея, ѣшь мамка, сытися,
Ѣшь, свёкырь, давйся!

Иванъ .м ыл адонь кій, ня стой ныдъ рякбю,
Ни мыхай рукою, ня бьхть зы таббю,
Ня быть зы таббю, ня слыть мнѣ жанбю!
Кали хоть минё ўзятй.
Сули найму татки, прасй маГо мамку.
Сули майму татки карбўку бурёшку,
Авёцку кысмашку, а козку даёшку,
А козку даёшку, кыня исъ павбскый.
Семъ рублей ны винецъ, таі’да свадьби кане'цъ.

Выйду за варбты, ударю ў ладони!
Званы зашумѣли, серьги забризчйли,
Серьги забризчали, крали заблющали!
Свёкырь улякнўўся, татка усмяхнўўся.
„Ни ўлйкайся, свёкырь, ня ты минё выдыў,
Ни свякрова сурижала:
Выдыў мине татка, сурижала мамка,
Зъ быгатыга двору, зъ висбкыга тёриму!“

С. Узкое, Вел, у. Зап, Т. Модзалевская.

Василёчки баравьіи, зиляныи, 
Гдѣ вы раслй, гдѣ вы цвялй?
— А мы раслй при дбжжыку, 
А мы цвялй при сбўнйку! 
Маладая дяўчыначка,
Гдѣ ты раслй, рбзумъ мѣла?
— А я расла у батюшки, 
Розумъ мѣла у матушки,
А я расла—кухалася,
А мальчйшычки дасталаея!

Дубравушка зилиная,
Чаво рана зашумѣла?
— А якъ жа мнѣ ня шумѣти: 
Буенъ витёръ павиваиТь 
Мокрый дожжыкъ паливаить! 
Маладая дяўчбнычка,
Чаво жалка заплакыяа?
— Я якъ жа мнѣ ня плакати: 
Были сваты далёкій, багатыи, 
А ў суботу зъ гарілычкай,
А ў иядѣльку за дівачкай.

Мнла я дворъ мятёлачкай,
А я стану, наелухаю,
Што батька ира мянё гавбрить: 
Аддамъ дачкі каня варапбва 
Баранова —маладбва.
Мила я дворъ мятёлачкай,
А я стану, наелухаю,
Што ира мянё мати гавбрить:
— Я аддймъ дачкѣ сундукъ но-

[вый,
Сундукъ новый, акувйный, 
Акуваный, маливйный, 
Маливаный, гутуваный.

У барку, барку па виряску 
Лижать брусійка тясбвыи. 
Ийшла, прайшла дяўчбнычка,
За ей ззаду мальчйшычка:
— „Пастой, пастой, дяўчбнычка, 
А я табѣ нѣшта скажу:
НІто на Рбжтва роить зацвила.
— А ішпраўда, мальчйшычка:
Я тамка была, цвяткй рвала, 
Цвятки рвала, вянбкч» плила!
У барку, барку па виряску 
Ляжйть брўсійка тясбвыи. 
Нйшбў, прайшоў мальчйшычка, 
За имъ ззаду дяўчбнычка:

„Гіастбй, пастой, мальчйшычка, 
А я табѣ нѣшта скажў:
А што на Ііитра быў марбсъ,
А быў марбсъ—Дуиай замёрсъ!“ 
Ай нйпраўда. дяўчбнычка:
Я й тамка быў, каня пайў,
Коня папу, видрбмъ налйў, 
Вядромъ налйў, ботамъ праламйў.

Чиризъ боръ зялёнинькій 
Бяжйть коникъ варбнинькій,
За тымъ канемъ пагбнъ бяжыТь. 
Малбдинькій Михалачка,
На пярёйму Ульяначка: 
„Ульяначка, душа май!
ІІиряймй майвб канй,
Каня майво Баранова,
Мянё князя маладбва,
Майвб каня нигатава,
Мянё князя багатава!"
— Я бы рада пириняТь, 
Атёцъ-мати ни вилять! 
„Ульяночка, душа май!
Ты ня бойся никавб,
Апрйчь Гбспада Бога,
Ды мяне, князя маладбва!"

С, Мишневичи, Городок. у. 
Запис. учит. П. Василевъ.

Иванъ мыладёнькій, ня стой надъ рякбю,
Ня стой надъ рякбю, ня махай рукою:
Ня быть за таббю, ня слыть тваёй жаною.
Кали хоть минё ўзятй,
Схади къ майму татки, енраей ў маёй мамки,
Тады буду за табою, буду слыть тваёй жаною:
Буду паетёльку слати, буду рубашки шыти,
Танёньки, бидёньки, па пупъ каратёньки,
Съ краснымъ варатбчкамъ, съ касымъ ваўнярбчкаю».

Купальня, тёмная ночка, Дѣ твая дочка?
У садочку на задбчку лѣхи полить, руки кблить, 
Лѣхи папалбла, руки пакалбла,



Сягодыш Купалка, заўтра Иванъ.
Ай, будить лиха, мальцы, вамъ!
Будить вамъ лиха лихбя:
Пагбнитя кбшыкъ у поля.
Кошки на елку скакали,
Мальцы на кбшыкъ брыхали:
.Дѣзьти-тка, кошки, далбў,
Нагонимъ васъ, кошки, дзмбў! ~
Будутъ дѣ^ки кошыкъ дайть,
Будутъ мальцамъ кашу варыть,
Будутъ дѣѵки мальцаў кармить!

Г,какали сарбки съ колу на колъ,
Кабы нашымъ мальцамъ скулья ў хаходъ!
На гарб-горки росъ купарбсъ,
Кабы нашымъ мальцамъ скулья ў носъ!
На гарб дубья падгарэла.
Кабы нашыхъ мадьцбў пазгаліла!
На гарэ дубья прыжывала,
Кабы нашыхъ дівакъ прыбывала!

С. Хвошно, Городок. у.
Зап. Е. Я, Бѣлинская.

Тонкимъ бѣлымъ палатномъ 
Кужэльными рушничками!

С. Долосцы, Себ. у. 
Зап. кр. Кузьма Моисеевъ.

На святбга Ивана 
Дѣ^ка траву ирвала.
Святый Иванъ пакарёў.
Ручки, ножки па'тламаў,
У балбта пакндаў!
„Святйй Иванъ, ниг карай, 
Ручки, ножки ни ламай,
У балота ни кидай!
Я Ивану пакаріось,
Нйска ў ножки пакланібсь! “

Иванькина мамка ўсю ночку ни спала,
Ўсю ночку ни спала, ў Петри ключи крала,
Землю размякала, расу выпускала.
Раса мидавая луги прйўтапйда,
Трава шалкавёя лугй прйўкрасйла.

„А рўтанька-мйтанька, 
Чирвбнная рбжанька,
А гдѣ тибб пасадйти:
Ти ў гарбди на ляхѣ,
Ти ў капусьти ў баразьні?"
— Гдѣ хбчитя—садйтя, 
Тольки мине палйтя,
Усё раньнію расбю, 
Вичбрнію зарёю!
„Ты, дйўчбнка маладая,
А гдѣ тибе пасадйти:
Ти ў татухны за стадомъ, 
Ти ў свёкарки на кутѣ?“
— Гдѣ хочитя—садйтя, 
Тольки минб дарйтя,

Якъ на Йвана, на Яна, діўкй траву рвйли,
Дѣуки траву рвали, у Ивана патали:
„Иванъ, Иванъ, старый дѣдъ, а што ета за трава?" 
— Ета трава Купальня, дявбцкая гулйньня, 
Дявоцкая гуляныія, мальцава сухата!
Мальцы сохнуть, сохнуть, нихай яньг вдохнуть.

Чирвбная рожа, жбўтый цвѣтъ!
Ни палюбють мальцы, пайдў ў свѣтъ:
Ни съ ахвотай—зъ няволи:
Ни цалўють хлопцы давбли!

Чирвбная рожа, ни стой ля дарбзга,
Ни клонь галавбю за мной сиратбю:
У минё сиратйнки ни рбдьнинькій татка,
Ни рбдыіинькій татка, ни родная мамка:
Позна спать кладётъ и ранинька пабужішть: 
Ранинька пабужаить, малбть пасылаить:
„Устань, маё дитя нялюбая!
Умййся слязбю, утрйся рукавомъ,
Иди у йстбпачку, мяли сырбя жыта,
Сырбя жыта и ярую пшаничку мякка на мучйчкуР 
Чирвоная рожа, стой ля дароз»,
Клонь галавбю за мной маладбю:
У минё рбдьнинькій татка и родная мамка,
Рана сиатьки кладётъ и позна пабужаить:
„Устань, мая дитя любая, устань дарагая!
Умыйся білинька, утрйся сўшынька,
Иди на гуляньня!"

„Зилёнинькій винаградъ,
Чимъ удаўся на паглядъ,
Ды ді тибё пасадйти:
Ти ў гарбди на ляхѣ,
Ти ў капўсьтй ў баразьнѣ?"
— Дѣ хбчитя, пасадйтя,
Тольки минё палйтя 
Вичёрьнію зарёю, раньнію расбю!

„Ды маладая Алёнка,
Дѣ тибё пасадйти:
Ти ў татухнѣ за стадомъ,
Ти ў свёкаркѣ на кутѣ?
— Дѣ хбчитя, пасадйтя, 
Тольки минё падарйтя,— 
Тонкимъ бѣлымъ палатномъ, 
Малбдинькимъ жынишкбмъ!

Д. Ильино, Долосчан. в. Себеж. у.
Зап. кр-не Зах. Никитинъ и Ив. Кипріановъ. 
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Иваньская ночка темна, нивялйчка,
Чирвоная рожа зёлина, пругожа.
Иванъ-да-Марья на гарй раеьтёть,
А ўнйзу ў кунельни змяібха паўзёть.
Шанъ-Марья завўть: хадйтя, жбнычки,
У купбльню сидѣть, трёхъ зьмяёў стярёчь!
Якъ первая зьмія—залбмъ заламала,
А другая зьмій карбў заклинала,
А третьтія зьмія пражйнъ нражынада,
Пражынъ пражынала, споръ въ хлѣби зьминьшала. 
А хто йдёть на купёльн.ю сядѣть,

Станя той бярёзыю,
Хто жъ ня йдетъ на купедьню сядѣть—

Станя той кадбдыю!
Абвбй яё павшшцыю, накрый яё макръіцыю!

Хадйў ежыкъ на вудицы—рана,
[рана!.

Ды зваў дѣвакъ къ купельни- 
[цы—р. р.

Бабы, дѣуки, пбйдимъ въ поля! 
У дівачыкъ свая воля, 
Маладйца жъ горатнйца:
Иди, свёкру далажйся,
У свякрбвы папрасйея!
Сядйть свёкарь на пакути,

Дивярёчки па застольямъ,
А залбўкй на каморамъ,
А мой милый въ палажбчку, 
А дитятка ў караббчку. 
Пакўль мблада зьбиралась, 
Купёлинка минавалась.
А хто ня быў на купёльни, 
Той калбда дубовая,
А хто быў на купельни,
Той лйпинка кудрявая!

Иванъ-да-Марья, на гарѣ купальня,
На тарѣ купальня, падъ тарой Пятрбў день. 
Дѣ Иванъ купаўся, тамъ беригъ зыбаўся,
Дѣ Марья купалась, моря вылнавалась. 
Иваныва мати па беришку ходить,
Па беришку хбднть, рубашычку носить, 
Тонку пылатьняну, шбўкымь вышывану. 
Иваныва мати ўсю ночку ни спала,
Ўсю ночку ни спала, ў Питра ключи крала, 
Зямлю размыкала, расу выпускала.

Яня, Яня, што дѣлаишъ? 2
— Божамоцный, дирвЙнъ дярў! 2 
Яня, Яня, на што дирванъ Р 2
— Божа моцный, ячмень сіить. 2 
Яня, Яня, на што ячмень? 2

— Божа модный, пива варить! 2 
Яня, Яня, на што пива? 2
— Божа моцный, сынбў жанить! 2 
Себежскій у. Запис. непрем. членъ 
крест. присут. П. Ѳ. Альхимовичъ.

Да выйду, выйду на вўлачку, 
Да ўдару, ўдару ў ладбначки, 
Ти звонки, звонки пярсьТёначки? 
Кали звонки—тэты будутъ,
А ня звонки—татка купить!
Якъ зачўла свякрбвачка:
„Ня би, нявѣста, ладоначакъ, 
Ни ламай, нявѣста, пярсьТё-

[нычкаў! “
— А што табѣ, свякроўка, да

[таго?
Ня ты мнѣ ладонки гадавала, 
Ня твой сынъ пяреьтёнки мнѣ 

[снраўляў!
Гадавйў ладонки мой татўлька, 
Гадаваў мой рбдьнинькій, 
Онраўлйў пяреьтёнки мой бра-

[титка,
Спраўляў мнѣ мой рбдьнинькій, 
Ахъ, у вялйкимъ жа гбраДи, 
ІІрысдйў наейти мнѣ мблади!

Ишда Купалка еялбмъ, еялбмъ, 
Казала Дѣукамъ: чаломъ, чаломъ! 
Дѣуки Куиалку ни узнали, 
Купалку у хатку ни пазвали. 
Тольки адна Матрўнка спазнала, 
Купалку у хатку пазвала:
А ў яё пива наварьша,
А у яё мёду нацэжына!

Пры дарбзи, пры шурбкай 
Дьвѣ дівачки лёнъ ирвали. 
Ишло туды два малбйчыки,
Два удалыхъ:
„Богъ у пбмачъ, Дьвѣ дівачки! “ 
Багётая замбўчыла,
А худббычка 'прамблвила.
Нашли яны, гукаючы,
Сами сабѣ даражаючы: 
лНи бяры, братицъ, багйтаю,
А бяры, браТицъ, худббычку: 
Багатая дужа гордая,
А худббычка дужа ўдблая! “

Худобычку стали сватати,
А багатая стала плйкаТи: 
„Падушачки маё пухбвыя,
Тн вами горы раўнаваТн? 
Прастйньки маё бялёвыя,
Ти вами дней апинати?
Убрусы май шаўкбвыя,
Ти вами мёжы высьТилаТи? 
Рѵшникй маё бялёвыя,
Ти вами лѣсъ абвизаТи? 
Каральки маё дарагія,
Ти вами кбній папутаТи? 
Пяреьтёнки маё залатйя,
Ти вами кбній падкавати?“... 

(Поется и во время уборки льна).

А ў нбвинькамъ калбДизьку 
Два дваранйны кбній пайли,
А дьвѣ Дяўчйны вадў брали. 
Два дваранйны укланйлися, 
Багатая Дѣука усьмяхнулася,
А бѣдная скланйлася.
Бѣдную яны съ саббй взяли,
А багатая засталася:
„А бѣль мая, бѣлинькая,
ГДѢ мнѣ Тябё паДиваТи:
Ти на убогихъ па’тдаваТи? 
Рушиички маё тонинькія,
Гдѣ жъ мнѣ васъ паДіТи:
Ти дарбжки паслаТи? 
Пяреьтёнки мае залатйя,
А гдѣ мнѣ васъ паДиваТи:
Ти на пруточки паўзьДйваТй?"

Лепельскій у. Зап. В. Гутовскій, 
Ѳ. Соколовскій, Барковъ.

На моры вутка купалася,
На биражбчку сушьілася.
Наша дѣвачка спужалася,
НІто яб дары ни ирадины,
А хоть праДины, ды ни тканы, 
А хоть тканы, ды ни бялёны,
А хоть бялёны, ды ни качаны,



А у кубкахъ вада ёсьТь,
А ў дѣвачкахъ нраўда ёсьТь. 
Иванъ, Иванъ, браТгщъ мой: 
ГарйТь проваръ твой!
А вы, мальчыки, туишТя, 
Рйшатамъ вадў насйтя!
А ў рэшати вады нѣтъ,
А ў мальчыкаў праўды нѣтъ!

Ишла Купалка снлбмъ, сялбмъ, 
Закрыўшы вочы пярбмъ, паромъ. 
Дѣуки Куналку ни назнади,
На вулицу гулять ни пазвали. 
„Хади, Купалка, на ву-лицу-! “ 

Гуляптн, ДЦўкй, мнѣ нбколи: 
Мнѣ. трйба жыта нильнавать, 
Троба карбў вартавать:
Кабъ змія жыта ни ламала,
У карбў малбки ни вбирала!

А за гарбдамъ загарбжанымъ,
А тамъ цвитбчки пасбжапы:
Адинъ цвитбкъ—мята багата,
Другій цвитокъ—рожа прыгбжа,
Трйтьтій цвитокъ - рута крута,
ЧаТьвёртый цвитокъ—крапива лянива.
А хто багатый—пильнуй мяты,
А хто прыгбжый—пильнуй рожы,
А хто крўтый—пильнуй руты,
А хто лянивый—пильнуй крапивы,
А хто Тиляпень—пильнуй калапёнь!

А хоть качаны, ды ня шыты,
А хоть шыты, ды ни дарбны,
А хоть дарбны, ды ни скланёны.

Чирызъ тару тры сьтежачки,
А тамъ ишли тры Дѣвачки:
А дна ишлй у зблати,
А другал у сёрыбры,
Трётьтяя йшла у ваксамити. 
Што ў зблаТи—то Йваничку, 
ТТТто ў серабры - то Миколку, 
ІПто ў ваксамити—то Пётрычку. 
А Иванькина грбшы дйчиТь, 
Микблкава листочки пйшыть, 
Пё.трычкина рассалаить,

Иванъ, Иванъ, братицъ мой: 
ГарыТь проваръ твой!
А вы, Дѣвачки, тушйтя, 
Кубками ваду насйтя!

Ходить чижыкъ иа вулицы, 
Завёть Дѣвакл, у Купалу: 
„ИдиТя, Дѣуки, у Купалу,— 
Вамъ, Дѣвачки, свая вбля!“
А малодачкамъ нима воли: 
Кипйть гаршбкъ на прыпичку, 
ВурчйТь свёкаръ у запичку!

Да за,гумномъ у ельничку 
Тры ластаўкй щибитали.
Ни ластаўіш щибитали,
Тры ятрбўкй размаўлялй:
Што розна расьлй, а ўмьста

[сышлй!

У числамъ поли зялёный лугъ никбшаный,
На тымъ лугу стадо кбній вараненькихъ.
Якъ узышла тёмна туча грамавая,
Разагвала стада кбній вараненькихъ.
Да ни жаль мнѣ стада коній вараненькихъ,
Да тольки жалъ мнѣ канй палавбга:
Ёнъ гўбкай мора вады выпиваиТь,
Ёнъ вочками на неби звёзды палйчить,
Ёвъ вуніками далёкая войска пачуиТь,
Ёнъ капыткйми бѣлы камни разбйваиТь.

М. Браславъ, Ковенской губ.

29 іюня—праздникъ Петра и Павла. Петровскій постъ—Пе
тровка—въ Могилевской губерніи соблюдается такъ же, какъ и осталь
ные, кромѣ окатоличеннаго Сѣннеискаго уѣзда, гдѣ въ Петровскій 
постъ ѣдятъ съ молокомъ. Соблюдается постъ въ сѣверныхъ и восточ
ныхъ уѣздахъ Витебской губерніи, но уже въ Витебскомъ суще
ствуетъ легенда, что Христосъ повелѣлъ постить предъ Петромъ 
двѣнадцать дней, по числу своихъ апостоловъ, почему здѣсь и постятъ 
не всю Петровку, а только послѣдніе 12 дней. Какъ и въ великій 
постъ, въ первый день Петровки надо пить водку. Тогда коровы 
будутъ молочныя. Это называется „брыксы“. Если Петровъ день при
дется въ среду или пятницу, то разговѣнье переносится на слѣдую
щій день. Въ такихъ случаяхъ въ Гомельскомъ уѣздѣ говорятъ, что 
Павелъ отнялъ корову у Петра, такъ что у Петра нѣтъ ни молока, 
ни сыра, и нечѣмъ разговляться.

Въ этотъ день пастуховъ одаряютъ молокомъ, большею частью, 
простоквашей, и сыромъ.

Въ этотъ же день женщины и дѣвушки „кумятся“. Собственно, 
дѣвушки кумятся на Троицу, а совмѣстно съ хлопцами на Петра.
Но въ Чериковскомъ уѣздѣ наоборотъ: съ мужчинами на Троицу,
а однѣ на Петра. Вотъ почему Духовскія пѣсни такъ сближаются 
съ Петровскими. Кумованье уже потеряло свой обрядовый характеръ. 
Лишь въ нѣкоторыхъ глухихъ селеніяхъ продолжаютъ еще ходить 
въ лѣсъ и тамъ свиваютъ вѣнкомъ двѣ сосѣднихъ вѣтки березы или, у 
вѣтки двухъ сосѣднихъ березъ. Загадываніе заключается въ томъ, 
увянутъ ли эти завитыя вѣтки или останутся свѣжими, когда чрезъ 
недѣлю придутъ ихъ развивать. Предметы загадыванія самые обы
денные: буду ли жива? выйду ли замужъ? и т. п. Обыкновенно же 
Кумованье представляетъ видъ пирушки, причемъ ясенщины и дѣ
вушки пируютъ тамъ, гдѣ завивались вѣнки, а совмѣстныя пирушки 
хлопцевъ и дѣвушекъ устраиваются въ той избѣ, гдѣ зимой про
исходили супрядки, посидѣнки Въ лѣсу раскладываются костры,
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устраиваются качели, танцы; приготовляется, обязательно, яичница; 
приносятся блины, водка. Если на эту женскую пирушку явятся 
мужчины, женщины срываютъ у нихъ шапки и бросаютъ въ костры. 
Въ нѣкоторыхъ пунктахъ Могилевской губерніи (напр. Носовичская 
волость) еще бытуетъ борьба дѣвушекъ съ хлопцами въ этотъ день.

Кумованье въ хатѣ совершается въ такомъ порядкѣ. Вечеромъ на 
Петра дѣвушки приносятъ квартирной хозяйкѣ сыръ, масло, молоко, 
яйца, сало, муку на блины. Хозяйка съ одной изъ дѣвушекъ стря
паетъ, а остальныя поютъ пѣсни и танцуютъ подъ припѣвки. Хлоп
цы приносятъ водку, и танцы дѣлаются оживленнѣе. Въ Рогачевскомъ 
уѣздѣ приглашается и музыка, и происходитъ, такимъ образомъ, 
полное игрище. Танцы продолжаются всю короткую ночь и молодежь 
расходится по домамъ уже утромъ на другой день.

Существуетъ особый циклъ кумовскихъ иѣеенъ, называемыхъ 
также Духовскими и Петровскими, но надо сказать, что въ послѣднее 
время сюда ворвались пѣсни заимствованныя, въ которыхъ бѣлорус-
самъ нравится не столько текстъ, сколько ритмъ. Нѣсколько изъ 
нихъ приводится въ числѣ печатаемыхъ ниже.
Кумидися двѣ кумйчаньки,

А трбтяя нѣ, —
Прасйлаея, малйлася:

Прымйтя мянё!
Якъ пбйдитя у зёлянъ садъ, 

Завйтя мянё!
Якъ будитя вы цвятбчки ирвать, 

Сарвйтя и мнѣ!

Якъ будитя вянбчки вить, 
Савйтя и мнѣ!

Якъ будитя на Дунай пускать, 
Пусьтйтя и мой!

Уси вянкй павярхў плывутъ,
А мой на дно пёў,

Уси дружки са войны йдуть,
А мой тамъ прапйў.

А у мостъ, у мостъ шоўкь трава расьтё,
Шоукъ трава расьте, жоўты крйсачки,
Жоўты красачки, ўсё нагбдачки,
Нашы дѣвачки сваявблачки:
Идѣ мёдъ чують, тамъ и начують,
А гдѣ гарблачку, тамъ и нядѣлячку,
А дѣ пъють салбдкій мёдъ,
Тамъ и круглый годъ.

Кормян. вол., Рогач. у.
Отъ Марьи Самсоновой запис. мною

Мы пайДёмъ, Дѣвычки, вы луги-лужбчки, 
Вы луги-лужочки, зывиваТь вянбчки.
Мы завьёмъ вянбчки на ўсй святбчки, 
На ўсй святочки, на ўсй празьнички,
На Духаўскія, на Пятрбўскія.
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Ни радуйся, дубья-ясинья,
Радуйся, бѣлыя бярёза:
Идутъ къ вамъ Дйўкй красныя,
Дѣуки красныя, косы русыя,
Гарблка гбрькыя, скрипка звбнкыя.

На лугахъ трава пыталбчина,
Съ карбникамъ пывалбчина.
Вы Дѣвычки нёшы, ўсё зыгады вашы:
Нашли у калину, ныламёди малины!
Ни буДиТь калина сылажбй малины,
Ни буДиТь свякрова луччи рбдный матки,
Ни сіійжыть слова якъ свайму Дитяти. !

М. Монастырщина, Мстисл. у

Вѣлинькій малбйчикъ коника сидлбиТь, 
Красныя Дяўчбнка въ акнб пыглидаиТь,
Въ акно пыглидаиТь, мылыйцб нытаиТь: 
„Вѣлинькій малойчикъ, куды ты ігаѣДигаъ?“
— Далёка паѣду, няскбра пріѣду,
Няскора пріѣду, жанитца буду!
— „Ни дай табѣ Божа ни щасьТя, ни доли, 
Ни щасьтя, ни доли, ни ў пбли, ни ў дбми, 
Ни ў Дѣтяхъ, ни ў лѣТяхъ,
Ни ў жанѣ сыгласья.

С. Соино, Мстисл. у.

ПайДёмъ, Дѣвычки, мы ў лугй гулять — 
Хвалю Бога, Духа Святога!

Мы ў лугй гулять, вянкбў зывиваТь — 
Хвалю Бога, Духа Святбга!

Мы завьёмъ вянкй на усѣ святкй,
На ўей святкй, на усѣ празьнички,
На Духаўскія, на Пятрбўскія.
А што Духъ-Тройца, то суббръ Дѣукамъ,
А што Илья святый, то разгонъ Дѣукамъ: 
Разыгнаў Дѣвыкъ па чистымъ палямъ,
Па чистймъ налямъ, на густымъ жытамъ.
А ў лугахъ трава пыталбчина,
Пыталочина, изъ коренья пывыварбчина! 
Якъ пыіпла трава къ Богу ны жблыбу: 
„Ахъ, Божа нашъ, рассуДи ты насъ 
Съ красными Д-вўкымй, мыладушкыми!“



— Ахъ, Тибѣ, трава, ў засѣду пыра,
А краснымъ Дѣ^кымъ да вѣку гульня —

Хвалю Бога, Духа Святога!
С. Ослянка, Мстисл. у. Запис. 

П. С. Судиловскій.

ПытАлыся маТи у дбни:
„Чагб, дбня, дарбшка натбрина?“
— Маминька, ваўкй сѣры хаДйли,
Дарбжычки нытарйли!
„Чаго, доня, варбтики скрипѣли?**
— Маминька, буйны вятрй шубувАли,
Воротики калыхали! ' ,
„Доня мыя, чаго хбртики брихАли?**
— Маминька, сусѣди па вулицы хаДили!
„Чаго, доня, акбшычки бризкатАли?**
— Маминька, ета я котика пускала!
„Доня мыя, чаго крыватушка скрипѣла?**
— Маминька, я съ падрушкыми сидѣла!
„Доня мыя, чаго сыяничикъ узимАуся?**
— Маминька, партныя шйли—сузили!
„Чаго, доня, хвартушбчикъ падымаўся?**
— Маминька, ву крухмали ни удаўся!
„Чаго, доня, ты ў клѣти кричала?**
— Маминька, ета я ДиТЙтку ныражАла!
Маминька, ета табѣ навука:
Калышй майгб сына, свайгб ўнўка!

Ослянская вол. Мстисл. у.

Мужа пъяницу—прапбицу!
А выйду я на вулицу,
Ды гляну я на сусвдушакъ: 
Чужыя жоны наскАчутца,
А я маладА наплачуся:
Прйдить вечиръ—пасьТбль

[сьТялю,
Съ пъянымъ мужынькбмъ 
У пасьтель кладусь.
Ёнъ атвёрнитца къ сьТинѣ

[вбчками,
Къ сьТинѣ вочками, кабинѣ

[плбчками.
Быхов. у. Зап. М. Онуфріевъ.

Улица май шырокая,
Бясьда мая нивясёлая,
Па табѣ хажў, ня вйхажу,
Па сабѣ дружка ня вйбяру,
А хоть вйбяру, дыкъ стАрага,
А ни стАрага—дыкъ мАлага.
А старый ляжйть-ни павбрнитца, 
А малый бяжйть ни еавѣтуитца, 
А свёкаръ глядитъ ды сердитца, 
Свякруха-маТи тольки свАритца!

Ахъ, зачимъ мянё замужъ вы
дали

За нямйлага мужа пъяницу,

Ой, то-то! Пятрова ночка нивялйчка, ой, то-то! 
То-то! Чаму шъ ина нивяличка, то то!
То-то! Наіпы Дѣвачки ня вйспалися, то-то!
То-то! У ею ночь ни спали, шнуры сукали, то-то! 
То-то! Шнуры сукали шаўкбвыя, то-то!
То-то! Кашўлькй шйли бялёвыя, то-то!
То-то! Вышли на вулку прадавАти, то-то!
То-то! Сямў-тамў за грбшыки, то-то!
То-то! А сваймў мйламу за слбучыки, то-то! 
То-то! За слоучыки вярнёнькія, то-то!
То-то! За прыхбды часьтинькія, то-то!
То-то! За падарунки дарагія, то-то!
То-то! Енъ дабть, ни жАлаваиТь, то-то!
То-то! А ина бярАть, ни ДйкаваиТь, ой, то-то!

Ой, то-т<М Свякрбвачка мая зрадьница, ой то-тб! *) 
ЗраДила мяне, малаДбнькаю!
Казала: иДи ў маіЪ клѣтку спать:
Мая клѣтка съ прыклѣтками,
Май замкй ютранйя,
Май дьверы залатыя!**
А зъ вечара Тихуеинъка,
А съ пбўначы стуку—грукў!
Прыѣхали тры жаўнеры: **)
АДинъ жаўііерь ды клѣть разбирать,
Другій жаўнерь замкй разбивать,
ТрэтьТій жаўнерь мянё млоду ўзять!

Ой, то-тб! Ў чыстымъ поли три гарбды выгарбджаны—
[ой, то-тб! *)

У ваднймъ гарбди чырвбна рожа,
У другимъ гарбди зялёна рута,
У трэтьТимъ гароДи пахнюча мята,
А кала плбтьтя—крапйвачка.
А хто прыгбжый—пилнуй рожы,
А хто крўтый—пилнуй руты,
А хто багатый—пилнуй мяты,
А хто лянйвый—пилнуй крапивы, ой, то-тб!

*) Припѣвъ повторяется въ началѣ и въ концѣ каждой строки, 
Молодежь уже поетъ: кавалеры.



Ой, то-то! ЛяТѣли гуси радъ пб раду, ой, то-тб! *) 
Крыкнули гуси разъ пб разу:
„Чаму, Иваныса, ня жйнисься?"
— А якъ я мёло жаниТися:
Хмель на тычйнца ни навйўся,
А ячмень на нйўца ни налйўся,
Дачка у мамки ни яагулйлаея,
А мнѣ маладбму ни спадабйлася!
Тяиеръ буду жанйтися:
Хмель на тычынку ўжэ павйўея,
Ячмень на нйўца ўжэ налйўея,
Дачўшка у мамки нагулялася,
А мнѣ маладбму епадабйлаея!

Ой, то-то! Ды шкода, шкода зялёнага дубу,
Што за сухимъ лѣсамъ, ой, то-тб!
Ды шкода, шкода маёй маладбеьТи,
Што за старымъ бѣсамъ, ой, то-то!
Ни я ўпйла, ни я уѣла,
Ни дббра ўхадйда, ой, то-тб!
Тольки сва6 маладыя дѣты 
Уси патраТила, ой, то-то!
ЁсьТь у майго татўлички 
Кони варанйя, ой, то-тб!
Я й паѣду даганяти 
Лѣты маладыя. ой, то-тб!
Я й кбнйкаў пирыгнёла,
ЛѣтаУ нй дагнйла, ой, то тб!

Ой, то-тб!
Дубрбвачка а мая зялёная,

Ой, то-то! *)
Я шъ па табѣ пахадйла,
Ў тваймъ шуму заблудила. 
Татўлька клйчыТь—я ня чуда,

Па галасбчку ни спазнйла, 
Роднымъ татулькамъ ни назвала! 
Дубрбвачка а май зялёная, и т. д. 
Матўлька иДёіь, дамбу завёть.
Я матульки ни спазнала, 
Рбдный матўлькай ни назвала!

(То же поется о братиткѣ и о сястрйцѣ. Потомъ):

Дубрбў май а зялёная,
Я шъ па табѣ пахадйла,
У тваймъ шумў заблудила. 
Милинькій идётъ, дамбў завёть.

Я шъ мйламу атклйкнўлась,
На галосбчку апазнйла 
Па ймёньнику я шъ назвала,

[ой, то-тб!

*) Припѣвъ повторяется въ началѣ и въ концѣ каждой строки.

Ой, то тб! Чаму, силнзёнь, смўтшгь, ни вясёлъ, ой, то-то! *)
— А якъ жа мнѣ вясёламу быть:
Учбра зъ вячбра вўтачку злавйў,—
Сягбньня рана прочь паляТѣла!
Капъ жа далёка, жали пъ ни было,
А тб атъ минё у другимъ кусьтѣ,
Ў Тихимъ Дунай купаитца,
Мнѣ силязёньку наругаитца!..
Чаму, Иванька, смутенъ, ни вясёлъ?
— А якъ жа мнѣ нясёламу быть:
Учора зъ вячбра дѣваньку запйў,—
Сягоньня рана за другимъ стала!
Капъ жу далёка—жали пъ пи было,
А то атъ минё у другймъ дварэ,
Тиразъ мой дварэцъ ваДйцы нясёть!
Нясёть, нясёть, ды й паліёть,
Мнѣ маладбму жали задаётъ,
Па вўлйцы сьТинюгаитца, **)
Мнѣ маладбму наругаитца, ой, то-то!

Ой, то-то! А за тарою, за камяннбю, ой, то-тб! *) 
Стайть кони варанйя,
Сидлйныя, прыбрйныя,—
Толька УсьсѣсьТи, паѣхаТи 
Да ўдбванькй жанйтися!
А Удбваньку лёхка ўзйтй, Тяшка жйти: 
ПасьТёльку сьТёлить, ўсё клянётца,
СпаТьки клаДётца, ни прыхинётца,
Ни прыхинётца, атвёрнитца,
Къ сьТянѣ ачыма, ка мнѣ илнчйма!
А за тарою, за камяннбю 
СтайТь кони варанйя,
Сидланыя, прыбраныя,—
Толька усьсѢсьти, паѣхаТи 
Да Дѣваяьки жанйтися!
А Дѣваньку тяшка ўзятй, лёхка жыТи:
ПасьТёльку сьТелить, усё сьмяётца,
Спатьки клаДётца—прыхинётца,
Прыхинётца, привёрнитца,
Ка мнѣ ачйма, къ сьТянѣ плячйма, ой, то-тб!

*) Припѣвъ повторяется въ началѣ и въ концѣ каждой строки.
**) Степгается=тягается, таскается, шляется.
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Ой, то-то! За тарою за каминною, 
[ой, то-то!

Зарасла рўтачка либядбю.
„Чаму, Анютка, руты ня пблшпъ?
— Тяперъ жа мнѣ ни да рутачки: 
Узйли мянё вельки смутачки: 
Пат.хау ІОзібтка на паливаньня, 
Мяне пакйнаў на гараваньня! 
Ваюй, Юзютка,—наваюисься, 
Гарўй, Анютка, нагаруисься!

Ой, то-то! Хто гйту тару капйў, 
[ой, то-то! *) 

Чбрнаю сьТягў таптаў?
Василька тару капаў,
Чбрнаю сьТягў тантаў,
Да Збсички хбДючы,
ІІадйрачки нбсючы.
Стукъ-стукъ падъ акеначка:
Ти дома паненачка?
Принёсъ я падарачки!
„Што шъ та за падарачки? “
— Два садавыхъ яблачки, 
Чырвоны каралнчки,
Яблачки круглёнъ кія,
Мы съ таббй раўнёнькія, 
Каралички дарагія,
А мы съ табой маладыя. 
„Каральки насйть буду,
Тады шъ я любить буду, 
Яблачки качать буду,
А съ таббй гулять буду!“

Д. Заулки, Диснеи, у. Запис. 
кр. С. Пилипенокъ.

Калинушка зъ малинушкый— 
Лизоривый цвѣтъ,

Вясёлыя бясѣдушка,
Гдѣ мой милый пьбть,

А смўтныя тамъ бясѣдушка,
Дѣ мйлыга нѣтъ.

А ёнъ жы пьеть, а ёнъ жы пьётъ, 
За мной, любкый, шлетъ.

А я мыладёнька прадзыстйлыся 
Зы курами, зы гусйми, за лё-

[бидями,
Затэй пташкый за.Ж'//ранылікый.

Жыраўка па бёришку пыхажы-
[ваиТь,

Травушку-муравушку сащикы-
[ваить,

Вадйчкый сьтидёный захлйбы-
[ваить.

За рѣчкыю за быстрыю 
Чатыри двары,

У тыхъ читырёхъ двырахъ 
Чатыри кумы,

Кумилися, любилися—
Лгобйтя й мянё,

Якъ пбйдитя ў вяленый садъ, 
Гукнйтя й мянё,

Якъ будитя тьвнты зрывать, 
Сарвйтя вы й мнѣ,

Якъ будитя вянкй звивать, 
Савейтя и мнѣ,

Якъ будитя ўдоль рякй пущать, 
Пусьтитя вы й мой!

У си вянкй на долъ пашлй,
А мой пытанўў,

Уси мужы зъ вайны прышли,
А мой загйнуў!
Щербин. вол. Витебскаго у.

Зап. О. Пороменская.

ІІніоў Ваничка дарбжкай,
Ни знайшёў сваё палбски,

Стаў чуасую лгать!
Ванька жытячка ни жаў,
Зъ любезнаго прастаяў,

.Адинъ енапбкъ нажаў.
Съ тыя таскй Йванька, скуки, 
Да й парёзаў сярпомъ руки, 

Пашлй ўрэзна (?) крбў. 
Нидалёчка Маша лгала, 
Платкомъ ручку завязала,

Щобъ ни шила кроў.

— 237 —

Пашбў Ванька тарапйўся,
На мастбчку правалйўся,

Да ўсё Йваньку бида!
Що бидй, бида, бида,
Бяжыть съ падъ мосту вада,

Ни знаю—куда.
Бялгыть вада па пяску,
Икъ матушки у Маскву,

Бярэ май) таску!

Вспомни, вздумай, Йванька
[зъ Дуняй

Сваю прежняго люббў,
Якъ мы съ таббй абищались 
Вѣшна другъ дружкй любйть, 
Ну тяперъ жа такъ случйласъ, 
Въ адинъ часъ слона змянйў, 
Самъ змянйу намъ щиру клйтбу, 
Самъ жанйўся сы другой. 
„Жанись, жанисъ, другъ лю-

[безный,
Дазвалйю я тибѣ,
Дазваляю, благаславляю 
Законнаго жанў брать:
Изъ законнаго жанбю 
Нада вѣкъ зъ ёй вякавать,
Ну са мною, зъ маладбю,
Адну ночку пагулйть!11

Мнѣ сказали на базары,
Що мой милый на вакзали. 
Якъ жа мнѣ ни плакатца, 
Павхаў милый свататца,
Якъ жа мнѣ ни журйтца, 
Паѣхау милый жанитца.
Енъ зъ далёкаго жывё'ть,
Мнѣ надолушкИ' даёть.

Дуччай пъянаму валйтца,
Чймъ тьвярбзаму хадйть 

Дуччай въ рйчачку ўтапйтца, 
Чымъ висбкаю любить!

Ни вядй мянё па полю, 
Вядй садамъ па градамъ, 2 
Я платбчыкъ табѣ дамъ! 
Мой платочыкъ ни праетбй, 
Любиу мянё халаетой, 2 
Даў мнѣ персьтянь залатой.

Ни брани мянё, радная, 
Що я за рыку хаджу, 
Знать, судьба мая такая, 
Що далёкаго люблю.

М. Носовичи Гом. у. Запис. Я. С. Давиденко. 
Всѣ семь заимствованныя.

30 іюня начинаютъ косить сѣно. Особыхъ обрядовъ при этомъ 
нѣтъ. Обыкновенно сельскій староста собираетъ сельскій сходъ, на 
которомъ дѣлаются выборы двухъ человѣкъ для того, чтобы они раз
дѣлили лугъ на одинаковые участки по числу душъ. Когда эта ра
бота будетъ окончена, тогда идутъ на лугъ всѣмъ сходомъ, дѣлаютъ 
жеребьи и бросаютъ ихъ, чтобы безобидно рѣшить, кому какая по
лоса должна достаться. Косить выходятъ, когда кому удобнѣе, но за
кашивать каждый старается съ вечера, подъ вечернюю росу.

Привожу нѣсколько сѣнокосныхъ пѣсенъ.
Дуброва, дубрбвачка, да ты зялёная,
Па той па дубрбвачки дарбжка ляжала,
Па той па дарбжачки дѣвачка бяжала,
Наўкладала ручачки, ручки ў карманбчки,



йсъ правыя ручалки кальцб патярала. 
Вярнўлаея дѣвачка калёчка шукати.
Ни знайшла калёчушка, знайшла крымяшбчыкъ, 

ЛЗьгкрасала дѣвачка жаркій аганёчыкъ,
Да пусьтйла дѣвачка пажаръ па дубрбви:
„Тары ты, дубрбвачка, тары зиляная!
На табѣ, дубровачка, да мнѣ ня хадйти,
Да мнѣ ня хадити, жывата сушьіти!"

Якъ зажўрытца маладая ўдбвачка,
Що ня вбшана зялёная трбвачва:
Найму касарйй сто дватцать и чатыры, 
Щобъ вйкасили вси лугй и далйны!
Да касарыки кбсять, а вітяръ павявая, 
Шаўкбвая траўка на косы палягая. 
Свякрўха нявіетку ранянька пабуджая: 
„Устань-ка, нявіхна, устань, маладая, 
Падай карбў, що матка даравала,

Праганй авёчакъ, що яна

Касйў батька, касйў я,
Касйли ми аббдва:
Накасйли стажбкъ сѣна,—
Прыогла казй—за разъ зьѣла!

Д. Дубровка Гом. у.

А хто у насъ гожый,
Хто у насъ прыгожый?
— Ванька у насъ гожый,
Ванька прыгожый!
Ёнъ па дварў ходя, (3 лицо)
Ёнъ змйрна етупйя, (2 раза)
Сапогъ ни зламая.
Ёнъ канй еидлая,
Якъ макъ зацвитая,
На канй саДЙтца,
Ажъ конь висялйтца,
Па вулушки ѢДя,
Ажъ вулунхка стбгня.
Прыяжжая къ лугамъ, лугамъ,—
Луги зиляніють,
Прыяжжая къ садамъ, садамъ,— 
Сады зацвитйють.

купавада!“

КйТя хату нрыбирая,
Ваньки ажыдая.

С. Хоново, Быхов. у.

„А чій жа то конь 
Да па лугамъ хбдить;
Да щйра сядлб носить? “
— Иванькинъ то конь 
Да па лугамъ хбдить,
Да щйра сядлб носить!
„Хто жъ ямў даруваў 
Канй варанбга,
Каня варанбга 
Да сидѣличка нова?"
— Тёсъ ямў даруваў 
Канй варанбга,
Канй варанбга
Да сидѣличка нова!
Тёща даравала 
Дѣўку маладўю,
Дѣуку маладую 
Съ пярлбвымъ вянбчкамъ,
Съ пярлбвымъ вяночкамъ,
Да съ шаўкбвымь платбчкамъ.

Ѣ а

Пахилйуся кудрявый дубочикъ 
На зялёный лужокъ, 

Пахвалйўся маладый Игнатка 
Да сваею жанбю:

„Май жана бязъ пива спать ни
[ляжытѣ,

Да бязъ мёду ни уступить! “

А чій жъ ба то коники 
Рана на лугъ павйпущины 
Да чорнымъ шбўкамь панўтаны? 
Андрёйкавы кони 
На лугъ рана павйпущины,

Да и чорнымъ шбўкамь папў-
[таны,

Норнымъ шбўкамь напутаны,
Да и зблатамъ памўзданы.

Бабинович. вол., Вит. у. 
Зап. кр. Кондратьевъ.

На балбТи касёцъ кося,
Ёнъ прыдёгшы галбся:
А Ти ягб каса т у п а ? ■
А Ти ягб жонка скупа?
— Каса тупа—клянаТь трэба, 
Жонка скупа—биваТь трйба!

С. Дубины Ошмян. у. 
Отъ кр. О. Радыны.

I Ю Л Ь.

8 іюля, день Казанской иконы Божіей Матери, во многихъ мѣ-! 
стахъ Бѣлоруссіи празднуется въ память избавленія отъ холеры въ 
1848 году. По молитвамъ предъ этой иконой исцѣляются глазныя 
и головныя болѣзни.

Въ южной Бѣлоруссіи, „съ Казанской4 приступаютъ къ жатвѣ 
ржи. Зажинаютъ обыкновенно съ вечера Женщина идетъ съ серпомъ 
въ поле, нажнетъ снопъ ржи и приноситъ домой. Здѣсь снопъ ста
вится на кутѣ подъ иконами, въ видѣ жертвы Богу. На слѣдующій 
день жница выходитъ на ниву рано утромъ, въ лучшей одеждѣ, и 
ставши лицомъ къ востоку, молится Богу: „Господи благослови по
чать жать и поможи въ добромъ здоровьѣ кончить!" И перекрестив
шись, начинаетъ жать. Гомельск. у.

Когда жница начнетъ уставать, заболятъ руки и спина, тогда 
она начинаетъ пѣть пѣсни, которыя носятъ названіе жнивныхъ.

Въ Быховекомъ уѣздѣ зажинки дѣлаются нѣсколько торжествен
нѣе. Предъ началомъ жнива хозяйка вымываетъ всю хату: полъ, гдѣ 
есть, столъ, ланки, окна. Потомъ застилаютъ столъ чистою скатертью, 
кладутъ хлѣбъ и соль, зажигаютъ предъ иконой свѣчу и молятся сѣ 
земными поклонами. Уходя на ниву, жница беретъ „въ нотку" (узелъ 
за плечами) кусокъ хлѣба, соль, кусокъ сала и свѣчу. Лежавшіе на 
столѣ хлѣбъ и соль продолжаютъ тамъ оставаться. Придя къ нивѣ, 
жница снова молится съ земными поклонами и потомъ здоровается 
съ нивой: „дабрыДинь, ннўка, ядранбя жыта! я къ табѣ прышла!" 
Сжавъ горсть ржи, жница скручиваетъ ее и подпоясывается и уже 
потомъ жнетъ. Нажавъ одинъ снопъ, ставитъ его и говоритъ: „Стаўлю 
снопъ, на сто копъ, на тысячу м-ьракъ!" Послѣ этихъ словъ кладетъ 
его на землю и подкладываетъ подъ него свою „нотку". Послѣ этого 
жатва уже идетъ безостановочно.



Очень строго наблюдаютъ, чтобы зажинки происходили не въ 
день мучениковъ по святцамъ. Дѣлается это для того, чтобы жатва 
не была мучительною ни по работѣ ни по погодѣ;

Въ Рогачевскомъ уѣздѣ для зажинокъ избирается старшая въ 
семьѣ женщина. Она отправляется на ниву подъ вечеръ и беретъ съ 
собою „окраецъ“ (горбушку) хлѣба, Благовѣщенскую просфору, Срѣ
тенскую Громничную свѣчу, кусокъ артоса или освященной „паски“ 
и освященную соль. Придя на свою полосу, женщина читаетъ всѣ 
извѣстныя ей молитвы, съ земными поклонами, и потомъ нажинаетъ 
одинъ снопъ, который и оставляетъ на полѣ въ втопчемъ положеніи. 
На другой день утромъ идетъ жать уже все семейство■

Въ Себежскомъ уѣздѣ хозяйки, выйдя на ниву, становятся ли
цомъ „къ солнцу11 и молятся, потомъ зажинаютъ „бородку“ съ сло
вами: „Дай же, Боже, штобъ легка жалась! Серединка ни балѣла, 
ручиньки ни млѣли, ножыньки ни дирвянѣли, галава ни гарѣла!“ Для 
бородки сжинаютъ три горсти ржи, связываютъ ихъ въ снопокъ и 
кладутъ хозяйкѣ на плечи. Она относитъ бородку домой и кладетъ 
на образа, а жницы принимаются за работу. Строго наблюдается при 
этомъ, чтобы у хозяйки, зажинающей рожь, была „рука дегка“—иначе 
жницамъ будетъ очень тяжело жать. Если же среди хозяекъ такой 
не отыщется, .то зажинаетъ рожь молодая дѣвушка.

Зерна изъ перваго снопа примѣшиваются потомъ къ сѣменной 
рожи. Въ Мстиславльскомъ уѣздѣ зерна изъ перваго снопа выкола
чиваютъ парни, желающіе, чтобы ихъ любили дѣвушки. Для этого 
они отвариваютъ зерна въ водѣ и пьютъ эту воду.

Циклъ жнивныхъ пѣсенъ очень обширенъ, хотя собственно чаще 
поются онѣ при возвращеніи съ поля домой, чѣмъ на нивѣ. Какъ 
содержаніе, такъ и мотивы ихъ въ Бѣлоруссіи крайне печальны. Для 
примѣра достаточно указать на жнивную пѣсню, приведенную мною 
въ вып. VII Бѣлор. Сб. (7, 29). Но дожиночныя пѣсни уже мѣняютъ 
и содержаніе и мотивъ на болѣе веселые; при жатвѣ же яровыхъ 
чаще всего поются пѣсни свадебныя. Привожу наиболѣе типичныя 
жнивныя пѣсни, располагая ихъ въ порядкѣ хода работъ: зажиноч- 
ныя, жнивныя, дожиночныя.

Зажиночныя и жнивныя.
Минская губернія.

Утромъ, придя на ниву.
„ДабрйДинь Господу Богу,
Жыту ядранбму, Хазяину ГІалявбму!"
— Здарбў, здарбў, жнеи маладйя,
Сярпй залатйя!

Вечеромъ, уходя съ нивы.
„Дабрйлачь Гбспаду Богу,
Жыту ядранбму, Хазяину Палявбму!“
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— На здарбўя, жнейки маладйя,
Сярны залатйя!
ІІрыхаДЙТя заутра, параненька,
Якъ соўнышка ўзбйдя: ,
Я жъ тагб люблю, хто рана прыхбди, 
ІІбзна ў дворъ ухбДя;
Я жъ тагб ни люблю, хто пбзна приходя,
Рана ў дворъ уходя!

Могилевская

Поля маё шырбкая, жыта маё
[ядранбя!

Не съ кимъ стаТи, пастаяТи, 
Жыта ядранбя пажынати: 
Братцы мае па заслўжжу,
А сястрыцы на замўжжу!

Уходя съ нивы.
СьтюДёная раса пала,
А мидбвая наставала!
Сьтюдёную расў тантаТь буду,
А салбдкую збираТь буду; 
Сьтюдёную падь нбжычку,
А мидбвую у лбжычку. 
СьТюДёная раса—
То свёкрава граза,
А мидовая раса—
То баТькава краса!

С. Городецъ, Быховск. у.

Каму сягблита жыта зажынати? 
Зажынати жыта Иибниен:
Иё нйўка радьлйвая,
Иё ручка щасьлйвая!
Я малада съ поля иду,
За паясбмъ серпъ нясў,
За плечками калыбельку,
А ў ручинькахъ силязёиьку!

М. Заславль, Минск. у.

губернія.

Сустрйў мянё рбдный татка: 
„Чіё, дачка, Дитйтка нясешъ?“
— Сусідьнія, татўличка! 
„Зачимъ, дочка, ў тваё лйчка?“
— Пры мнѣ, татка, ражалася,
Ў маё личка удалася!..

Быхов. у.

„Дабрйначътабѣ, шырбкая пбля!“
— На здарбўя, жнейки маладйя, 
Сярпй залатйя!
ПрихаДЙТя заўтря параненьку! 
ПринасиТя па бўлаццы хлѣба, 
Ды па бѣлинькыму сыру,
Ды па малянькимъ сыну!

Чериков. у.

Я на поли жыта жала,
Ў мянё ў дбми бида стала, 
Звалйлася свякрбў съ тыну,
Съ тыну, съ тыну, ды ў крапиву. 
Ни жаль жа мнѣ свякрбвачки, 
А жаль жа мнѣ врапйвачки. 
Свякрбвачку ў магйлачку, 
Крапйвачку на нйвачку. 
Свякровачку черви зьядуТь, 
Крапйвачку свиньнямъ сься-

[кўть! ')
Повсемѣстно, въ Мог., Вит., Вил. и Мин. губ. *

'*) Вар. Лепельскаго уѣзда:
Я крапйвачку паливать буду,
А свякровачку пракдинать буду.

Въ Городокскомъ уѣздѣ прибавляется:
Я стракиуку сярпомъ сажну, Стракиушка зяленая
А евякроуку каломъ прабью. Свякроушка шалёная!



А ѣхали турчанйны,
Вязлй сабѣ турчаначку.
Турчйліачку, краснаго дѣвачку.
А за ёю у пагбню яё татачка рбдныгі,
„Вярнйсь, вярнись, мой татачка!
А ты жъ мяш':' ни дагбнишъ,
А. сваей галбўкай налбжышъ!“

М. Городецъ Рог. у.

Ишла д-ьўка борамъ, борамъ, 
Гаварила зъ Богамъ, зъ Богамъ: 
„А дай Божа, долю—щасьТя 
Зайти ў хату багатую,
А у сямьіЪ харбнхую,
ИДѢ свёкарь ды свякрбўка,
ИДѢ дёвиръ ды залбўка!
Я свёкарка паважать буду,
Я свякрбўку ніунуваТь буду,
А зь Дёвиркымъ я жыть буду,
У залбўкй гасьтйТь буду! “

Зашумѣла зядёна дуброўка.
Надъ рякбю стоя,
Забалъла ў мблайца галоўка 
На чужой старбнцы.
Нёкыму яму пасьТёдьки наслаТи, 
Нёкыму галбўкй звизаТи. 
Абабралыся бѣдна еираТЙнка, 
Красныя дяўчйнка:
Ина мблайцу пасьтёдьку паслала, 
Ина ямў галбўку звизАла.

Кукувала зязюличка,
У щирамъ бару литаючи, 
Салбдакъ мёдъ зьбир&ючи.
А плакыла удбвуіпка,
Новы дамы будуючи,
Горькій абідъ гатуючи:
Якъ стану я абѣдъ ісьТи,
Я Дѣтками абсажўся,
Я слёзными абальлюся,
А бизь Тябё, мой мйлинькій!

Ну ты, калинка, ни стой надъ
Iрякбю,

Ды ня быть тнбѣ мною!
Я у татки была бил*й твайго

[цвѣту,
А чирванііі тваё ягоды, —
А якъ засталыся журливыму

[свёкру,
Ды нярбдішму татку,
Высушыў мянё, якъ вѣтнръ

[былинку,
Якъ сонца сянйнку.

Жына муяш паважала,
Къ папарати ііривизііла,
Жына мужа ды патъшыла, 
Навила у садъ ды павісйла: 
„Висй, мужу. нависйся,
И ябдычикъ наясйся, 
Вйшыникъ накушыингь 
И зязюликъ паслухыишъ!“
— Жына мая мйлинькыя, 
НусьТй мянё жнвииькыга, 
Куплю таб® сукёнычку, 
Нрибяру, якъ накёначку!

Дожжъ у поли куриТь, куриТь, 
А Дѣдъ бабу журитъ. журиТь: 
„Щи, баба, дамбў, дамбў,
А напячй блйнбў, блннбў!“
Ваби таго ни хочитца,
Кыла печи варбчнтца,
А ў тбнинькый сарбчиццы,
А ў бѣлинькый намётаццы!

Якъ найду я дарбгыю. 
Пущу гблысъ дубрбвую, 
Нихаіі голыеъ галасуить, 
Нихай мая мати чупТь. 
„Ета маё ДиТя ннёть,

Дитя няёТь, доля красить,
А нявістычка людей сьмѣшыТъ 
Сваёй даццэ саянъ куплю,

А нявіетаіщы с куру злупліЫ“ 
Чериков, у.

Па ржйщу, па ячиньню 
ХаДЙу голубъ изъ галўбачкаю.
А ў голуба сизая галбўка,
А ў галўбкй пазалбчиная.
Якъ увйдцў Калистратъ сь Тирима:
,, Ти ни мая Гаиначка такава?
Я жъ бы я о па ймини ни узываў,
Я жъ бы яё па батюшки вйлйчаў.

Въ вичбръ Дѣуки пива варивали,
Су паунбчи мяды сйчивали.
Ириш бу къ Дѣукамъ бѣлъ удалый маладёцъ.
Стали Дъуки нирищантыватца,
Якъ бы гбсьтя напбтчиваТи.
Адна Дѣука разумнѣй усйхъ была,
Ина гбсьтя за хахблъ узила, ч
А другая чиризъ столъ тащйть,
Чирисъ столъ тащйть—хахблъ тращйТь.
А съ хатушки на выедятушки,
А сь сіюошыкъ ны калѣнушки.
Сы двара яго хортами зытраўлю,
А зъ варбтъ яго камёньнимъ пыкачў!
Катись, каминъ, ни нрикёчивайсь.
Иди, паринь, ня ’барйчивайеь! Заимствованныя.

Бйла мянё маТи таукачбмъ:
„Ни гуляй, дачка, съ даничбмъ!“
А я матцы наругатца,
Штобъ съ паничбмъ нагулятца!
Бйла мянё маТи мйскыю:
„Ни гуляй, дачкй, зъ МйшкыюГ 
А я матцы наругётца,
Штобъ зъ Мишкыю нагулйтца!
Била мянё мати палѣнымъ:
„Ни гуляй, дачка, съ Пармёнымъ! “
А я матцы наругйтца,
Штобъ съ Пармёнымъ нагулятца!



— 244 —

Писарь гусей гынгіиТь, у гусильки игрйиТь,
0-6, охо-хё, у гусильки играиТь!

(Послѣ каждой строки)
У гусильки играиТь, таваршпыў гукаиТь:
„Вы таваришы май, вы хаДЙти-ка ка миѣ!
Вы скажыТя ианёіщы, што ў зялёиай сукёіщы:
Нихай писаря ня жджоть, нихай -замужъ нДёТь!“

Ускачйла паненка ись тёрима ў зёлпнъ садъ,
Накапала карёньня исъ-падъ бѣла камёньня,
Натапйла ў малацб, прыстудйла на руцэ.

Ищё кбринь ни кйпіў, а ужэ писарь прпляТѣу,
На сласнаю вячёрю, на мяхкую пасьТёлю.

„А што жъ Тябё принясло: ти чаўнбчнкь, ти вясл6?“
— ІІрынёсъ мянё вбранъ коль ды къ наненцы у накой!

М Забычанье Чериков. у. Отъ кр. Степаниды 
Дроздовой, Ѳ. Ковалевой и Я. Сундуковой 

запис. псаломщикъ Ст. Бартошевичъ.

Су горушки, сы тары, съ висёкага тирима,
Красна дѣвица ишла, русу касў чисала, лригынаривала: 
„Ты расьтй, расьтй, кыса, ды шаўкбвыга ныяса!

Абищала минё мать зы Яванюшу аддать.
Йванюшы ни люблю, зы Йванюшу ни найду!
Абищала минё мать зы ’хвицэрика аддаТь:
Я ’хвицэрика люблю, зы ’хвицэрика найду!“

Г, Мстислава ь.

Зёлина, зёлина а ў лузи трав(і,
Мблыда, мёлыда ў Антона жына.

Зачимъ ина мблыда—ў поли іш была,
У поли ни была, жьіта ни жала.

„Ты, Аитоничка мЫлаДеиькій, зыпрягй каня:
ІІаіду я ў ноля, прыгуляюся,

Сы свайми жнёюшкыми нывидаюся!“
М. Монастырщина. Отъ кр. Ел. Синаговой 

зап. Е. Останьковичъ.

„Авясёцъ, мамычка, авясёцъ, —
А кали жъ тыхъ сватбў чортъ цринясёть?,‘

— Дажн.й, дачўшка, авясёцъ,
Тады чортъ сватбў принясёть!

Дыбярьі, дачўшка, кынапёльки,
Тады пріѣДить къ табѣ мылаДёнькій!

Дыкьгтгай, дачўшка, бурачкй,
Тады пріѣдутъ къ табѣ двырячкй?

С. Ослянка Мстисл. у. Зап. г. Судиловскій.

Закатися, жаркая сбняйка, за щирый боръ,
А мы пбйдамъ вячбрати у багатый дворъ.
У багатамъ у дварэ пирагй яа сталъ,
Миски, тарэлки, тры вядры гарйлки.

Закатися, жаркая сонца, за зялёный гай!
А ў томъ у гаёчку нихто ни буваў,
Маладый Сяргѣйка канй напаваў,
Да сваё да дѣвачки пасблъ пасылаў.
Яяа яму атвѣтила: „ни вяликій панъ:
Запраг.ій каня варанбга, нрыѣдь ка мнѣ самъ! 
ІІрывязй бочку мядбчку, другую вина,
Щобъ мая дѣвачка вёсила булй,
Щобъ мая галбвачка ни балѣла,
А мнѣ ужэ нйўка надаѣла!“

Наша мала пани, пашла дамбў рана.
Пакуль яиа дайдя, и сбняйка зайдя,
Пакуля збярбтца и вёчаръ минётца,
Пакуль нагатў-я, дакъ и заначуя,
Пакуль вады сходя п сбняйка взбйдя. 
Наварыла барщу, накидала хващу,
Наварыла панпушакъ, накидала л ягу такъ. 
Наварыла кашы, накидала сгіагы,
Паетавила на прьшячку—муха пралйла. 
„Бадаіі тябё, мая муха, парадамила,
Що ты майхъ ягийчакъ пагаладйла!“

Ня вѣй, вътяръ, у лузи, павѣй па дарози,
Няхай мати чўя, вячбру гатўя.
Кали ни гатбва—ни сядй, мати, дома,
А кали гат,шины,’а—сядй хараяіэяька,
Сядй харашэяька, иб.кки падабгаўіпы,,
Ножки надабгаўшы, руки склаўшы.

Краснобудская вол., Гомельск. у.

Виленская губернія.

Да зялёцая арэхаўя 2 
Да на тынъ налигаить,
Да съ-падъ таго арбхаўя 2 
Сивый конь вабигаить.
А за имъ сугбиъ—пагонъ, 2 
Нашъ Иванька еъ узьДёчкай:

„Ой, стой, косиньку, стой, 2 
Капытбмъ зямлй ня брой,
Ня крой жа майгё сярдэчка, 
ІНто я мбладъ ни жанйўся! 
Што я мбладъ ни жапйўся, 2 
КуДёркаыи апусьтйўся.



Я шъ паѣду ў гарадбчагь, 2 
Куплю сабѣ грабянёчакъ,
Учашу куДёрачки, 2 
Наѣду жанйТися.

СьТюДёная раса пала, 2 
Пускай насъ дамбу, паяя!
Нашы дамы далёкія, 2 
Нашы мамки народныя,
Въ варотичкахъ пираймаюТь, 2 
Па ваДйцу пасалаюТъ,
Сь Тисовами вяДёр(а)ками, 2 
Шъ шаукбвами пачбп(а)ками.

Д. Заулки, Дисн. у.

Жыта маё, зкыта, жыта залатбя, 
На такў малбчана, на стблику 

[пакбчана!
Хто жъ яго пяралйча, >
Той на вайнў ня пбйДя,
Пашлё слўжку вярнёнькаю.
Тая служка ваявать будя,
А ёнъ самъ панавать будя. 
Служка бўДя на конику,
А самъ буДя ў накбику.
Служка буДя паяжжать,
А ёнъ буДя пахаджаТь.

ІІалўдьннчкй загудѣли, 
ПалўднаваТь захатѣли!
Хоть гуДйТя, ни гуДйТя, 
ПалўднаваТь ня бўДйТя:
Наша пани маладая,
Янѣ абъ насъ спагадая,
Булку хлѣба пасылая.
Булку хлѣба аржанбга,
Бочку пива маладбга:
„СяДьТя, жнейки, ў халадбчку, 
ЗъѢшТя хлѣба па кусочку, 
ВѣшиТя пива па куббчку!

Тбнка, тбнка сасбнка,
Чагб ты на моры палягла, 
Дѣвачкамъ дарбжку заняла?
Усѣ Дѣвачки иніли, прайнілй, 
Адна Дѣвачка ня перайніла:
У яры пали зблата нясла,
Щйрая срббра ў рукавѣ, 
Рассылала зблата на мбры, 
Клйкала мамачку съ камбры: 
„Иди, мамачка, съ камбры, 
Памажьг зблата ладабрѣТь,
На идвѣбнаю нитку узнизаТь!“

Баравѣя ТяТера,
Чагб ты зъ бору лятѣла,
Ти табѣ у бары надаѣла:
У барьт ягадки салбдки,
У бары крынйца—вадйца,
У бары ягадки сйтныя,
У бары вадйца пйтная!
Маладая дѣвачка,
Чагб ты замужъ хатѣла,
Ти табѣ у матки надаѣла:
У матки падъвбръя вўзянька,
У матки гуляньня блйзяиька!
У свякрбукипадвбръяшырынька, 
У евякрбўкй гуляньня далёкая!

„Баравая зязюля,
Чаму у барьг ни кукўйшь,
Чагб ў мой садъ прылитѣишъ?“
— Якъ жа мнѣ ў бары кукаваТь, 
Калй за сасбнками ня видать, 
За салбўкамй ня чувѣть!.. 
„Маладая Дѣвачка,
Чагб у матки плакала,
Чагб да насъ прыѣхала?“
— Якъ жа мнѣ ў мамачки ня

[плакать:
Кали за братійками ня видаТь, 
За сястрыцами ня чувать!..

У баркў, ў баркў, ў прыббрку, 
Рабйў малбйчикъ каморку. 
Прышла да ягб Дѣвачка: 
„ІІамажы, Божа, малайцу 
Готу каморку рубиТн!
Руби каморку нйзинышо, 
Высикай вакбнца вышынькая, 
Кабъ да насъ салаўй лита ли, 
Кабъ насъ рѣпа пабуджали! 
Свякрбўка ни матка—буДиТи ня

[бўДя,
Сваіб нявѣстку абсўДя:
„Лянйва, нявѣстка, лянйва: 
Сонца ня зайдя—спать пойдя, 
Сонца у вакбнца—ня ўстаня,
У хаТи работки ни знайдя, 
ВыйДя на вулку—гулйя.

Тёмна-тёмна за дварбмъ,
НдўТь байры усѣ радкбмъ, 
ВязўТь Михалю на канй,
Яго галбўка на мячы.
За имъ мѣмачка, плачучы: 
„Сынку, сынку, Михаля,
За кагб галбўку палажыў:
Ти за мѣмачку нядўжу,
Ти за сястрыцу дасўжу,
Ти за тѣтачку старбга,
Ти за братика налога?’1 
— Ни за мамачку ішдўжу,
Ни за сяетрыцу дасўжу,
Ни за тѣтачку старбга,
Ни за братика налога, — 
Палажыў галбўку за Дѣуку,
За яё Тихія уходы,
За яё низкія лаклбны!

Зялёная дубрбвачка,
Чаму у Тябё дѵбъя мнбга — 
Зялёнага ни вбднага, 
Листочками ни згбднага? 
Маладая дяўчыначка,

Чамў у Тябё батькбў мнбга,
А рбднага ни вбднага,
У парѣдачку ни згбднага?

У поли дымы дымять,
Тамъ малбйчыкъ ваібя,
Па ёмъ мамачка бядўя.
„Ни бядўй, мамачка, родная май: 
Нн аДинъ я вайю:
Самъ Богъ нада мнбю, 
Шабилька падъ палой,
Вострый мечъ надъ другой!’1

Круглб, мало бадбтичка,
Тамъ хаДйла малаДйчка 
Ды сѣила красу сваіЬ,
Красу свай), зялёнаю рўтачку: 
„Расьти, расьтй, краса мая, 
Тонкая, високая, каранями глы-

[ббкая,
Каранями глыббкая,
Листочками шырбкая.
Якъ буду я у мамачки,
Я Тябё палбТь буду,
Якъ дастануся да свякрбўкй, 
Дыкъ я тябё съ карбнь вырву, 
'Гирасъ тынъ пиракйну: *)
Хай тябё валы зъядўть,
Нихай Тябё кони стбпчуТь! 
Валы Зъядуть, бушўючы,
Кони стбпчуТь, гарцўючы, 
ЗъядуТь валы палашія, 
СтбпчуТь кони вараныя.

См. ниже, вар. Лепельск. у. * У

*) Вар. къ м. Бр.іславѣ:
11а вулку выкину!'
ІІавянишъ краса, якъ я сама маладая: 
Нн у роднаг’а татки,
Ни у рбднай матулька:
У лкхбга свякрбва,
У лихой евякроуки!



Пайдў я дарбгай,
Пуіцў гбласъ далёкай:
Хто мой гбласъ пачўя,
Той мяне пашкадўя.
Пачўла гбласъ мая мймачка: 
Ян& мянё пашкадўя!

Пара дамбў, пара!
Халбдная раса пала,
Адна раса лядбвая,
А другая мядбвая.
Мядбваю щипать буду, 
Лядбваю таптаТь буду. 
Мядбваю дли мбмачки, 
Лядбваю дли свякрбўкй.

Да ўжэ вёчаръ вичарбя,
Мой тіітачка вячбрая,
Завё мянё на вячзру.
„Да вячбрай, мой татачка,
А я ужэ вячбрала:
Зъѣла хлѣба сухбга,
Слёзками праганяла,
Сваю долю праклинйла:
Кабъ ты, долячка, агнёмч. згарэла, 
Я бъ кала тябё ручки пагрбла! 
Вагдбй ты, доля, у ваДѣ ўтапй-

[лася,
Я бы-бъ таббй памыдася!

С. Дубина, Ошмян. у.

Ковенская губернія.

Да хаДйла каралёва жана па чйстаму полю,
Да насйла каралёва жана маладбга ДитбТю,
Да прасйла каралёва жана да Гбспада Бога:
Дай, дай, Божа, кабъ майгб карадя на вайнѣ забили, 
Тагды бъ я малада за другбга нашла, ды за маладбга, 
Кабъ умѣу и читать, и писать, и ў скрипачку грбТи, 
А я б'ь малада и скакать, и плясать,
И ў далбньки пдискать!

Загудѣла пчолка па бару лита-
[ючи,

Салбдкій мёдъ збирбючи.
Тамъ ня пчолка гуДѣла,
Тамъ удбўка хаДйла,

Трасачки сабирала,
Абѣдъ гатавала.
Згатавбўшы, паставила,
Сама сіўшы, заплакала.

М. Браславъ,

Витебская губернія.

Гаварыла ядранбя жыта,
Ў чйетамъ пбли стоя—гаварйла!
Ни магу я у пбли стаятп,
Калбсьсямъ х) махбТи—ни магў я!
Тольки магу я, а тольки магу я
А ў пбли капами, а ў гумнѣ етагами—тольки магў я! 

х) Въ е. Вабиничахъ, Вит. у.—калбсьтимъ.

Гаварйла малада Даръичка,2)
У татуньки жйўшы—гаварйла!
Ни магу я у поли стабіи,
Ядранбя жыта жаТи—ни магу я!
Тольки магу я, а тольки магу я 

. Для столу стайТя, кубки наливаТи3)—тбльки магу я!

Сама пайдў дарбгаю,
Гбласъ пущу дубрбваю,
Нихай гбласъ галаеуиТь,
Нихай татунька чўйть:
„Кали маё ДиТя пяеть,
Нихай шйзТь, красўйтца,
Ў чиравйчки абўйтца,
На кирмашъ гатўйтца!
А калй нявѣстунька —
Нихай ина ўгамўнйтца,
У лапТики абўйтца,
На прыгбнъ гатўйтца!“

Закурйўся а д
Па чйетаму полю—закурйўся!
Затужйўея а мой рбдный татунька 
Па маймў бяздбльлю—затужйўся!
„Ни тужйся, а мой рбдный татунька,
Па маймў бяздбльлю—ни тужйся!
Калй буду1 я у Бога щасна, .
Ни буду ншцйсна—кали буду! >■
Кали буду я у Бога годна,
Ня буду гадбдна—кали буду!

А калина-малина 
У си лугй накрасила 
Да сваймъ бѣлымъ цвѣтамъ, 
Яырвбными ягадками. 
Маладая Даръичка 
У сихъ Дѣвакъ пакрасила,
Да сваймъ бѣлымъ лицомъ, 
Яырвбными карйльками,
Да сьтйпнаю раббткаю,
А плаўнаю пахбдкаю.

ірббнинькій дожжыкъ

А ня йДи, ня йДи, дажжў, 
Наварў табѣ барщў,
А пастаўлю падъ ёлкаю,
А накрйю талёркаю. 
Пирагбнь вѣтиръ тучку 
А на тую старбначку,
А гдѣ люДи багатыя, 
Пякўть хлябй хахлатыя.

Тамъ мальчики рылатыя,
А Дѣвачки грыбатыя.

А дай Божа пагбданъку 
А на нашу раббтаньку!
А дай Божа аблачйнку, 
Намъ на часокъ атпачйяку!

2) Гаварйла Андрёива жбяа па дварў хбдючи: Ни магу жъ я па двару хадйть,
ключыки насйіь... 8) Кубки наливать, гасьтей чустувать.



Крўгла, мала (2)—раю, раю, балбтячка,
Тамъ хаДЙла (2), раю, раю, мадаДЙчка,
А свила (2), раю, раю, расу—красу.
„Расьтй жъ мая (2), раю, раю, расА краса,
А тонкая (2), раю, раю, высокая,
Каранйстая (2), раю, раю, глыббкая,
А на лисьтя (2), раю, раю, шырбкая!
Якъ я съ тагамъ (2), раю, раю, жыти буду,
ПаливАти (2), раю, раю, тябё буду.
А якъ стану (2), раю, раю, ў свикратуньки,
А я съ корнямъ (2), раю, раю, тябё вырву!
А выкину (2), раю, раю, на вулицу.
Нихай Тябё (2), раю, раю, кони стопчутъ,
А мальчики (2), раю, раю, расьтигаюТь.
А коники (2), раю, раю, капытами,
А мальчики (2), раю, раю, чибатАми.
А коники (2), раю, раю, гарцуючы,
А мальчики (2), раю, раю, танцуючы!

Леп. у. Запис. Григ. Неплюковъ.

Якъ найду я па полю,
Пущу я галасбкъ да дому,
А хто жъ мой галасбкъ пира-

[ймёть?
ПираймёТь галасбкъ мой татка 

[рбдный:
„Гйта маё ДиТятка спивАить, 
Шырбкія пбстаТи займАить, 
Частыя кбпачки стаўлййть!“
Якъ найду я па полю,
Пущу я галасбкъ да дому,
А хто жъ мой галасокъ пира-

[ Гшёть?
ПираймеТь галасокъ мой свё-

[карка:
„Гэта маё зивайла зиваиТь, 
Вузинькія пбстати займАить, 
РйДинька енапы стаўлйнть!"

Калина-малина, ня стой надъ
[вадбю,

Ни раўнўйся са мною!
Быдё тагды раўнаватца,
Калй я у татульки была:

Выла бялѣй твайгб цвѣта, 
Чырванѣй твайхъ йгадачыкъ!
А якъ стала я у свёкарки, 
Тагдй стала бѣла, якъ лй пинка, 
А сухинька, якъ былинка: 
Лйпинка дарёная, былинка ка-

[шбная.

Пирапёлка, ня вй гнязьДечка 
Влйзка ли дарбжки!
Пирапёлка, пастушкй пагбнють, 
ГнязьДбчка распбруТь! 
Пирапёлка, гня зьДечка распёруть, 
Яёчки паберуТь!
Пирапёлка, яёчыкъ ня буДиТь, 
Табѣ жаль буДиТь!
Ты, Маръичка, ня вй вянбчка, 
Вбсинь нидалёчка!
Сваты прыѣдуть, вянбчыкъ .

[ссймюТь,
А чйпчыкъ наДінуТь!
Маръичка, вянбчка ня буДиТь, 
Табѣ жаль бўДйть.

Да гула пчолка, гула, па бору 
[литаючы,

Салбдкій мёдъ збираючы!
Да плакала удбвачка, вячэрачку 

[гатўючы,
Наварыла, наставила, сама сѣла, 

[заплакала:
„Дѣтки маё маленькія, —
А зъ нё съ кимъ ихъ гадавати! 
А етраука мая еахбрная,
А зъ не съ кимъ яё спажываТи!.. “

А пара, жонки, дамбў иТй, 
Паі’ублйла зара ключы,
Каля пбстати идучы,
А съ сбўяйнькамь гукаю чы, 
А зъ мѣсицамъ жартўючы. 
А хто тыя ключы знёйДить, 
За карали замужъ зайДить! 
Маръичка ключы знашлй,
За караля замужъ зашла. 
Кароль буДиТь круливати,
А Маръичка панавати!

А вйскачыў заинька зъ-за гАТи, 
А стаў ягб Иванька ганйти. 
„Зашто ты мянё, Иванька, га-

[нйишъ?
Ти я табѣ коника супуДиу,
Ти я табѣ Дѣвачку абгўДнў 
Ти я табѣ дарбжку пирабѣгъ? 
— ОупуДили коника жарабцы, 
АбгуДили Дѣвачку малайцы, 
Пирабѣгъ дарбжыньку шэрый

[воўкь!“
Несйнская вол. Лепельск. у. 

Поется во время жатвы яровыхъ. 
Она же свадебная.

Да й на тыну, на тынбчку, 
Тамъ сяДѣла галўбачка,
ЗалатАя галбвачка.
Туды ѣхау Иваничка:
„Татўлька мой рбдный,
Да пазволь мнѣ жанйтися!"
— Стой, сынку, ни жанйся,
А рбзыму ныбярыся,
Рбзыму жаўнёрскага,
А паізду паненскага!

Лепельск. у.

„Жнитя, жбнычки, жнитя,— 
Знайдитя саў у жыти!“
— А намъ сына ни надыби, 
Намъ надыби ббчычка зъ га-

[рэлкый!
„Жнитя, жбнычки, жнитя,— 
ЗнАйдитя Бога у жйти!“
— А намъ Бога ни нАдыби, 
Намъ надыби кугАкыла,
Штобъ чАсьтинка зыплАкыла, 
Мы шъ бы ягё скылыхнулй, 
НАшы бъ сиряДЙны аддыхнули!

Щербино Витеб. у. 
Зап. О. Пароменская.

КукувАла зязюлинька, кыла саду 
[литаючы,

Салбдки вишни клювАючы. 
Плакала Діўка, къ новымъ скры- 

[нямъ прилигАючы: 
„Скрыни маё навёсиньки, 
Трубки маё бялёсиньки!
Я васъ тонка пряла, бѣлинька 

[бялйла,
За ’динъ вечыръ рыздялйла: 
Каму ны рукавбчыкъ,
А свякрбвыньки цэлый станб-

[чыкъ.



Пыхвалйлыся калина, надъ ри- 
[кбю стыя,

Сваймъ бѣ.тинькьшъ цвятбч- 
[кымъ,

Сваей красныю йгыдыю.
„Ни ныхвыляйсь, калина, 
Сваймъ бѣлинькымъ цвятбч- 

[кымъ,
Сваей крѣсныю йгыдыю:
Якъ я была у свайгб татки— 
Билѣй была твайгб цвѣту,
Якъ я была у сваёй мамки — 
Краснѣй была тваёй йгыды!
Якъ зыетѣлась злому духу-

[мужуку,
Узяў минё якъ ягыду,
Ўзяў мине якъ вйшынву,— 
Осушыў минё якъ лйпинку.

Вида минё пыбядйла,
Чужой мамки ни ўгадйла,
Ни ў пахбди, ни ў раббти,
А ни ў Ѣжы, ни ў адёжы: 
Кладётъ спатки пазнёшынька, 
Будить минё ранёшынька, 
Шлетъ на нйўку тямнёшынька, 
Даетъ хлѣба екарушычку 
Ды пблйўкй ў гарнўшычку.
„А жни, шэльма, ни лянйся, 
Атъ пбстаТи ни вярнйся!“

А сбўнышка за ббръ, за боръ— 
ІІусьтйтя минё у дворъ, у дворъ, 
Мнѣ у двбри нѣтъ никбга, 
Крбми Госпада Бога,
Ды свикрйтки лихбга: 
Пысыдаить минё мылаДицу 
У паўнбчь пы ваДицу.
Прынясу я вадй ў ноны 
Ды залы'о я свёкру вбчы. 
„Нивѣстушка мая, ластушка!
Ти на тибё ваўкбў нѣту,
А ни злбга чилавѣка!“
— А я ваўкбў ни баюся,
А атъ злбга атгываріоея!

Вичйрнія заря тёмна,
У двырянйна жанѣ чбрна, 
Свитавая заря йена,
У силянйна жанѣ красна.
„Я двырянйнъ, ты еилянйнъ:
Я дамъ табѣ кыня сь сядлбмъ, 
Паминйимъ жанў съ таббй!“
■— Ни хачў кыня сь сядлбмъ, 
Ни минйю жану съ таббй!
„Ну, хуть жа я ў бядў ўпадў, 
У силянйна жану ўкрадў,
Хуть жа я уташгюся,
За жанбю пыганіося!“

Д. Синицы, Королев. вол. Витеб у. Отъ кр. 
Дарьи Михайловой зап. Я. Соколовская. Послѣд
нія четыре строчки изъ игры въ Терешку.

А на дварѣ ни рѣшшька,
Пала раса сьтидёная, а другая 

[мидувая.
А я сьтидёную нагбй пабъіо,
А мидувую каупібмъ папъіЪ!

Парѣ, жонки, у дворъ итйть, 
Патирйла заря ключы,
Кала пбетати ходючы,
Съ каралйми гавбрючы.
„Милы май карали!
Ти ни знашли златы ключы? “
— Мѣсяцъ йшбў, ключы нашбў!

Пара да дварѣ—на дварѣ ни рѣна:
У минё мѣтя чужая, а дитйтка малая! 
Бўдйть мѣтя дитя кадыхати,
А минё маладўю праклинати: 
„Багдай, шэльма, на агнѣ пагарѣла 
Да на вадѣ патанўла!
Нрызабыла пра дитя малбя 
Да пра мужа маладбга:
Малбя дитя надарвадася крича.

На дварѣ нирѣнинька, 
Валить мая сирядйнка! 
Чамў жъ ёй ни балѣть, 
Кали некаму наясалѣть: 
Свикрйтухна ни тѣтухна, 
(Ъякрбвухна ни мамухна,- 
Баничку ня вытапють, 
Вѣничкамъ ня выпарють!..

Якч, пайдў я кала лѣсу близка, па земильки нйзка. 
ІІадайду я къ татки падъ акбшка, къ мамки падъ другбя 
„Падай, татка, вядёрки тисбвы, шблкавы пирявёслы!“
— Што жъ ты, мая дачўшка, пбзьнинька ходитъ?
„Ни баібся жъ я, татка, никбга:
Ни шйрага вбўка, ни чбриага мидьвѣдя!“

Василёнька барбвинькій,
Мой цвятбчыкъ зялёяинькій, 
Бягйть коникъ варбиинькій,
На конику сидѣличка,
Ли сидѣличка стрямёнушки,

На стрямёнушкахъ другъ мбла- 
[дицъ сядйть.

Чыё жыта дабрб, харбша? 
Андрёива жйта дабро, харбша! 
Дай жа Божа лўччы тагб:
Пива варить—сынбў жанйть, 
Гарэлку гнать—дачбкъ выдавать! 
Расьтйў сблыдъ на ниреклити, 
Сушыў бочки на ебўнышкй, 
Чапаў катлы на синимъ мори. 
Куры, гуси сблыдъ паклювали, 
Кбзщ, вбвцы хмель наѣли.

„Сизинькій галубчикъ,
Да ти быў ты на синимъ мори, 
Да ти вйдюў ты галубку?“
— Якъ жа я ня бйў,
Якъ жа я ня вйдюў,
Да на берижку сѣдя, (2)
На шэру вўтачку глбдя!

„Маладый Иванька,
Да ти быў ты ў тещи,
Да ти вйдюў ты дѣ|ку?“ 
— Якъ жа я ня быѵ, 
Якъ жа я ня вйдюў,
Да на кбнюку сѣдя, (2) 
На красную дѣуку гл ед я.

Дабрѣначъ, круглая "нйўка,
А шурбкая пастатка!
Добрый вечаръ, тёплая хатка 
Да лихѣя свякрбўка!
Лихая евякрбўка ни патаятца, 
Ти ни балйть твая сирядйнка, 
Ти ня лбмють кбсьти,
А патаитца, ти мнбга нажала 
Да конъ настаўлйла?
Пашбў свёкарь у лядинку, 
Атсѣкъ ёнъ дубйнку 
Да на май сирядйнку.

Бабинич. вол. Витеб. у 
Запис. кр. Кондратьевъ,



Заглянула маё вбчка,
Што краёчвкъ нидалёчка,
А ў краёчку нрыганйтый 
ХалбсьТинькій, ни жынатый. 
СуДЙ Божа дажаТися,
Съ нрыганятымъ епазнаТися!

А сбдника за боръ, за боръ, 
ІІусьТи, нйўка, мяне дамбу.
У мяне дома бида стала.
А я млада дамбў иду,
Мяне свёкаръ пирійм&иТь,
За вадйцай пасылаиТь. 
„Нявѣстанька, мая лаетаўка, 
Схадй на ключъ за ваДЙцаю, 
Я на Тибя ваўкбў нашлю,
Абы злбва чилавѣка".
— А свикрйтка, мой татка!
А я ваўкбў ни баюсь,
Атъ злыхъ людей атпрашусь.

А ў садочку, на дубочку,
Тамъ еяДѣла галўбачка, 
Залатая галбвушка 
А тамъ йшбў млады! стрялецъ, 
Мдадый стрялецъ, мальчиншчка 
Зняў галубки ёнъ галбвушку. 
Пайшбў къ татку на парадку: 
„Ахъ ты татка, ты татка,
Пара! мнѣ парадку:
Ти Тяперь мнѣ жанитца.
Ти бсини дажыдйтца.
— Ахъ ты сынка, ты сынка мой: 
Першы ума набярися,
Тагды ты сабѣ жаяися.

А бида надъ бядою,
Што дяўчонва за рякбю. 
Пйряплыў бы, да ня )'мѣю,
А то люди увиДюТь,
Пра дяўчонку суДить буДуть,
А мнѣ мбдайцу жалка будить.

Луччи бъ я жь'іта жала,
А чимъ тую яричинку,
Луччи бы я ў дѣУкахъ была, 
Чимъ дурнбя замўжыйка, 
Нялюбая падружыйка.
А якъ была я у дѣукахъ, 
Приходили съ гарѣлачкай,
А якъ стала маладйцай,
Нихто ня йдеТь и зъ ваДйцай,

С. Мишневичи Городок. у. За- 
пис. П. Василевъ. Пригонятый— 
прикащикъ.

Пара, жопки, дамбу птй (2), 
ПаТиряла зарёй ключи.
А хто жъ май ключи знайДиТь (2), 
За тагб я замужъ найдў!
Нашоў ключи старый дѣдъ (2). 
„Прападйтя май ключи—
За старага замужъ няйТй:
А ў старага Дятёй мнбга (2),
У маладбга нѣтъ никбга,
А ў старага ў бараДѣ вбшы, (2), 
А ў маладбга ў калиТѣ грошы,
А У старага Дѣти плачутъ (2),
Ў маладбга кони екачуТь!

А на двбри вичарйнка (2), 
Балйгь мая сирядйнка.
А чамў жъ ёй ни баліти (2), 
Калй нёкаму пажалѣТи:
А свёкрухна ни татухна (2),
Ня вытанить ёнъ л&зинки,
Ни панарить сирядйнки!
Якъ вйтапиу ёнъ лазинку (2), 
Бязъ духу, бязъ вѣника,
Якъ пашбў ёнъ у ляДинку (2)
Да вйсикъ сыру дубинку,
Якъ зачаў ёнъ минѣ лариТь (2), 
Сирядинку май править!
А дубинка еырёханька'т(2), 
Сирядйнка синёханька!
Ёнъ и парить, ёнъ и кажыТЬ: (2) 
Кабъ дубинка ни шумѣла, 
Сирядйнка ни балѣла!
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Черизъ барокъ зялёнинькій (2) 
Бнжыть коникъ варбнинькій.
За тымъ конёмъ ў нагонъ бя-

[жйТь (2)
Маладйй мальчикъ Дяксіичка, 
На сустрічу Кулйначка. 
„Кулиначка, душа май (2), 
Пиряйми каня майго,
Каня майгб варанбга (2),
Мино, князя маладбга:
А мой коникъ варбнинькій (2), 
А я—князёкъ малбдинькій!"
— Я жъ бы рада гшринйтн (2), 
Ды баюся айца й мііти!
„А ня бойся жъ ты никбга (2), 
Апрйчъ Гбепада Бога,

Апричъ Гбепада Бога (2),
И ми не, князя маладбга!"

Вичернія заря ясна (2), 
Свитавая ящо ясьнѣй! 
Хвёдарава жонка красна (2), 
Лявбнава ящб красьнѣй! 
„Хвёдаричка, сусѣдннька (2), 
ІІаминяй ты жонку са мной!"
— А хуть ты мнѣ семьсотъ

[придай (2),
А я табѣ жонку ня’ддамъ!
„А хуть жа я ў бядў ўпадў (2), 
А ўсё жъ тваю жонку украду!"
— А хуть жа я надорвўся,
А за сваей жбнкай пагашбея!

Ср. Бабиничскій варіантъ.

Калина зъ малинай, ты ня стой надъ рякбю,
Ты ня стой надъ рякбю, ни раўнўйся ты са мною! 
Было табѣ раўнуватца, якъ я ў татки была!
Якъ я ў татки была, дыкъ якъ мачинка цьвила, 
Была красна, якъ ягодка, а бѣлинька, якъ лябёдка! 
А ў свякрушки—ни ў татухны:
Ссушыу мянё на раббТи, якъ былинку на намёТи,— 
Якъ былинка ссушбная, якъ липинка лупдёная!

Павій, павій, буйный вѣТиръ (2) 
Да па чйстаму нолю,
Да па ейниму морю, (2)
Да па широкимъ раздбльлямъ1 
Павйнь, павянь, траўка мята (2), 
У гарбди стоя.
— Якъ я магу лавянуТи (2), 
Буйный вѣТиръ павиваиТь, 
Дробный дажджбкъ паливаиТь! 
„Гуляй, гуляй, КаТярйначка (2р 
У свайгб рбднага татки!“
— Якъ я магу гулять пайтй, (2) 
Калй мой милый на дворъ ѢдиТь,

Ёнъ на дворъ ѣДиТь (2Ў 
ВарбТики расчинйнТь,
ВарбТики раечиняиТь (2),
Зъ рбднай мамкай разлучаиТь. 
Зъ рбднай мѣмкай разлучаиТь (2), 
Русу кбеку расплитаить.
Русу коску расплитаить (2) 
Бѣлый чзиецъ надиваиТь. . 
Бѣлый чапецъ нодиваить (2)
И хўстачкай абкрываиТь.
И хўстачкай абкрываиТь (2),
У рбднай мамки атбираиТь.



Якъ на двбри сьмиркаитца (2), 
За мной татка пытаитца:
„А Дѣ жъ мая прыгбньница (2), 
ІІрыгоньница, нявольница?“
— У прыгони, у няволи (2), 
ІІрыганяюТь, ды ни знаюТь, 
Рана дамбў ни нускѣють.
Наши дамы далёкій (2), 
Пирахбды вялйкіи,
Пираходы вяликіи (2),
Ручаёчки глубокій!
Якъ пайдў я па памёТи, (2) 
Рбласъ пущу па балбти,
Няхаіі гблаеъ галасуиТь (2),
А мой татка няхай чуить,
У бисѣДи сѣДючи, (2)
У шклйньницу гдсДючи:
„ИДеТь мая раббтьница, 12) 
ИдеТь май прыгбныщца!
А ў прыгони прыганяють (2), 
Рана домбў ни пускаютъ!

„Бараван зязіблинька (2),
ІИто ня гулка кукушпъ?"
— Хуть я гулка кукую, (2)
Ды ня чуть за барами,
За Тёмными лисами (2),

' За шэрыми салу уйми!

„Маладан Паланбичка, (2)
Што ни жадасна пдачишъ?“
— ХуТь я жалаеиа плачу, (2) 
Ды ня чуть за скрипками,
За скрипками, за игранышмъ ( 2) 
И за жанбцкимъ пійньнямъ!

С. Козьяны, Городокск. у.

„Ахъ ты, еонца красная, — 
Знать ты ў наймъ ни бывала, 
Што ты па маѣ ни нагадала: 
Усхбдишъ ранёніаиька,
Заходишь пазьнёханька!"
— Ахъ ты, дѣука красная, — 
Хоть я ў наймѣ ни бывала,
Я па табѣ пагадйла:
Хоть я рйнинька ўзайдў, —
Я тибё на нйўкн найду,
А пбзьнинька закачўся —
Тибб на нйўкй пакйну!

Пайдў я ў далйнку, 
Умыюся калйнкаю, 
Уватрўся шырйнкаю. 
Атъ калины пакраснѣю, 
Атъ шыринки набилѣю.

Бѣлая чярёмшынка ввесь лѣсъ пабялйла 
Сваимъ бѣлымъ цвѣтамъ, а краснымъ ягадамъ. 
Красная дѣу ка Усихъ дѣвакъ накрасила 
Сваей красатбю, дивбцкаю тихатбю, — 
Краеатою у вяночку, тихатбю у станочку!

Ахъ ты, траўка-мураўка, што ты ни зялёна?
— А якъ жа мнѣ зядёнай быть,
Калй дйўкй ў каеьтёлы хбдють, щира Бога мблють: 
Кабъ даў Гаспбдь свёкра багатага, свякрбву разумную, 
А дёвиря рандбущика, а милага таргбўлціка, -- 
Кабъ или пила, и ѣла, и харашо хадйла!

А надворья ни ранинька,
Пара жонкамъ дамбў итй, 
Патиряла заря ключи,
Кала лбстати хбдючи,
Съ каралёмъ играючи,
Арэшки щилкаючи. ’)
„А хто май ключи найдить,
За тагб я замужъ найду!"
А старый дѣдъ мижбй2) шлоў, 
Залатыя ключи нашбў. 
„Прападайтя златы ключи,
За етарага замужъ ня йти! 
Старый дѣдъ якъ калбда,
А маладый якъ ягода,
У старага дитей многа,
У маладбга нѣтъ никбга.
У старага ў барадѣ вбшы,
Ў маладбга ў карманѣ грбты!“

Сама найду крайнаю,
Гблаеъ пущу далйнаю.
Нихай голасъ галасўйть,
ІІакуль татухна пачуить,
У святёлочки сѣдя,
Да въ вакошычка гл бдя.
„Калй маё дитйтышка,
Нихай бблій нагукаить,
Придать дамой —
Кашки съ масилцамъ паидаить. 
Кали май нивѣ стачка,
Нихай бблій пажынаить, 
Придать дамбу—памилйить (по

мелетъ),
Да капустки пахлибаить!"

]) Вар. Ссбежск. у. 
Оь каралёмъ играючв, 
Зъ мѣсицамъ гуляючи. 

2) Вар.: горой.

А сонійка за боръ, за боръ! 
ІІуеьти мянё у дворъ, у дворъ! 
У зшне ў дварэ нѣтъ никбга, 
Апричъ Гбснада Бога,
Да свёкра лихбга!
У варбтахъ пираймаить 
Да за вадбй пасылаитъ: 
„Нявѣстачка мая, ластачка,
Иди у боръ за вадбю:'
Я на тябё ваўкбў нашлІЬ,
Абй злбга чилавѣка!“
— А свикрятка, мой татка:
Я ваўка ни баюся,
Атъ чилавѣка атгаварюся,
Я ваўка карбмисламъ,
А чилавѣка гавбрачкамъ: 
„Чилавѣкъ, чилавѣчикъ, 
Пабойся ты Бога:
Ў минё ў дварэ дитей многа!..

Луччи былб жыта жати,
А чимъ бта иравбя:
Жѣіта жали устбичку,
Иравбя прыгнўўшыся.
Луччи былб ў дѣукахъ быть, 
А чимъ типбрь маладицай. 
Якъ у дѣукахъ я была,
Я салбдкій мёдъ пила,
А якъ стада маладйцай,
Ни напбють и вадйцай.

А на дварэ вичарйнка, 
Валить май сирядйнка.
А чамў шъ ёй ни балѣти, 
Кали некаму жалѣти:
А евёкаръ ни батюшка,
А свякрбў ни матушка,
Ня выташоть лазинку,
Ни яапарють еирядйнку. 
Пахпбў евёкаръ у краинку, 
Якъ и вырйзаў дубинку,
Ды на маіЪ еирядйнку.
Якъ начаў мшіё парить, 
Сирядйну май) править,



А чортъ ёта—ни париньня, 
Тодьки гбршы разбалѣньня,
А дубинка сырёшынька, 
Сирядинка еинёшынька!
А мой татухна чуить,
Ёнъ мнѣ лазьню гатуить,
И зъ духамъ, и еъ вѣничкамъ, 
И еъ тёплай вадйцай.

А мая мамка чўйть,
Мнѣ вичерю гатуить,
А еястрйца дажыдаить, 
Бѣлу ложу засьтилаить, 
А братилка дажыдаить. 
За варбтамъ пиріймаить. 
А вичёря смашиая,
А пасьтеля мяккая!

Гаварйў нашъ зилёный лёнъ,
Въ чйстамъ поли стбючи:
„Ахъ вы, люди дйўньш, на што рана выбрали? 
Ни дали мнѣ выснити, а на сбнцы вызрити!“ 
Гаварила Дунюшка сваей рбднай мамки:
„Што рана сваты пришли?
Ни дали мнѣ вырасьти. а вума выниеьти!“

За лѣсамъ агбнь гарйть,
А ў бабы жывотъ балйть: 
„А мужыкъ, рятўй, рятўй, 
Люличку гатўй, гатуй!"

— Мнѣ нёкали рятувать 
И люличку гатувать!

С. Болецкъ, Городок. уѣз. 
Запис. кр. Яковъ Петровъ.

Паня мой, пусьти мянё дамой парой:
Ў мянё дома, дома бида стала:
Звалилася свякрбў съ тыну у зялёную крапиву!
Ни жаль жа мнѣ свякрбваньки,
Да жаль жа мнѣ крапйваньки!
Краішваньку на нйваньку, паливаТъ буду,
А свякрбўку ў магйланьку, паминаТь буду. 
Крапйваньку на мёдъ прапъіЬ,
А свякрбваньку калбмъ прабъіо!

Варіантъ. Д. Валейково, Дриссен. у.

Пирапёлка, сизая галоўка,
Ни литай па пблю, ни збирай калбсься, 
Ня вей гнязьдёчка, ни клади яёчки: 
Пастухи пагбнюТь, гнязьдечка разрыють, 
Гнязьдёчка разрЫють, ябчки пабёруТь!

На гарэ лёнъ, бѣлинькій кўжыль,
Люли-рана, бѣлинькій кўжыль!

Нё съ кимъ стаТи лёнъ ирвати!
Свёкарка кажыТь: „мы еъ таббю, зъ маладбю!“
—■ Тэта ни рваньня, да гариваньня!
А на гарэ лёнъ, бѣлый кўжыль,
Нё съ кимъ стати лёнъ ирваТи!
Мйлинькій кажыТь: „мы съ табою, зъ маладою!"
Гйта ирвйныш—цалаваньня,
А мйлага абниманьня!

Люли-рана, абниманьня!
Д. Тоболки, Дриссен. у. Отъ кр. Ѳеклы 

Ходаковской зап. Н. Нездачина.

Май нйўка ріДинька, забалйть снрсДинка. 
Мйманька-радйТялка. пытьігти ты баиньку, 
Видами бярёзыньку ды папарь сярёдинку!

„Навѣй, павѣй, буянъ вѣТиръ, па чйстаму пблю,
ІІавянь, павйнь, рута-мята, у гарбДи стбнГ
— Якъ я магў павянути, кали дбжжыкъ паливйиТь,
Кали дожжыкъ иаливаиТь, буйный вѣТиръ павивйить. 
„Гуляй, гуляй, Акулинка, у рбднага татки!“
— Якъ я магў гуляТи: што-Денъ сваты наижжаюТь, 
Што-День еваты наижжаюТь, татки зъ мамкай дакѵчаюТь. 
Татку зъ мамкай въ кабакъ вядуТь,
Минё мбладу съ сабой бярўть!

Нашъ Алёксушка багбтъ, багатъ,
На красавицы жынйтъ, жынатъ,
Высокъ Тёримъ строить, крышу мѣдьДю крбиТь 
Нанайкамъ на рыначикъ, вакбшычкамъ на вўлйцу. 
На ^аначикъ выйти пасиДѣТь,
Въ вакошычка на вулиду паглиДѣТь,
На ^аначикъ Тёсь багатый приДёть,
Въ вакошычка красна Дѣвица ввайДёТь.

Себеж. у. Зап. П. Ѳ. Ялътимовичъ.
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А на двбри вичаріить, 
Майму еерцу висялѣить,
А на двбри смиркаитца, 
Дамбу симъя збираитца.
А я мблада ни вѣдала,
ІІІто мой мушъ наравйстый: 
У варбтахъ пиріймаить,

Чужой жанбй называить:
„Чуя;я жына, дѣ ночь была?“ 
— На чу вала я ў татухны, 
Пириенала я зъ мамухный, 
Наскакала исъ еяетрйцый, 
Нагуляла я зъ братиткамъ!

„Да ти вышла да тёмная туча съ ладъ тёмнага лѣсу?“
— Да ня вышла да тёмная туча съ-падъ тёмнага лѣсу,
Да выслала да дрббнага дбжджу, да бўйнага вѣтру! ’)
„А ти вышла наша гаспадынька ранинька на нйўку?"
— Да ня вышла наша гаспадынька ранинька на нйўку,
Да выслала наша гаспадынька да трёхъ пиряпёлокъ,
Да трёхъ пиряпёлакъ, нивѣстакъ-лябёдакъ!
Жнитя, жнейки маладыи, сярпкй задатыи,
Да будить жа вамъ наўгарца гарблки и сыръ на тарблки!

С. Долосцы, Себеж. у.
Запис. кр. Зах. Орловъ и Ял. Скороходовъ.

Дожиночныя, обжинныя.

Минская губернія.

Въ день дожинокъ жнеи одѣваются въ лучшіе костюмы, а хо
зяйка готовитъ лучшій обѣдъ, съ водкою. При окончаніи работъ три 
дѣвушки начинаютъ вить вѣнокъ: одна выбираетъ лучшіе колосья, 
другая вѣетъ вѣнокъ, а третья поддерживаетъ его. Окончивъ жатву, 
жнеи надѣваютъ приготовленный вѣнокъ на голову одной изъ дѣву
шекъ и съ пѣснями идутъ въ дому хозяина. У воротъ двора или на 
крыльцѣ жней встрѣчаетъ хозяйка, беретъ съ головы дѣвушки вѣ
нокъ и даетъ ей серебряную монету. Затѣмъ жней угощаютъ, при
чемъ оиѣ поютъ и пляшутъ. Пѣсни слѣдующія:

Зялёнъ нашъ боръ, зялёнъ надъ усйми барами,
Хвалёнъ нашъ панъ, хвалёнъ, надъ усйми панами:
Зьняў шапачку, стаў на §аначку,
Да выкати у бочку пива, а другую гарблки,

Напоить сваё жнейки.
Нашы жнейки ни жаўнёркй—ня пъють гарблки!

Ч Вар. Выхадйла тучка съ-падъ
[тёмнага лѣсу, 

Вынасйла тучка буйнинькихъвятрбчкау, 
Дробнинькихъ дажджочкау.
Выхадйла наша гаспадынька

На вулицку рана,
Вувадила наша гаспадынька 
Семъ сыноу сакалоу,
Дбчикъ пиряпелокъ, нивѣстакъ-лябё-

[давъ.

Да нашъ панъ маладёнькій, 
Падъ имъ коникъ варанёнькій, 
Для пбстаТи паижжая,
Свайхъ жнёякъ патишйя:
„Маё жнейки ни жаўнёркп — 
Ня пъюТь гбркай гарблки.
Да выкачу бочку мёду,
А другую гарблки,
Да напаіо сваё жнёйки!“

Да нашъ панъ у цаначку 
Да йзьнгіўшы шапачку:
„Да ка мнѣ, жнейки, ка мнѣ, 
Да зъ густыми снапйми,
Да щъ щастыми капами:
У мянё гумно вялйкая, 
Застарбнки шырбкія,
Ару ди глыббкія!“

Засьтилайтя сталы, лавы. — 
ѢДя госьТь нибывАшй. 
Нямнбжка пабывая,
Да й у поля выижжая.

Пайдў я дарбгаю,
ГІайду я шырбкаю,
Пущу гблаеъ дубрбваю: 
Нихай гблаеъ галасўя, 
Нихай мая мйти чуя.
„Кали мая Дитятачка,
То нихай пагулйя 
Па широкихъ вулицахъ 
Зъ маладйми малайцами,
А кали нявѣстачка,
Нихай прывыкая 
На широкихъ пбетатяхъ, 
ІІры лихихъ прыганйтыхъ, 
ІІры дурныхъ ни жанатыхъ!

У насъ сягбдьни пайна была: 
Мы пбля зваивііли,
Жьіта дажали!
Зьмялй пбля мяТблкай, 
Прышли дамбў зъ вясёлкай!

Да калина-малина, ня стой надъ ракою,
Ни кивай галинбю, ни раўнўйся са мною! 
Тады табѣ раўня была, якъ я ў матачки жыла, 
Бялёнька бялйла, харашбнька хадйла!

АччынййТя щитбвы варбты,
ИдуТь жнёи зъ работы,
Ни такъ жа зъ работы, якъ жъ жарки някбты! 
Вёчаръ вичарба, душа висялѣя,
Заранка зарая, душа занывая,
Што трбба йТи на работу, на жарку пякбту!

Да мы сваймў пану да чынйди славу, 
Усё жьіта пажали, у кбпы паклади!

Кала еадынька дарбжычка торна. 
Хто жъ та тую дарожачку тармйў?



Нададый порань да Дѣвачки хаДйў,
Енъ ддя Дѣвачки гасьТЙньчики насйў, 
Ахъ, сладки йблачки, паіірйлички дарыў.

А У нйшага гаспадара кудрйвая галавй:
Ёнъ кудрйми патрасё, намъ гарйлки падьнясё!

Загарйся вячерняя збрка 
Пирадъ рйньняй расбй, 
„Прибярыся, наша гаспадынька, 
Пирадъ нами жнійми:
НаДивйй ты куны, сббали

И бѣлыя гарнаст&и!"
— Ня грйють мянё куны, сббали, 
Ни бѣлыя гарнастаи,
Тольки грёя батькина падвбръя 
Да маб здарбўя!

Чія дбня?—Папбва!
Што Дѣлала?—Палбла!
Што палбла? — Мбркаўку, пастарнйкъ,
Ды й скалбла нбжыньку на буракъ!
Сыщытя мнѣ казачка съ кабачка —
Ти ня вймя зъ нбжыньки бурачкѣ?

М. Заславль, Мин. у. Зап. Я л. Матіасевичъ.

Могилевская губернія.

Въ Быховскомъ уѣздѣ, какъ и въ другихъ южныхъ, оканчивая 
жать, на послѣдней полосѣ оставляютъ нѣсколько колосьевъ и свя
зываютъ ихъ вверху ленточкой или соломинкой ржи. Колосья зти 
оставляются „на барадў Богу“. Бороду эту чистенько полятъ рукою, 
завёрнутою въ рукавъ, но ни въ какомъ случаѣ не голою, разсти
лаютъ среди колосьевъ чистую холстинку и на ней кладутъ кусочекъ 
хлѣба и соли, съ молитвою и земными поклонами. Послѣ этого жни
ца должна три раза покатиться по нивѣ всѣмъ тѣломъ и сказать:

Нйўка, нйўка, аддай маю сйлку 
На другую нйўку!
На коника лой, на нйўку гной,
А мнѣ здарбўя!

СуДи, Божа, наліта жаТи 
И ядранійшая и гусьТѣйшая!

Только послѣ этого обряда жницы уходятъ домой.
—--- пплгпіыхч, кушаній обязательны блины и крутая каша.

Когда начинаютъ свозить рожь съ поля въ гумно, то предъ 
первымъ возомъ разстилаютъ въ воротахъ гумна скатерть, въ кото
рой въ Пасху отвозился въ церковь для освященія пасхальный столъ. 
Для этого у хорошихъ хозяекъ имѣется особая скатерть. На эту 
скатерть кладутъ бѣльевую качалку и по ней везутъ рожь въ гумно.

При сушкѣ первой „бвни“ огонь подъ оеѣтью распяливаютъ 
сухой травой, освященной въ Троицынъ день или на Ивана, или 
прошлогодней Макавеевской (1 августа).

С. Городецъ.

Въ ГоіМельскомъ уѣздѣ на бороду оставляютъ кустъ самой луч-' 
шей ржи; садятся около нея и вяжутъ красными нитками крестъ изъ 
колосьевъ, потомъ плетутъ хозяину вѣнокъ. Выполовши бороду, что
бы въ будущемъ году рожь была чистая, и поливши ее водою, чтобы 
не было засухи, разстилаютъ среди колосьевъ бѣлый платочекъ, кла
дутъ на него краюшку хлѣба и посыпаютъ ее солью. Потомъ соби
раютъ полевые цвѣты и украшаютъ ими бороду. Послѣ этого жницы 
ложатся на землю, чтобы въ будущій урожай рожь была хорошая и 
колосья гнулись къ землѣ. (Ср. выше). Вставши съ земли, жницы 
моютъ руки водою, чтобы на будущій годъ было чистое яшто и пере ■ 
вязываютъ серпы травою или соломою, чтобы въ будущемъ году не 
порѣзать рукъ во время жатвы. Послѣ этого отправляются домой съ 
вѣнкомъ и крестомъ. Крестъ этотъ и вѣнокъ вмѣстѣ сч> нововымоло
ченнымъ житомъ освящаются въ церкви 15 августа.

Если по семейнымъ обстоятельствамъ какая-нибудь „малосиль
ная “ семья опоздаетъ съ жнивомъ, сосѣди, сжавшіе свои нивы, при
ходятъ ей на помощь: „хадйтя къ Нятрў Сухарўкаму на талакў!" 
Хозяинъ благодаритъ ихъ за помочь хорошимъ обѣдомч. и угощаетъ 
водкою.

Есть нѣкоторыя повѣрья о двуколосяыхъ стебляхъ. Говорятъ, 
что если женщина съѣстъ двойной колосъ, она неизбѣжно будетъ 
имѣть двойни. Такіе колосья даютъ ѣсть овцамъ, чтобы онѣ прино
сили по двое ягнятъ.

Вѣра въ силу заломовъ, завитокъ, закрутъ все еще держится. 
Дѣлаютъ эти заломы вѣдьмы и колдуны, чтобы навредить хозяину 
нивы. Обыкновенно, это дѣлается раннимъ утромъ до восхода солнца. 
Вѣдьмы при этомъ снимаютъ съ себя одежду и дѣлаютъ завитки го
лыми и съ распущенными волосами. Бывали случаи, что крестьяне 
застигали вѣдьмъ на завиткахъ. Но видъ голой вѣдьмы съ распу
щенными волосами, въ предразсвѣтномъ сумракѣ, вызывалъ у нихъ 
такой страхъ, что они цѣпенѣли и не могли даже перекреститься. 
Пользуясь этимъ, вѣдьмы требовали отъ непрошеннаго свидѣтеля 
„присяги" въ томъ, что онъ до самой смерти никому не разскажетъ 
объ этой встрѣчѣ. Боясь мести и даже опасаясь, чтобы вѣдьма си
лою діавола тотчасъ же не задушила свидѣтеля, онъ давалъ такую



клятву. Заломы, завитки и закруты, какъ показываетъ самое назва
ніе, бываютъ трехъ видовъ: въ заломахъ горсть стеблей изламывается 
и колосья приникаютъ къ землѣ; въ завиткахъ берутся двѣ сосѣднія 
горсти стеблей, скручиваются каждая жгутомъ и завиваются вверху 
въ видѣ арки; въ закрутахъ горсть стеблей скручивается жгутомъ 
и завязывается въ видѣ узла. Чтобы обезвредить это колдовство, 
чаще всего приглашаютъ причтъ, который послѣ молитвы вырываетъ 
испорченную рожь епитрахилью и сжигаетъ на разложенномъ хозяи
номъ кострѣ. Нерѣдко зовутъ на ниву колдуна, который считается 
сильнѣе вѣдьмъ, и тотъ вырываетъ закруты. За это ему платятъ 
хлѣбомъ, одеждою и деньгами. Болѣе развитые хозяева при жнивѣ 
обжинаютъ заломы, а потомъ съ молитощ сжигаютъ ихъ, какъ они 
стоятъ.

При молотьбѣ новаго хлѣба варятъ крутую кашу изъ разныхъ 
крупъ, чтобы въ будущемъ году уродилась густая рожь. При этомъ 
же считается обязательнымъ и употребленіе водки: „сягодыш абма- 
лбтки, трэба па чарцы выпить “. При окончаніи же молотьбы всей 
ржи, водка распивается на току въ гумнѣ.

Привожу нѣкоторыя изъ дожиночныхъ пѣсенъ Гомельскаго уѣзда.
Да ўжэ вёчаръ вичарбя,
Нашъ панъ висядѣн,
Па пбстати нояжджая 
Свае жнёи прыганЯя:
„Жяйтя, жницы, жнйтя,
Сябё ни пазьнйтя,
Майгб каня варанбга,
Мянй, пана маладбга,
Майгб каня стрыкбтага,
Мяне, пана багбтага.
Да ўжэ вёчаръ вичарэя,
Наша пани висялѣя 
Па пбстати пахаджан,
На пагбду паглядая:
„МаліЪ Бога за пагбду,
Што маё жнйцы у поли,
Касцы маё на балбти,
Уси люди на раббти!“

Да ў нашаго пана да нядббрая
[слава:

Па мѣсяцу жыта жали,
Па збрамъ кбпы клали.
Тёмна У пбли, темна,
Бадай таму тямнѣй былб,

Хто да хаты ни пуская,
Да на пали насъ трымая!
А мы цбзна съ пбля йдбмъ,
Да прыганйтага кдянбмъ!

Сядйть мядьвѣдь на капѣ, 
Дйвўйтца барадѣ:
А чый тб барадѣ 
Чорнымъ шбукамъ навита, 
Сытбй-мёдамъ палита?
А Пятрбва барада 
Чорнымъ шбукамъ павита, 
Сытой-мёдамъ палита!

Скупому же хозяину поютъ: 
Сядйть мядьвѣдь на капѣ, 
Дивуитца барадѣ:
Ой, дйуна имнѣ да той барадѣ: 
А чия то барадѣ 
Смадбю палйта,
Пянькбю павйта, и т. д.

Уходя послѣдній разъ съ поля, 
поютъ:

Запяёмъ ми ёту, що здѣсь нѣту, 
Запяёмъ малбдку на уею глотку!

Малбдка, малбдка, маладая, 
Салдѣцкая жанѣ палкавая!
Да полна на вулицы хадйти,

Да пблна па мйламу тужыти!
— А якъ жа мнѣ ня тужйти, 
Мнѣ такбга навѣкъ ня нажыти!

Сбняйка нйзянька, вичарбкъ блйзянька,
Да прыбудь да мянё, да мой милянькій!
Ти ты мянё судишь, ти ты мянё гудишь,
Да другія ходишь, пра мянё гавбрышъ,
Да на мянё, днучбначку, худу славу гонишь!
— Ня бойся, дяўчбнка, ты худыя славы,
Пойдимъ павиньчаимсь, дакъ будя насъ пѣра,
Нихто ни разсўдя, нихто ни разлўча,
Тольки насъ разсўдя, тольки насъ разлуча 
Заступъ да лапйта, бизвугблна хата,
Глыббка магйла—пращѣй, май мйла,
Жбутянькій пясбчакъ--пращай мой дружбчакъ!

Поповская вол., Гом. у.

Витебская губернія.

При окончаніи жатвы здѣсь также оставляется горсть колосьевъ, 
но называется она не бородою, а „кустомъ“. Въ Витебскомъ уѣздѣ 
для куста оставляется десять колосьевъ. Жницы садятся вокругъ 
куста и начинаютъ медленно полоть траву въ кустѣ. При этомъ 
поется слѣдующая пѣсня.

Край пбля шырбкыга,
Пысярёдъ мбря глыббкыга,
А йшбў спарынгь ды па вулицы.
Нихто спарышѣ у хату ни завёть.
Вышла, выплыла вўмныя жынѣ Андрёива:
„А хади, спарышъ, ка мнѣ ў хату,
А садись, спарышъ, ды на пбкути,
На пбкути ды на зблыти,
А ѣшъ, спарышъ, сыхѣрный кусъ,
А пй, спарышъ, зилянб вино!“

Затѣмъ берутъ небольшую краюшечку хлѣба, сыплютъ въ сре
дину ея соль и кладутъ хлѣбъ посреди выполотыхъ колосьевъ. По
томъ завиваютъ колосья справа налѣво, и каждая жница обязана 
нѣсколько разъ перекатиться по этому завитому кусту. Дѣлается это 
для того, чтобы въ будущемъ году былъ хорошій урожай и чтобы 
колосья отъ тяжести клонились къ землѣ. Послѣ этого вьютъ вѣнокъ 
и надѣваютъ его на голову дѣвушкѣ-жницѣ. А если среди жницъ 
дѣвушки нѣтъ, то вѣнокъ надѣваетъ себѣ на руку одна изъ жен-



щинъ. Съ поля жницы идутъ съ вѣнкомъ въ домъ хозяина нивы и 
поютъ туже пѣсню „СпорышъХозяйка встрѣчаетъ ихъ въ сѣняхъ 
у порога, беретъ вѣнокъ и одаряетъ принесшую его деньгами. Послѣ 
этого слѣдуетъ угощеніе и пѣніе пѣеенъ.

А ти пбўна арйхыва чашка салбдкыга мёду?
— Такъ пбўна, што ни кылыхнётца. ни пыліетца.
А ти пбўна Григбрьива гумно жыта идрянога?
— Такъ пбўна, што канёмъ ня ўіхыть, пяшкомъ ни вуйтй,
Тольки мбжна сбкылу улятѣть дыбра пыглядѣть!

Щербинская вол., Витеб. у.

У насъ ейни абжыначки,
А намъ, Дѣвачкамъ, гарёлачки! 
А мы гбрькай ня хбчимъ,
Намъ дадутъ салбДинькай.
А горькая у горли пяршыть,
А салодкая сама бяжьіть!
А мы люДи ня гордыя, 
Выпъимъ и горькія,
А мы люди ня пышныя, 
Вынъимъ и съ вишнями! 
Хозйину вянбкъ,
А намъ, дѣвачкамъ, мядбкъ.

С. ЛѢсковичи, Вит. у.

А у насъ ея ни дажбнъ, дажбнъ, 
А прыкйщику ражбнъ. ражбнъ! 
Мы да краю дагбнимся.
Мы гарйлачки напьёмся. 
Гаварыла бачбначка,
У пйўнйцы стоя:
„Калй минѳ ня выпъитя,
Па пйўнйцы пакачўся, разаль-

[лібся!"
Гаварыла Настулька у татки 

[раднбга:
„Кали минё замапгь еёльта

[ня’ддасьтё,
То я сама пайдў!"

А ў край пбля, поля чйстага,
А ў край мбря, моря сйнига, 
Тьвилй кудри, кудри русый

[Ив&навы,
Съ-падъ шапаньки 
Съ-иадъ бабрбвинькій,
Съ-падъ хустаньки 
Съ-иадъ шаўкбвннькій.
Хбдють жнеи, жнеи маладыи, 
Жнеи маладыи, сярны задатьш, 
Нихто ихъ у хатку ни заветь. 
Завбть жа ихъ Иваничка, 
Сбдить за столики за тисовыи, 
За скатирки за бялёвыи.
Налива ить кубачки паўнёшынькй. 
Кубачки наўнёшынькй,
А жнеи пъяиёшыньки,
Столички пазавалялись,
А жнеи навалялись.

Ляжыть казёлъ на мяжэ, 
Дивуитца барадѣ:
А чія-жъ то барада,
А ўся мёдамъ улита,
А 'ўся мёдамъ улита,
А ўся шбўкамь увита?
Василёва барада,
А ўся мёдомъ улитіі,
А у ея мёдомъ улйта,
А ўсн шбўкамь увита.
Ты, Агаф'ыі (жена), ни ляжы, 
Ўсё барбданьку лижы!

Найсвёныпа Матка (2)
Раю, раю, па нёбу хадйла, 
Кадбсься, збирала (2),
Раю, раю, вянбкъ завивала. 
Вянокъ завивала (2),
Раю, раю, пани надавала.

Поютъ, когда вьютъ вѣнокъ. 
Несетъ вѣнокъ на головѣ одна 

изъ дѣвушекъ въ сопровожденіи 
всѣхъ жней. Подходя къ крыльцу 
хозяйки, поютъ;

А паяй, пйня, свѣчку,
ВыхаДй къ намъ на су строчку, 
Принимай сваё дабро,
Да ў вялйкая гумнб!

Когда хозяйка идетъ брать вѣ
нокъ, то дѣвушка, несшая вѣнокъ, 
говоритъ:

„Судйў Божа на тэта,
Суди-жъ Божа й на літа.
СуДйу Божа спажыіійТи,
СуДи жъ Божа спажывйТиР

ХаДЙў раю, раю-раю, па вулицы,
Нихто раю, раю-раю, ў хатку ня просить.
Тольки папрбеиТь, раю-раю, а нашъ паночикъ:
„Прбша раю, раю-раю, ў май) хатку!
Ў маёй хатцы, раю-раю, ўсё у парадку:
Сталы накрыты, раю-раю, кубки налйты;
Маё абрўеы, раю-раю, бялёвыя;
Маё кубки, раю-раю, заданія;
Винбмъ-мёдамъ, раю-раю, налитыя!"
— А хто жъ кубки, раю-раю, да налйвйў?
— Наливала кубки, раю-раю, наша паня!
Ина жнёикъ, раю-раю, дажыдала,
Старшую жнейку, раю-раю, чиставйла!

Пѣсня эта считается самою важною изъ числа дожиночныхъ. 
Народъ говоритъ, что эту пѣсню пѣлъ самъ Богъ, когда кончилъ 
жать

Скупому хозяину поютъ: 
Ляжыть казёлъ на мяжэ, 
Дйвўйтца барадѣ:
А чія-жъ ба барадй,
А ўся дёхтю удитй,
А ўся дёхтю улита, 
Мачўламй увйта?
Ты, Оахвёйка, ни ляжы, 
Ўсё барбданьку лижы!

А хазяинъ силизёнь,
За гарйлкой палйтаў,
А хазяйка титёря,
Ти гатбва вичёря?
Наварыла буракбў,
Накидйла чйрвякбў,
Наварыла кашы,
Насыпала скжы.

Бабиничск. вол., Витеб. у.
Зап. кр. Кондратьевъ.

А ў насъ сягбдьня дажбнъ, дажбнъ,
А хто ни дажаў, тамў ражбнъ, ражбнъ!



ХаДЙў спарйшъ па в^лицы,
Нихто спарышііў хату ни ОярйТь.
Атазваўся маладый Змитрбкъ,
Узяў сііарыша къ сабѣ у хату,
ПасаДйў опарыша на кутѣ.
„А ў минё дли опарыша 
Сталы засланы бѣлыми абрусами,
Кубки налиты зялёнымъ виномъ!"

ХаДЙў раё па вулицы,
Нихто раю ў хатку ня прбеиТь.
ПрбсиТь-лапрбсиТь нашъ Си- 

[мбнька:
„ХаДй, раю, у хатку ка мнѣ:
У мянё хата Тясбвая,
У мянё абруей бялёвыя,
У мянё кубки залатын,
Мёдамъ-пйвамъ налитыя:
Въ аднймъ кубку пшанйшна

[пива,

Въ Себежскомъ уѣздѣ дожинки справляются въ концѣ жатвы 
яровыхъ. Когда колосьевъ (обыкновенно—овса) остается уже мало, 
ихъ поручаютъ жать одной дѣвушкѣ; потомъ изъ нихъ плетутъ вѣ
нокъ и надѣваютъ его на голову той же дѣвушкѣ. Послѣ этого отпра
вляются къ хозяину нивы, дѣвушка въ вѣнкѣ идетъ впереди, а 
жницы, съ серпами на головахъ, вслѣдъ за нею. ІІридя къ хозяину, 
дѣвушка наклоняетъ голову; хозяинъ снимаетъ вѣнокъ, вноситъ его 
въ домъ и кладетъ на бояшицу, а потомъ благодаритъ жницъ а 
угощаетъ ихъ виномъ и закускою.

Къ сожалѣнію, пѣсни здѣшнія записаны слабо и я рѣшаюсь 
дать мѣсто только тремъ изъ нихъ.

Окалъ саду, окалъ вйшынья,
ХбДить голубъ изъ галўбкаю;
У голуба залатбя галава,
У гадубки пызалбчшшая,
Чорнымъ шблкымъ приустрбчіінная.
ѢДиТь Ваня и Дйвитца:
„Пиряйдй, мая га лубка, на май старая1!“
- Я бъ и рада ішряйтй—пиряхбду ни найтй:
Чиризъ рѣчку пиряйти—цвѣтна платьтя замачйть;
ІІа дарбжки прайтй—лицо бѣла занизить;
Да иастбчку шіряйтй —ммст.івбга заплатйТь.

У другимъ кубку зелена вино,
А ў трэтьТимъ кубку саладбкъ 

[мндбкъ!“
Зёляна вино иго чёлнДь нъёть, 
ІІшанишна пива самъ мбладъ

[пъёТь,
Саладбкъ мядбкъ я го Дѣтки

[ігыбть. 
Лепельскій у.

Варіантъ Дриссен. у.

Йшоў раёкъ дарбгаю,
Дарбгаю шырокаю.
„ХаДЙ, раёкъ, на мой дварбкъ: 
Маё лаўкй шырбкія,
Май сталй чисбвыя,
Маё убрусы бялёвыя,
Маё хлѣбы бумажныя!

Д. Гердики, Тоболков. в. 
Отъ кр. Нат. Бавтрушевичъ.
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А якъ жаркимъ лѣтамъ ярая пчёлка 
Па часта му полю мёдава судёнгка тукала. 
Мёдава еудёгика ни нашла,
Тбльки нашла гбрькыю асйну!
А якъ горькыя сираТЙнушка 
Искала сваей раДЙТильки—матки.
Ни нашла сираТЙнушка рбннай матки,
Ды нашла сирата горькая 
Старага лихбга свёкра!

А мы кбньчйли на поли пажбнъ,
А нажали мы тйсичу капёнъ!
Выхадй, хызяииъ, зъ бутйлышкый,
Вынасй, хызяйка, сыръ са хлѣбушкый!
Прымачй, хызяинъ, нйшы горлышки,
Пылнчй, хызйюшка, сярёдушки!
Ны лачётъ кладёмъ вянбкъ зирнавбй.

Зап, г. Длъхимовичть,

Йшбў раёкъ дарбжухный,
Ни знаить раёкъ, гдѣ абмита-

[тися!
Вышла паня, ўсё баярыня: 
„Звярнйсь, раёкъ, ўсе на мой

[дварбкъ:
Май двары ўсё митёныи, 
ІІрысадухны ўсй зилёныи, 
Винаграды ўсё сажоныи,
У насъ стравухны сахарный.

У насъ хлѣбы ўсё бумажный!"
С. Долосцы, Себеж. у. 

Зап. Н. Нездачина.

Нашъ хазяинъ Дунай, 
Хазйюшка, якъ малина,
Хазяина абманйла.

Нашъ хазяинъ сыту сытить, 
Хазйичка гарйлачку,
Нашъ хазяинъ гасьтеіі пбить, 
Хазяюшка сямбюшку.
Госьти будутъ, да наѣдутъ,
А сямбйка са мной будить!

Зьмятёмъ поля мятёлачкай, 
Придёмъ дамбў зъ вясёлачкай. 
Выйди, выйди, панъ хазяинъ, 
Пиряймй своё дабрб 
У ншрбкая гумнб,
У мидяныя варбты,
Ў залатйя пиряплёты.

С Болецкъ, Город. у.

Выхадйла туча съ-падъ тёмнага лѣса,
Вынасйла туча да буйнага вѣтра, да дрббнага дбжджа. 
Выхадйла наша гаспадыня, наша маладая,
Вынасйла па чарки гарэлки и сыръ на тарэлки.

С. Вировля, Город. у.



Ай, дабранычь, мый круглыя
[нйўка,

Ды за дббрыю жнйўку!
Ай, сласиба Богу за падмбгу:

Што два поли ѵвыбрали, 
А гретьтія выпахали. 
Какъ первая спарйньня 
Звалйдыся съ карёньня!

Кабъ намъ чатырёмъ ядрёная жыта —
Мы бъ яго пыжынали!

Кабъ намъ чатыремъ ды пьяная пива— 
Мы бъ ягб пашгвали!

Кабъ намъ чатырёмъ ды звонкія гўсьлй— 
Мы бъ на ихъ ныигрйли!

Кабъ намъ чатырёмъ мыладбй дятйна—
Мы жъ бы зъ имъ жартавйли!

Павилася тонкая паутинка 
Ды па чйстыму полю.
Научилась мыладая дяўчйнка 
Чорньімъ щблкымъ іпыти, 
Зблытамъ страчйти.
Ана тыла й вышйвала, 
Братцамъ кыўнярёчкй.
Сёстрамъ рукавбчки:
Вы й насйтя, братцы, кыўнярёчкй, 
Сёстры рукавбчки!
Какъ зайду шъ я ды ў чужыи

[люди,
Ды ў вялйку еямёйку,

Я забудусь чорнымъ шблкымъ
[шыти,

Зблытамъ страчйти:
А толька буду талбчь, малбть, 
Ды вадйцу насйть,
Ды печку танйть.

Унтъ на дварѣ ня рана,
Дѣука ключи пытирйла:
„А хто май ключи змайдить,
За тагб я замышъ найду!
Я звязў ямў кашўлю 
Тонну, бѣду, намётиету!
Нашоу жа ключи старый дѣтъ. 
„Я за старага замышъ ни пайдў, 
Ни звязў ямў кашўльку 
Тонну, бѣлу, намётиету!

Запашу я лянкў цйлыю палйнку.
Не ўрадйўся лёнъ, взашлй канапёльки!
А улавадились у ихъ пташки, да ўсё вирябёйки. 
А я таму вирябьйэ кблымъ нагу пирябьк). 
Вирябейка скачить, па тэй нбшки плачить.
Я на тую нбшку, вывизу паньчбшку;
Я на тбя тѣльца, куплю пылатёнца.

Якъ падъ гёимъ, падъ зялё-
[нымъ,

Діўка мала лянбкъ брала.
Бирй лянбкъ, гыварида:
„Зимля мыя сѣринькая,
Мамка мыя етаринькая,
Вазьмй минё малинъкыю!,1 
— Дитя маё дырагбя!
Взяўшы тибё, жыть ня бўдшнь,

Въ люди пбйдишъ, долю вбзь-
[мишъ,

Долю вбзьмишъ, сына родитъ!

У насъ сягбдьни абжынычки, 
Мы напьёмся гарілычки!
Мы сягодьни дажнёмъ,
Хызйина раяшбмъ,
А хызйюшку чипёльникымъ.

С. Казаково, Велижск. у.
На нашый нйўкй сягодьня абжынки,
Мы жали, радѣли, гарълки хатѣли.
Намъ цытырёмъ гарѣлыцки лыпырёмъ, 
Намъ пяткў гарѣлыцки зъ мяткбмъ.
А гарілыцка катокъ катйлыся у ратбкъ.

Усё лѣта спарнй зъ намъ на нивушки была,
А сягодьня спарнй, зъ намъ дамбў нашла..
Иди-ткы шъ, спарня, кы Вану въ агарбтъ,
Кы Вану въ агарбтъ у Иваныву аеёть.
На ниви спарня ужйньчиста была,
А У агарбди спарня пристаучиста была,
У адбнки спарнй укладиета была,
У асёти спарнй присушыста был-й,
У паейди спарнй присбдиста была,
А ў кўцы спарнй пригрёбиста былй,
А ва ’нбари спарня приейписта былй,
А у молу спарня умблцыста была,
А ў днжы спарнй патхбдиста была,
А у пёчи спарня принёцыста была!

С. Узкое. Зап. Т. Модзалевская.

Йшбў казёлъ пы мяжй, 
Дйваваўся бырады: 
„Цыя ёта бырыдё, 
Полна мёдймъ нылита, 
Бярёстыцкымъ увита?“

— Михайлина бырыда, 
Полна мёдамъ нылита, 
Бярёстыцкымъ увйта! 
Авдотьтя ни ляжй, 
Михайлину бырадў аблияш!

Пыхйнўўся зялёный дубокъ у шёрый барбкъ;
Пыхвылйўся Высидёкъ ны свайгб атца:
— Ня буду свайгб атца елушыть, и матушку увыжаТь: 
Буду па пблю гбцать, красныхъ дѣвыкъ выбирать.
Выбиру сабѣ дйўку быгйтыга рбда, вялйкыга рбета;
Буду &ё слущыть и мать съ атцбмъ яё увыжйть!

С. Маклокъ. Зап. К. Коптѣловъ, ,



Чый жъ тэта барада 
Мёдамъ-винбмъ улита, 
Чбрньш'ь шблкамъ ушйта?

Рана, рана! 
СьТиланава барада 
Мёдамъ-винбмъ улита, 
Чбрнымъ шблкамъ ушыта,— 

Рана, рана!
Ты, Анютка, ни гуляй, 
Шолкъ зъ барады выбирай, 

Рана, рана! 
Скупому хозяину поютъ: 

Чыя жъ тэта барада 
Смалбй, ДёхТямъ улита, 
Дратваю ушйта?

Рана, рана! 
Михалкава барада 
Смалбй, Дёхтямъ улита,

А дратваю ушыта,
Рана, рана!

Ты, Катрйнка, ни гуляй,
Смалу зъ барады выбирай,

Рана, рана!

А ў тёмнымъ ліся, 2 
Рана, рана!

МяДьвъДь рыкаить.
Рыкай, ни рыкай, 2 

Рана, рана,
Я ни баібся,
Тольки баюся, 2

Рана, рана,
Тёмныя ночки!
Тёмная ночка, 2

Рана, рана,
Разлука наша!

Д. Заулки Дисн. у. Вилен. губ. 
Отъ Я. Пилипенковой запис. мною.

Да Ти выйДить да Тёмная туча еъ надъ тёмнага лѣсу?
Да ня вышла да Тёмная туча съ падъ Тёмнага лѣсу,

Да выслала дрббнага дбжджу да буйнага вѣтру:
ІІалійТя, дрббныя дажджй, павѢйТя, буйныя вятрй!
— Да Ти вййДить наша гаспадйнька жыта дажынаТи?
Да ня вышла наша гаспадйнька жыта дажынати,
Да выслала, трохъ сынкбў-сакалкбў, дачкбў-пйрапёлкаў; 
„ЖнйТя, жнйтя, вы сынкй-сакалкй, дачкй-пирапёлки!
Да нажнвтя ДёвиТь конъ жыта, а дисятую пшанйцы,
Да вйкачу ДёвиТь ббчакъ пива, а Дисятую мёду!“

М. Браславъ, Ковеи, губ. 20

20 іюля, день прор. Иліи, въ Бѣлоруссіи празднуется повсе
мѣстно. Такъ какъ, по существующему повѣрью, нр. Илія Ѣздитъ по 
небу въ золотой колесницѣ и отъ его колесъ исходитъ громъ, а отъ 
ударовъ копытъ лошадей происходитъ молнія, то святому служатся 
молебны о ниспосланіи дождя во время засухи.

Молніей пр. Илія убиваетъ злыхъ духовъ. Громовыми стрѣлами 
народъ называетъ орудія каменнаго вѣка преимущественно неолити
ческаго періода, шлифованныя. Тамъ, гдѣ рѣдко встрѣчаются окаме- 
нѣлоети белемниты, народъ даетъ и имъ названіе „перунбвыхъ стрѣлъ • 
Бъ другихъ мѣстахъ ихъ зовутъ чертовыми пальцами.

Во время сильной грозы нредч, иконами зажигаютъ свѣчи, глав
нымъ образомъ, страстныя, отъ двѣнадцати евангелій великаго чет
верга. Если во время грозы будетъ убитъ человѣкъ, его считаютъ 
угоднымъ Богу. Послѣ смерти онъ идетъ прямо въ рай. Поэтому 
пораженныхъ молніей большею частью не пытаются спасать, или же 
въ крайнемъ случаѣ ограничиваются тѣмъ, что зарываютъ ихъ въ 
землю, оставляя свободною только голову. Чтобы громъ не поразилъ 
человѣка, необходимо во время ударовъ грома креститься. Объясняется 
это тѣмъ, что діавол'ь, поражаемый Иліею, прячется отъ него гдѣ 
только можно, въ томъ числѣ и въ человѣка, если онъ не кладетъ 
на себя крестнаго знаменія. Пожары, происшедшіе отъ молніи, тушить 
водою грѣшно; ихъ можно тушить только молокомъ. Впрочемъ, въ 
послѣднее время, подъ вліяніемъ частыхъ ударовъ грозы въ цер
ковные купола, народъ сталъ позволять себѣ тушить грозовые по
жары и водою.

Обыкновенно въ день пр. Иліи бываетъ гроза иди по меньшей 
мѣрѣ дождь. Это считается предсказаніемъ того, что осенью будетъ 
мало пожаровъ въ овинахъ. Сухой же день 20 іюля предсказываетъ 
обиліе такихъ пожаровъ.

Отношеніе народа къ перуновымъ стрѣламъ неодинаковое. Крем
невыя орудія идутъ на высѣканіе огня; каменныя употребляются зна
харями для растиранія опухолей въ женскихъ грудяхъ и въ вымени 
коровъ; чрезъ отверстія молотковъ они пропускаютъ воду, которою 
лѣчатъ потомъ больныхч>. Въ однихъ мѣстахъ ихъ хранятъ въ домѣ, 
чтобы предотвратить ударъ молніи; въ другихъ, наоборотъ, думаютъ, 
что перунова стрѣла именно и привлекаетъ въ домъ молнію.

Съ Ильина дня народъ перестаетъ купаться, считая купанье 
грѣхомъ. Кто нарушаетъ это запрещеніе, тотъ непремѣнно забодѣва- 
ваетъ. Съ Ильинымъ днемъ связаны' и нѣкоторыя примѣты. Напр., 
если за семь недѣль предъ Ильею на крапивѣ появятся черви, это 
лучшее время для посѣва гречихи. Если на Илью идетъ сильный 
дождь будетъ неурожай на орѣхи. Чтобы въ хатѣ не было клоповъ, 
надо въ Ильинъ день вырвать до восхода солнца съ трехъ початковъ 
по три посканьи, войти съ ними въ избу п бить этими посканьями 
по стѣнѣ, говоря: „Ильля ў хату и я ў хату, а клопы и блохи вонъ!“ 
и поторкать посканьи по угламъ хаты.

То же надо сдѣлать и на Спаса'—6 августа, непремѣнно до вос
хода солнца, и сказать: „Пршноў Спасъ, штобъ ни было клопоў,
васъ!“

День ев. Маріи Магдалины 22 іюля не празднуется.
24 іюля, день св. Бориса и Глѣба, празднуется только до обѣда. 

Въ Могилевской губерніи въ этотъ день можно возить снопы еъ поля, 
сѣно съ луга, грести сѣно; воспрещается только косить и жать. Въ 
Витебской же губерніи строго воспрещается какая бы то ни было

18



работа на лошадяхъ,—иначе съ ними непремѣнно произойдетъ не
счастіе. или хозяинъ будетъ наказанъ тѣмъ, что сгорятъ свезенные 
снопы и сѣно.

Со времени путешествія аѳонскихъ святынь въ 1866 году въ 
Могилевской губерніи чтится день св. Пантелеймона 27 іюля. Угод
никъ считается цѣлителемъ въ особенности головныхъ болѣзней.

30 іюля молятся ев. Іоанну Воину объ отысканіи уворованныхъ 
вещей и лошадей и вмѣстѣ о наказаніи воровъ. Если задержатъ по
дозрѣваемаго вора безъ прямыхъ удик'ь, его заставляютъ клясться 
землею. Воръ беретъ комъ земли и говоритъ: „кали я украў, то— 
чорна зямля, щобъ я чарнѣй зямлй стаў!" и съѣдаетъ эту землю. 
Послѣ этого вора отпускаютъ.

Воры же молятся объ удачномъ воровствѣ не св. Іоанну, а ев. 
Николаю. Такимъ образомъ, св. Николай считается бурлацкимъ бо
гомъ, цыганскимъ богомъ и покровителемъ воровъ.

А в г у с т ъ.

День 1 августа въ Гомельскомъ уѣздѣ называется Макавей 
(маковѣй) и Первый Спасъ. Повсемѣстно совершается крестный ходъ 
на воду—„водяная отнрава" и освящаются садовые цвѣты и нѣко
торые огородныя растенія: морковь, подсолнечникъ и макъ. Освящен
нымъ макомъ потомъ осыпаютъ хлѣва, а цвѣты бросаютъ въ воду, 
въ которой купаютъ больныхъ дѣтей. Въ этотъ день обязательнымъ 
кушаньемъ считаются пироги еъ макомъ или еъ морковью. „На Ма- 
кавёя нада маку вволю паѣеть".

6 августа празднуется „Большой Спасъ", „Другій Спасъ“. Въ 
церкви освящаются яблоки, первый медъ и въ южныхъ уѣздахъ сѣ
менная рожь. Употребленіе яблокъ до Спаса считается грѣхомъ, для 
замужнихъ женщинъ непростительнымъ. Объясняется это тѣмъ вѣро
ваніемъ, что въ раю умершимъ дѣтямъ въ этотъ день дается по 
райскому яблочку, кромѣ тѣхъ дѣтей, матери которыхъ ѣли фрукты 
до Спаса. Когда же эти дѣти попросятъ Бога дать и имъ райское 
яблочко, то получаютъ въ отвѣтъ, что ихъ яблочки „свиньи съѣли".

Пчеловоды въ этотъ день вынимаютъ медъ изъ ульевъ и обя
заны дѣлиться имъ съ родными и приходящими.

Къ столу считается обязательнымъ печь пироги съ яблоками.
15 августа кончается постъ „Спасовка-ласовка" (а Петровка- 

голодовка), или „Спажйнъ1 постъ". Праздникъ Успенія называется 
„Первая Пречистая". Въ этотъ день освящаются въ церкви сѣмена 
ржи и колосья новаго хлѣба.

Церковныя братства, возникшія во времена польскихъ гоненій, 
въ Бѣлоруссіи упорно сохраняются, хотя въ большинствѣ и потеряли

............«л,,.,ошиш, въ такъ называемую

„свѣчу". Празднованіе „свѣчъ" приурочивается къ глубокой осени и 
въ началу зимы. Таковы свѣчи: Покровская, Михайловская, Варва- 
ринекая и Микодьекая. Въ наибольшей чистотѣ братская обрядность 
сохранилась въ Гродненской губерніи, гдѣ братскій ритуалъ соблю
дается во всѣхъ подробностяхъ.

Въ Витебской губерніи членами братства состоятъ тѣ лица, 
которыя на свои средства пріобрѣли икону того праздника или свя
того угодника, въ честь котораго устроено братство. Братчики дѣлаютъ 
ежегодно членскіе взносы въ братскую кружку; денежнымъ суммамъ 
производится ежегодный учетъ, а гдѣ имѣются грамотные—даже и 
яриходорасходныя записи. Деньги братскія расходуются главнымъ 
образомъ на нужды храма; на нихъ производится ремонтъ въ храмѣ, 
пріобрѣтается необходимая церковная утварь и т. д. Бъ члены брат
ства допускаютъ только люди степенные, болѣе или менѣе зажиточ
ные. Братская икона находится у братчиковъ въ домѣ поочередно, 
на срокъ, устанавливаемый самими братчинами. Обыкновенно такимъ 
срокомъ считается годъ.

Къ братскому празднику приглашается причтъ. Предъ образомъ 
совершается краткая литія о здравіи хозяина дома, послѣ чего образъ 
поднимается и переносится въ домъ слѣдующаго очереднаго братчи
на.' Здѣсь совершается молебенъ, съ возженіемъ братской свѣчи и 
еъ поминовеніемъ всѣхъ братчиковъ, а затѣмъ хозяинъ предлагаетъ 
всѣмъ присутствующимъ „столъ". На слѣдующій годъ икона перено
сится такимъ же порядкомъ къ другому очередному братчину и т. д. 
Во время столовъ собираются пожертвованія въ братскую кружку, 
уклоненіе отъ которыхъ считается зазорнымъ.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ свѣчу покупаетъ общество; наименьшій 
вѣсъ ея восемь фунтовъ, наибольшій—пудъ. Гдѣ имѣется свой воскъ, 
свѣчу ежегодно подсучиваютъ къ празднику. Здѣсь наканунѣ празд
ника устраивается „вечера" для бѣдныхъ, а въ самый праздникъ 
обѣдъ для причта и членовъ общества, участвующихъ въ свѣчной 
складчинѣ, а гдѣ свѣчу покупаетъ міръ—громада, тамъ для всего 
общества. По пріѣздѣ причта, служится акаѳистъ тому святому, въ 
честь котораго установлена свѣча, и потомъ она, вмѣстѣ съ иконою, 
переносится къ другому хозяину, по жребію или по желанію- Изъ 
напитковъ къ столу подаются водка, вино и особенно медъ,—что 
относитъ установленіе празднованія къ XVII вѣку. Медъ считается 
такою необходимою принадлежностью братскихъ трапезъ, что хозяева 
даже приглашаютъ гостей формулой: „хадйтя ка мнѣ ў медъ!" Въ 
послѣднее время въ эти историческія трапезы ворвался разгулъ и 
во время ихъ пропиваются крупныя суммы. Въ деревнѣ Дубровкѣ 
Гом. у. бѣдный хозяинъ тратитъ въ день свѣчи 5 р., а зажиточный 
25 рублей.



16 августа празднуется „Малый Спасъ®, „Третій Спасъ", о ко
торомъ говорятъ: „ІІрйшбў Третьтій Спасъ—бери рукавицы у запасъ®.

На югѣ Бѣлоруссіи посѣвъ озимой ржи начинаютъ около 1 
сентября, но чаще приступаютъ къ этому послѣ Успеньева дня. Наи
болѣе удобными днями для посѣва озимей считаются вторникъ, чет
вергъ и суббота (для посѣва яровыхъ день не наблюдается и избѣ
гаютъ лишь понедѣльника). Во многихъ мѣстностяхъ предъ посѣвомъ 
въ каждомъ домѣ варится куриное яйцо. Съ этими яйцами крестьяне 
собираются въ одно назначенное .мѣсто (прежде къ корчмѣ) и здѣсь 
разбиваютъ сваренныя яйца. Чье яйцо окажется безъ обычной пу
стоты въ пяткѣ, тому первому начинать посѣвъ. Всѣ остальные 
крестьяне сѣютъ уже послѣ него. Каждый хозяинъ въ день начатія 
посѣва одѣвается въ чистое бѣлое бѣлье, собираетъ въ домъ всю 
семью, застилаетъ чистою скатертью столъ и ставитъ на него освя
щенную 6-го или 15 августа сѣменную рожь. Затѣмъ зажигаетъ 
‘освященную три раза: 2 февраля, въ страстной четвергъ и въ Пасху 
свѣчу и ставитъ ее въ рожь; кладетъ туда же просфору, освященную 
въ день Благовѣщенія, крестикъ, испеченный въ середопоетье и освя - 
щенный на- Пасху, и кусочекъ пасхальнаго кулича или артоса. Послѣ 
этого всѣ молятся Богу съ земными поклонами. По окончаніи мо
литвы хозяинъ забираетъ все со стола въ кошель, сплетенный изъ 
лыкъ, беретъ освященную вербу и отправляется на свою полосу.- 
Тамъ онъ всыпаетъ въ лубку съ посѣвною рожью принесенныя въ 
кошелѣ зерна, снимаетъ шапку, и ставши къ востоку, молится, кла
детъ три земныхъ поклона и начинаетъ сѣять, обходя полосу кру
гомъ и такимъ образомъ, чтобы зерна бросались не противъ вѣтра. 
Когда первая лубка еъ освященными сѣменами выйдетъ, тогда по
сѣвъ идетъ обычнымъ порядкомъ. Строго наблюдается, чтобы въ день 
посѣва ничего никому не давать изъ дому въ одолженіе, а болѣе 
всего—огня, спичекъ.

18 августа, день свв. Флора и Лавра—лошадиный праздникъ. 
На лошадяхъ не работаютъ, не запрягаютъ въ телѣги, и даже не 
надѣвать путъ на ноги: грѣхъ.

28 августа, день преп. Моисея Мурина, чтится женами, имѣю
щими мужей пьяницъ, такъ какъ угодникъ считается цѣлителемъ
отъ пьянства, въ особенности запойнаго.

День 29 августа въ южной Бѣлоруссіи называется Иванъ Пост
ный, а въ сѣверной Иванъ Головорѣзъ. Соблюдается постъ. Въ этотъ; 
день ничего нельзя ни рубить, ни рѣзать. Поэтому и хлѣбъ къ столу 
въ этотъ день не рѣжутъ, а ломаютъ, не ѣдятъ ничего круглаго 
что напоминало бы голову—капусты, яблокъ, картофеля и т. я. Пѣть 
пѣсни и танцевать въ этотъ день нельзя, грѣхъ. Въ этотъ день 
Іоанну Крестителю служатся молебны объ исцѣленіи отъ головныхъ

Сен т я б р л.
Ко дню 1 сентября—Симеона Столпника приурочивается посѣвъ 

ржи въ южныхъ уѣздахъ. Кто до Семена посѣетъ рожь, тотъ будетъ 
съ хлѣбомъ, а кто послѣ Семена, тотъ получитъ плохой урожай. Въ 
этотъ день вылетаютъ птицы въ вырей, а ласточки прячутся на зи
му въ озера и въ колодези. Если птицы улетаютъ раньше этого дня, 
значитъ, зима будетъ ранняя, если позже—то зимы придется долго 
ждать. Недѣля съ 1 по 8 сентября называется „бабскимъ лѣтомъ41. 
По другимъ же—оно бываетъ около Покрова.

4 сентября, день празднованія ик. Божіей матери „Неопалимая 
Купина" не отмѣчается и проводится обычно. Во время пожаровъ 
молятся св. вмч. Агаѳіи, и горящія зданія обносятся тѣми иконами, 
какія можно скорѣе снять съ божницы.

6 сентября—чудо арх. Михаила, „Нуды". Крестьяне не зажига
ютъ огня въ овинахъ и не молотятъ хлѣба. Иначе все сгоритъ. По 
этому поводу въ народѣ ходитъ много легендъ. Одинъ крестьянинъ 
заночевалъ въ гумнѣ въ эту ночь, чтобы пораньше стать молотить. 
Но ночью на него навалилась нечистая сила, а когда онъ схватилъ 
ее за лапы и сбросилъ съ себя, она убѣжала съ дикимъ хохотомъ. 
Мужикъ со страха едва домой добѣжалъ. Другой крестьянинъ съ 
семьей уже приступилъ къ молотьбѣ предъ разсвѣтомъ. Вдругъ въ 
гумно входитъ молодой человѣкъ прекрасной наружности и спраши
ваетъ: „что вы дѣлаете, добрые люди?"—А ты развѣ не видишь, что 
мы дѣлаемъ? Молотимъ жито!—„Да я вижу, что вы молотите, но 
вѣдь сегодня Чуды!"—Э, вотъ, какъ смолотимъ, такъ и будетъ чудно!.. 
Послѣ этого отвѣта посѣтитель сталъ невидимъ, а гумно моментально 
вспыхнуло и сгорѣло со всѣмъ хлѣбомъ, едва успѣли выбѣжать изъ 
него хозяева. Третій крестьянинъ отправился ночью въ гумно рас
топить печь, но къ ужасу своему увидѣлъ, что въ печи уже горитъ 
огонь въ видѣ огненнаго шара. Испугавшись, онъ убѣжалъ изъ гумна 
и цѣлую ночь ждалъ, что оно загорится. Къ счастью, все обошлось 
благополучно, но о молотьбѣ въ этотъ день онъ уже не помышлялъ.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ нищіе пркурочили къ этому дню стихъ 
о ГІочаевекой иконѣ Божіей Матери, празднованіе которой совершается 
8 сентября. Сдѣлано это на томъ основаніи, что въ стихѣ нѣсколько 
разъ упоминается слово „чудо". Стихъ поется въ очень искаженномъ 
и сокращенномъ видѣ.
Нрачйстан Божая Мати,
Мати Вожаго раю,
А явилася у томъ краю 
У прикраенамъ раю.
Ой, тамъ чуда, чуда наказала,— 
А ў палатахъ плакати стала.

Якъ забачыў панъ Палицэйскій, 
А бнъ главу лрыкланйў. 
Пазбирали священника!,
Уеи прышіли кращенія,
А Прачыстаю Божаю Матяръ 
Да цэрквы узйли.



День 8 сентября, Рождество Богородицы, извѣстенъ подъ на
званіемъ „Малой Пречистой", „Другой Пречистой", въ отличіе отъ 
дня 15 августа.

14 сентября „Здвйжаньня"—„батюшка у цэркви здвигаитца". 
Всѣ считаютъ долгомъ быть въ церкви у заутрени и обѣдни. День 
постный. Въ этотъ день всѣ змѣи извѣстнаго лѣса „здвигаютца" въ 
одно мѣсто и отсюда прячутся на зиму по норамъ. Поэтому стара
ются въ этотъ день въ лѣсъ не ходить.

26 сентября, день Іоанна Богослова, называется „Иванъ НІап- 
тунъ“. По объясненіямъ стариковъ, названіе это произошло оттого, 
что въ этотъ день во время крѣпостного права свахи секретно сго
варивались съ женихами относительно невѣстъ, съ такимъ разсче- 
томъ, чтобы 1 октября устроить и свадьбу. Въ Витебской губерніи 
соблюденія этого обычая строго требовали помѣщики, и почти всѣ 
свадьбы у крестьянъ совершались въ день Покрова. Существуетъ 
присловье: „Иванъ Богусяаў дружкй разаслйў, а абъ Пакрбва діўка 
гатбва".

О к т я б р ь .

1 октября—Третья Пречистая. Празднованіе этого дня ничѣмъ 
не отличается. Наканунѣ вечеромъ дѣвушки гадаютъ о замужествѣ, 
считаютъ колья въ изгородяхъ, слушаютъ съ блиномъ на перекрест
кахъ, въ которой сторонѣ лаютъ собаки, приносятъ дрова въ хату и 
считаютъ полѣнья, спрашиваютъ у проходящихъ имя, пекутъ соле
ную лепешку, которую съѣдаютъ передъ сномъ и просятъ, чтобы су
женый напоилъ ихъ и т. д.

Въ день Покрова дѣвушки, желающія выйти замужъ, ставятъ 
въ церкви свѣчу предъ иконою Покрова и молятся: „Святый Покрбў! 
Пакрйў ты и зямлю и вадў,—пакрый и мянб маладѵ!" Пли: „Па- 
крбў—ВагарбДица! Покрйй мянё, Двушку, нилянбй сваей нитьлъннаю 
иТй на чужую етарбнушкуі “

16 октября болѣющіе глазами молятся св. Логгину, который 
считается цѣлителемъ такихъ болѣзней.

18 октября, день ев. евангел. Луки празднуется деревенскими 
Иконописцами, которыхъ довольно много въ Гомельскомъ уѣздѣ. Св. 
Юліанъ считается хранителемъ малыхъ дѣтей.

26 октября день св. Димитрія. Суббота предъ этимъ днемъ зо
вется „Поминалною", „Родительскою", „Змитровекою" или просто 
„Дѣдами". Въ церкви совершается поминовеніе усопшихъ. Въ Го- 
мельекомъ уѣздѣ въ церковь приносится по три лаляницы изъ каж
даго двора причту за поминовеніе. Дома готовится лучшій обѣдъ изъ 
борща, каши, жаркого и обязательно блиновъ и кутьи. Набожныя 
хозяйки поминаютъ умершихъ родителей въ три субботы подъ рядъ— 
Дмитріевскую, Кузьмину и Михайловскую. Послѣ обѣда въ эти дни

не работаютъ. Существуетъ вѣрованіе, что если послѣ ужина, въ 
полночь, посмотрѣть въ избу черезъ верхъ, то увидишь, какъ ду
шечки умершихъ будутъ вечерять.

28 октября, память св. Параскевы Пятницы, день праздничный. 
Считается грѣхомъ въ этотъ день пахать, дѣлать щелокъ для мойки 
бѣлья, выносить золу, и въ особенности прясть. Нѣкоторыя женщины 
имѣли видѣніе, что тѣло святой отъ ихъ пряденья все покрывается 
ранами отъ уколовъ веретенъ, и она просила ихъ не причинять ей 
мученій пряденьемъ. Такъ же чтятся пятницы предъ двунадесятыми 
праздниками, а также предъ Ильею и предъ Покровомъ. Многія 
женщины воздерживаются отъ пряденья по пятницамъ всего года. 
Во всѣхъ древнѣйшихъ храмахъ Бѣлоруссіи имѣются чтимыя иконы 
св. Параскевы Пятницы. Въ день ея памяти женщины считаютъ 
обязанностью принести ей въ жертву только-что помятую и отрепан
ную первииу льна и конецъ холстинки или полотенце, которыя на
вѣшиваются на образъ. Полотенце, повисѣвшее нѣкоторое время на 
образѣ св. Параскевы, получаетъ цѣлебную силу, и молящіеся выти
раютъ имъ лицо и больные глаза. Эти приношенія поступаютъ въ 
пользу церкви.

Н о я б р ь.

' 1 ноября, день св. Кузьмы и Демьяна, особенно чтутъ дѣвушки,
такъ какъ эти святые считаются покровителями свадебъ. (См. ниже, 
описаніе свадебъ). Этотъ день празднуютъ кузнецы, по созвучію счи
тающіе Кузьму покровителемъ кузнецовъ. Въ Гомельскомъ уѣздѣ о 
святыхъ существуетъ такая легенда: Кузьма и Демьянъ были кузне
цами въ Кіевѣ. Тамъ появился змѣй, который хотѣлъ поѣсть людей. 
Народъ, спасаясь отъ змѣя, спрятался въ кузницу Кузьмы и Демьяна. 
Змѣй прибѣжалъ къ кузішцѣЦи продиралъ языкомъ желѣзныя двери, 
а потомъ просунулъ въ отверстіе и голову. Тогда Кузьма и Демьянъ 
схватили змѣя за языкъ раскаленными клещами, а двѣнадцать уче
никовъ ихъ стали бить змѣя молотами по головѣ. Когда змѣй осла
бѣлъ, святые запрягли его въ огромную желѣзную соху и погнали 
глубокую борозду по полю, вплоть до самаго моря. Дотащивъ соху 
до моря, змѣй отъ усталости сталъ пить морскую воду и отъ нея 
околѣлъ.' А борозда та видна и теперь въ степяхъ.

Какъ извѣстно, легенда эта входитъ, въ видѣ отдѣльнаго эпи
зода, во многія бѣлорусскія богатырскія сказки, въ которыхъ змѣй, 
или змѣя, является однимъ изъ дѣйствующихъ лицъ. Образцы ихъ 
приведены въ НІ и VI выпускахъ „Бѣлор. Сборника".

8 ноября не отличается отъ другихъ дней и празднуется только 
тамъ, гдѣ имѣется Михайловская свѣча.

14 ноября „занусты на ІІилиповку". Съ этого дня въ продол
женіе всей зимы до великаго поста дѣвушки начинаютъ ходить на



супрядки, посидѣлки, посйдѣнки, н4-ночки. Для этого они выпраши
ваютъ у какого нибудь.. бездѣтнаго крестьянина или у вдовы избу, 
угощаютъ его въ складчину „могарычемъ" и затѣмъ каждый вечеръ 
приходятъ сюда прясть. Освѣщеніе у дѣвушекъ тоже свое. Сюда же, 
естественно, приходятъ и парни. По праздникамъ хозяйка нечетъ 
изъ продуктовъ дѣвушекъ блины, пироги и т. и., парни приносятъ 
водку и происходитъ взаимное угощеніе. Послѣ угощенія пробуютъ 
танцевать, но безъ музыки, а подъ припѣвки, часто весьма нескром
наго содержанія. Это не игрища, но во всякомъ случаѣ ихъ репети
ціи. Въ довершеніе всего молодежь тутъ же и ночуетъ вмѣстѣ, „что
бы утромъ дѣвушкамъ пораньше встать и сѣсть за пряжу “. Хозяева 
также обильно угощаются водкой и не препятствуютъ этимъ оргіямъ, 
и въ результатѣ молодежь развращается. Строгіе родители не пуска
ютъ своихъ дочерей ігА-ночки, и послѣднимъ посѣтители посидѣновъ 
нерѣдко жестоко мстятъ.

За длинный поеидѣночный періодъ дѣвушки перепѣваютъ весь 
репертуаръ пѣееиъ, не приурочениыхъ къ какому нибудь опредѣлен
ному времени или къ обряду. По мѣстамъ пѣсни эти носятъ различ
ныя названія: посидѣночныя, осеннія, зимнія, такія, которыя поются 
„абы-коли“ и т. д. Въ Рогачев. уѣздѣ пѣсни эти называются твер- 
дыми. Образцы ихъ приводятся ниже.

Съ этимъ днемъ соединяется довѣрье о томъ, что, начиная съ 
него, волки собираются въ стаи и бѣгаютъ стаями всю зиму, когда 
они особенно опасны для путниковъ. Съ Крещенья они бѣгаютъ но 
одному „безъ воли“ до Юрьева дна, Юрій же—волчій пастухъ—-рас
предѣляетъ ихъ по мѣстамъ и они находятся подъ его началомъ 
именно „до Пилиповскихъ занустовъ“. Если волки растерзаютъ че
ловѣка, они могутъ всего его съѣсть, но головы не трогаютъ: боятся.

26 ноября, въ день зимняго Юрья, подстригаютъ гривы и хво
сты лошадямъ, а также отнимаютъ отъ кобылицъ жеребятъ сосуновъ 
и ставятъ ихъ въ особые хлѣва до весны.

30 ноября вечеромъ, а также въ день Андреева стоянія, ложась 
спать, дѣвушки осыпаютъ постель льнянымъ или коноплянымъ сѣме
немъ съ словами: „На тябе, святый Андрею, ленъ сѣю! Дай Божа 
знати, съ кимъ буду горавйти!“ И приснится женихъ.

Д е к а б р ь ,

1 декабря, память прор. Наума. Многіе родители, особенно ВЪ 
Мѣщанской средѣ, начинаютъ въ этотъ день обученіе дѣтей грамотѣ, 
по созвучію: „пророкъ Наумъ наставитъ на умъ“. Раньше съ этимъ 
считались и сельскія школы. Хозяева примѣчаютъ, въ какой день 
недѣли идетъ первый снѣгъ: въ этотъ именно день нужно сѣять 
весной горохъ.

4 декабря, „святыя Варвары ночи уворвали, а день надточилй." 
Съ этого дня начинаютъ увеличиваться дни и уменьшаться ночи. 
Южные уѣзды Бѣлоруссіи, имѣющіе частыя сношенія съ Кіевомъ, 
празднуютъ день Варвары, устраиваютъ ея иконы, въ честь ея свѣ
чи, пріобрѣтаютъ „Варварники" съ житіемъ святой и акаѳистомъ, 
женщины и дѣти носятъ шейные образки святой и т. д. Въ этотъ 
день, по созвучію, варятъ „вареники" изъ гречневой муки и пода
ютъ съ конопляной „ масленкой

5 декабря, день св. Саввы. Праздникъ: св. Савва считается от
цомъ св. Николая, который требуетъ: „святкуй мянё, и батьку майгб!"

Такимъ образомъ, дни 4, 5 и 6 декабря соединяются въ одинъ 
трехдневный праздникъ. Къ Николшіу дню главнымъ образомъ при- 
урочиваютея деревенскія свѣчи. Въ отличіе отъ весенняго Миколы, 
допускается широкій разгулъ.

9 декабря, зачатіе св. Анны. Съ этого дня начинаетъ оттаивать 
замерзшая земля и у деревьевъ начинаютъ расти корни.

18 декабря, св. Модеста. Этотъ угодникъ считается храните
лемъ скота.

24 декабря—Первая кутья. Кутья варится въ этотъ день по 
слѣдующему поводу: „Якъ Ирадъ убивау младе'нцаў, то Матяръ Бо- 
жая утякала съ Іеусамъ Хрыстомъ. Жыдьі дагіібли яё и спрашуять: 
„що ты няеешъ?6 А яна кажа: кутьтю! Наляділи яны, ажъ и праўда: 
кутьтя! Вотъ затымъ и варуть кутьтю..."

Въ этотъ день и въ слѣдующій нѣкоторые хозяева не одѣваются 
по праздничному и остаются въ „черномъ“ заношенномъ бѣльѣ. Дѣ
лается это для того, чтобы будущимъ лѣтомъ у него уродилась хо
рошая, крупная и черная гречиха. Вечеръ этого дня уже называется 
Колядою, и народный календарь вступаетъ въ новый годъ.



Народныя вѣрованія.



Вѣрованія, повѣрья, суевѣрія, примѣты, 
средства отъ болѣзней.

Въ дополненіе къ тѣмъ даннымъ по народному міросозерцанію, 
которыя помѣщены въ IV вып. „Бѣл. Сб.“, привожу здѣсь еще нѣ
которыя.

Доля представляется народомъ въ видѣ красивой голой дѣ
вушки.' Сопровождаетъ человѣка вездѣ.

Злыдни—худыя, съ облѣзшею шерстью, животныя въ родѣ ко
товъ или собакъ. Живутъ въ домѣ за печкой.

Бѣда приводитъ человѣка къ бѣдности: дрмъ сгоритъ—бѣда;
лошадь украдутъ—бѣда.

Горе—то же, что печаль.
Лихомъ въ южной Бѣлоруссіи называютъ болѣзнь: Я ко я у ягб 

лиха? Отъ якбга лиха ёнъ памёръ. Ср.—лихорадка.
Морокъ—одурѣніе.
Мара—какое то страшное массивное существо, на короткихъ ла

пахъ, непремѣнно черное, котораго дѣти очень боятся. При передви
женіи отъ Мары исходятъ металлическіе звуки, какъ отдаленные 
удары въ чугунный котелъ. Теперь Мара—пугало изъ соломы, одѣ
тое въ рвань.

М4ня то же, что призракъ, привидѣніе.
Кадукъ—разновидность черта, живущая въ старыхъ зданіяхъ, 

въ водяныхъ мельницахъ и т. п.
Параличъ, Наралгошъ—тоже чертъ, поднимающій круговые вихри. 

Кого онъ охватитъ вихремъ, у того отнимутся руки или ноги, или 
языкъ.

Холера, Чума, Хйньтя (лихорадка) представляются въ видѣ жен
щинъ: холера—худая желтая; чума—злая, черная; хйньтя—старая 
трясущаяся баба.

Ангелы—духи, могущіе принимать человѣческій образъ и тогда 
они имѣютъ видъ прекрасныхъ юношей. Ангеловъ много и число ихъ 
все увеличивается. Чиновъ ангельскихъ народъ нс различаетъ и 
всѣхъ называетъ ангелами, считая старшимъ архангела Михаила Изъ 
нынѣшнихъ людей никто ангеловъ не видѣлъ, такъ какъ всѣ теперь 
очень грѣшны.

Нечистая сила очень многочисленна. Среди нея различаютъ 
дьявола, черта, сатану, бѣса, нечистаго духа, антипку безпятаго, ка-



дука, паралюша. Сатана и дьяволъ старшіе, а всѣ остальные—рядо
вые не чистяки. Самымъ же старшимъ считается дѣдушка Луцыперъ, 
который развелъ чертей. Черти женятся на чертихахъ и имѣютъ дѣ
тей. Оригинально, что изображеніе чертихи народъ видитъ въ томъ 
желтомъ лицѣ, которое въ картахъ изображено на плечѣ бубновой . 
дамы. Но кромѣ чертихъ, черти знаются и съ женіцинами-вѣдьмами. 
Отъ такой связи рождаются уроды съ рогами, или косматые, съ еви
нымъ лычомъ, или безъ рукъ и ногъ. Черти женятся еще на само- 
убійцахъ-женщинахъ, какъ чертихи выходятъ замужъ за самоубійцъ 
мужчинъ. Вихрь представляетъ чертовскую свадьбу, въ которой уча
ствуютъ и вѣдьмы. Если бросить въ средину столба отъ вихря ножъ, 
то онъ упадетъ на землю окровавленный. Очевидно, онъ попалъ въ 
вѣдьму. Черти летаютъ къ своимъ женамъ-вѣдьаамъ въ видѣ огнен
ныхъ змѣевъ, черезъ трубу. Красные змѣи носятъ вѣдьмамъ деньги, 
желтые—рожь, хлѣбъ, бѣлые—-овечью тереть, также—муку. У такой 
вѣдьмы сосѣди учтутъ каждую копѣйку, каждый мѣшокъ ржи и 
каждую горсть шерсти.

Главнымъ іМѣетопребываніемъ чертей считаются болота, особенно 
бурыя, торфяныя, еъ кочками и топями. „Чертъ ты съ бураго бо
лота" считается очень браннымъ выраженіемъ. Другимъ любимымъ 
мѣстопребываніемъ чертей считаются бани. Въ свободное время черти 
гонятъ смолу, въ которой горятъ въ пеклѣ грѣшники.

Черти не умираютъ и ихъ можетъ убить только громъ. Грома 
они очень боятся. Ѳто видно изъ того, что свадьбы свои они устра
иваютъ только въ очень хорошую погоду, когда нельзя ожидать грозы. 
Въ облачное же время вихрей не бываетъ; тогда черти не женятся, 
опасаясь грозы. Во время грозы они прячутся даже въ воду и обра
щаются въ рыбъ. Опытные рыболовы ни за что не станутъ ѣсть пой
манной во время грозы рыбы, у которой красные глаза. Это, не
сомнѣнно, черти. Черти крадутъ у женщинъ не крещенныхъ дѣтей или 
подмѣниваютъ своими. Когда такого чертенка понесутъ креститъ, онъ 
скинется чернымъ котомъ или козленкомъ, а также бараномъ или 
собакой, непремѣнно черными, и убѣжитъ съ хохотомъ. Тогда черти 
возвращаютъ родильницѣ похищеннаго ребенка.

Людямъ черти являются въ полдень и въ полночь, и преиму
щественно, „на ростанькахъ"—перекресткахъ. И такіе „бѣсы полуден
ные" Псалтири очень опасны, особенно лѣтомъ. Въ ото время и слу
чается отъ нихъ больвіе всего несчастій: купающіеся или рыболовы 
тонутъ, жнеи обрѣзываютъ руки, путники, охотники и лѣсники блу
дятъ и т. д. Стараются поэтому, по завѣту Мономаха, полдень пере
ждать. Особенно любятъ черти пьяныхъ. Напускаютъ на нихъ туманъ, 
воду, и заводятъ въ болото. Здѣсь усаживаютъ ихъ на „купину" и, 
если пьяный—музыкантъ, заставляютъ играть, а сами „скачутъ". Или
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внушаютъ пьянымъ, что они находятся въ банѣ. Тѣ раздѣваются и 
лѣзутъ въ топь, а зимою въ сугробъ, гдѣ и замерзаютъ.

Если на ночь не покрыть сосуда еъ водою или водкою, или 
кувшина съ молокомъ, то чертъ непремѣнно осквернитъ ихъ. И если 
человѣкъ выпьетъ такой воды, водки или молока не перекрестившись, 
то чертъ и его осквернитъ. Этимъ объясняются сумазбродетва тѣхъ 
пьяныхъ, которые пьютъ съ утра. Очевидно, еъ водкою они выпили 
бѣсовскія испражненія. Во всякомъ же случаѣ, пившіе осквернятся 
и проболѣютъ. Точно также надо крестить ротъ, когда зѣваешь, иначе 
чертъ и тамъ нагадитъ.

Колдуны продаютъ свою душу чертямъ. Договоръ объ этомъ 
пишется кровью на кожѣ повѣсившагося самоубійцы. Заключившій 
такой договоръ съ чертомъ уже ни въ какомъ случаѣ не можетъ отъ 
него отказаться.

Чертъ выдумалъ водку, но табакъ, по одной версіи, выросъ изъ 
чрева блудницы, грѣшившей съ собакою, а по другой—онъ выросъ 
на томъ мѣстѣ, гдѣ повѣсился Іуда, чтобы люди курили табакъ и 
плевали на Іуду. Водка тоже не проклята Богомъ, а только названа 
окаянною.

Слова „чертъ" нельзя произносить въ хатѣ. Бываютъ такія ми
нуты въ днѣ, когда чертъ по этому слову можетъ явиться. Поэтому 
вмѣсто чертъ говорятъ: шутъ, идолъ, ёнъ, тэй. Равнымъ образомъ 
надо быть осторожнымъ и еъ проклятіемъ: „а штобъ ты проклятъ быў!" 
Если проклятіе придется на тѣ же минуты, то оно сбудется.

Не смотря на то, что чертъ превращается въ черныхъ котовъ, 
собакъ, козловъ и барановъ, этихъ животныхъ черной масти хозяева 
держатъ; но во время грозы все же выгоняютъ ихъ изъ дому.

Такъ какъ въ полдень и въ полночь черти являются главнымъ 
образомъ на рбстанькахъ, то. чтобы удалить ихъ, набожные люди 
ставятъ здѣсь но обѣщанію кресты. Къ этимъ же мѣстамъ приурочи- 
вается и постановка крестовъ во время освященія нолей. Наконецъ, 
здѣсь воздвигаютъ кресты люди бездѣтные или такіе, у которыхъ 
умираютъ дѣти. Въ вѣтковской волости Гомельскаго у. на этотъ 
счетъ существуетъ такая легенда:

Адинъ чалавѣкъ дужа гарюваў, што ня мая дятей. Разъ и эха у 
ёнъ, дахаў, замарыўся, и плача. Ндё Микола Чудатвбрацъ и пытая: 
„Чагб, чалавѣкъ Божжый, плачашъ?"—А якъ жа мнѣ ня плакать: 
бъгося, бъюся, а лярямѣны ня маю! —„Ча-мў жъ ты дятямъ ня зага- 
Даваишъ паеаблять табѣ?“ кажа угбдыш'къ.—Ни тярнѣу ба я ни нужды, 
ни працы такія, кали бъ дѣти были! А то ня было ихъ у мннё и 
нимашъ! — „Ну, кажа угодышкъ: кали хбчашъ, штобъ были дѣти,
пастаў па тры крясты на дарогахъ. На сколькихъ наставишь, стольки 
и дятёй будя!" Мужыкъ узяў и ластавйў крясты на васьмй дарогахъ. 
И радйлась у ягб восимъ сынбў. Стаў ёнъ багатѣй за усихъ у сялѣ.



Ну напасжѣ напрйкрали яму дѣти. Ёнъ папгбў да й пасьеяк&ў крясты. 
Якъ пасьсякаў, такъ сынй и памерли. И стаў мужьгкъ изноу такимъ,
якъ быў. Сообщ. М. Г. Головинская.

Людей, которые видѣли черта, очень много. Въ особенности 
часто видятъ его женщины: одна вытащитъ его ведромъ изъ колодца 
въ видѣ чернаго кота; у другой онъ въ томъ же видѣ вылѣзъ изъ- 
подъ полу; третьи ловили рыбу бреднемъ и вытащили черта въ видѣ 
большого сома и т. д. Всѣ эти черти съ хохотомъ уходили отъ жен
щинъ. Въ 1890-хъ годахъ въ м. Вѣткѣ ходилъ разсказъ, что чертъ 
вылѣзъ изъ р. Сожа въ видѣ карлика съ поларшина ростомъ, въ 
круглой шапочкѣ, и катался на палочкѣ, какъ это дѣлаютъ дѣти. Позже 
его видѣли катающимся въ крошечной лодкѣ. Послѣ этого видѣнія 
въ Вѣткѣ были утопленники. Мужчины видятъ черта обыкновенно 
вблизи кабаковъ, въ видѣ высокаго чернаго человѣка, обросшаго во
лосами и съ хвостомъ.

Чертъ постоянно находится при человѣкѣ, съ лѣвой его сто
роны, и старается склонить его ко злу. Для предохраненія чело
вѣка, ему при крещеніи данъ ангелъ-хранитель, слѣдующій всегда 
съ пр.авой стороны. Поэтому плевать на правую сторону или бро
сать что-либо грѣшно: можешь попасть въ ангела. Точно также 
грѣшно плевать въ окно или что-либо выбрасывать. Наконецъ, 
грѣшно и вообще плевать на полъ и не растирать плевковъ: изъ каж
даго плевка рождается бѣсъ. Какъ чертъ, такъ и ангелъ-хранитель, 
ведутъ записи дѣлъ человѣка, первый—худыхъ, второй—добрыхъ. 
При каждомъ худомъ дѣлѣ человѣка ангелъ шпАетъ, а чертъ ра
дуется.

Вѣрованіе въ домового существуетъ. Это человѣкоподобное су
щество, черное, покрытое волосами. Мѣсто жительства его въ домѣ 
опредѣляется различно: на печи, подъ печью, подъ поломъ, въ са
раяхъ и въ хлѣвахъ, гдѣ помѣщается скотъ. Въ послѣдней"» случаѣ 
домовой духъ смѣшивается съ хлѣвникомъ. При покровительствѣ 
домового въ домѣ все спорится; въ противномъ случаѣ онъ старается 
вредить хозяину; ночью бьетъ посуду, бросаетъ „кочерги", даже пы
тается душить спящаго хозяина; въ домѣ все не удается и главнымъ 
образомъ не ведется скотъ. Дѣятельность свою домовой проявляетъ 
исключительно ночыо и главнымъ образомъ въ хлѣвахъ, гдѣ онъ или 
холитъ лошадей, или наоборотъ мучитъ ихъ, заѣзживаетъ. Чтобы 
обезвредить домового, застрѣливаютъ въ первый день Рождествен
скихъ праздниковъ, 25 декабря, или въ день Новаго года, до обѣдни, 
сороку или ворону и, зацѣпивъ веревочкой за горлышко, вѣшаютъ 
ее въ хлѣву. Другіе пекутъ подъ полнолуніе хлѣбъ и отъ первой 
булки (бахонки, кулидки) отрѣзываютъ горбушку (акраицъ), солятъ
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ее и ночью отправляются съ нею въ хлѣвъ. Войдя въ хлѣвъ, хозяинъ 
говоритъ: „Дамавйкъ дамавый! Прымй атъ мяне хлѣбъ-соль, люби 
майхъ лошадбй и жалуй! И я буду тябё любить и жалавать!“ И кла
детъ хлѣбъ гдѣ-нибудь йодъ стрѣхой.

Кромѣ домового и хлѣвника, большинствомъ считаемаго отдѣль
нымъ духомъ, при дворѣ человѣка проживаютъ еще: банникъ, живу
щій въ банѣ подъ полкомъ, и гуменникъ или подовииникъ, прожи
вающій подъ осетью.

Банникъ—злой духъ, видомъ напоминающій водяного; гуменникъ- 
же добродушный старичокъ маленькаго роста, подпоясанный соломен
нымъ перевясломъ, охраняющій гумно и помогающій хозяину въ 
сушкѣ и молотьбѣ хлѣба. Разсказовъ про этихъ духовъ существуетъ 
много, и видѣть ихъ можно часто. Но не слѣдуетъ только заговари
вать съ ними, а нужно молиться и креститься. Тогда они сдѣлаютъ 
свою работу и станутъ невидимы.

Внѣ дворовъ живутъ лѣсовикъ, полевой и водяной. Впрочемъ, 
полевого народъ смѣшиваетъ съ гуменникомъ, утверждая, что гумен
никъ проживаетъ во ржи въ полѣ, пока гумна пустыя. См. выше 
зажииочныя пѣсни. Лѣсовикъ представляется человѣкомъ огромнаго 
роста—„съ дерево", въ лаптяхъ, и съ длинною пугою въ рукахъ. Онъ 
звѣриный пастухъ и вѣчно враждуетъ съ охотниками, всячески от
водя ихъ въ сторону отъ дичи и помогая заблудиться. Въ этомъ ему 
помогаютъ и черти, отзываясь эхомъ на клики заблудившихся. Эхо— 
это голоса чертей. Когда заблудишься, надо сѣсть и разуться, и лѣ
вый лапоть надѣть на правую ногу, а правый на лѣвую. Тогда най
дешь дорогу. Но къ случайнымъ посѣтителямъ лѣса онъ относится 
добродушно, выводитъ ихъ на дорогу и даже дѣлится хлѣбомъ. Жи
тели лѣсныхъ мѣстностей видятъ его довольно часто, но еще чаще 
слышатъ хлопанье его нуги и крики на звѣрей: го-го-го-го-гб!

Что касается водяного, то это безусловно вредный духъ. Главное 
его занятіе—топить людей. Но онъ не прочь посадить берлину на 
мель, оборвать удочки у рыбака, набросавшаго ихъ въ его омутъ, 
не прочь утащить за ноги утку въ воду. Наружность его въ народ
номъ представленіи двоится: одни—прирѣчные жители представляютъ 
его старикомъ огромнаго роста, съ зелеными волосами и бородою изъ 
водорослей. Онъ нерѣдко въ полдень выскакиваетъ изъ воды до пояса 
и кричитъ: „ротъ есть, да некого ѣсть!" Другіе представляютъ его 
себѣ человѣкоподобнымъ существомъ, но чернымъ, обросшимъ воло
сами, съ рогами на головѣ, съ хвостомъ, оканчивающимся стрѣлкою, 
и съ когтистыми лапами вмѣсто рукъ и йогъ. Они злы, и не только 
топитъ людей, но и мучатъ утопленниковъ. Ихъ много. Они женятся 
на дѣвушкахъ, проклятыхъ матерями, и на утопленницахъ. 1|,Въ рѣ
кахъ живутъ они большею частью въ омутахъ, „вирахъ", гдѣ вѣчные 
водовороты, а въ озерахъ въ такихъ глубокихъ и ..закологненныхъ“



мѣстахъ, которыя совершенно неприступны. Около такихъ мѣстъ пла
ваютъ съ большимъ страхомъ, въ особенности ночью,—какъ на землѣ 
со страхомъ проходятъ около болотъ.

Механикъ, строящій водяныя мельницы, а затѣмъ и мельникъ, 
обязаны „знаться" съ водянымъ и всячески съ нимъ ладить. Въ 
противномъ случаѣ водяной не разъ сорветъ мельницу при постройкѣ 
и впослѣдствіи будетъ ее портить и ломать. Обыкновенно, водяному 
даютъ „залогъ11: засыпаютъ въ плотину живую курицу, хотя, соб
ственно, требуется христіанская душа. Въ этнографическихъ запи
сяхъ Гродненской губерніи есть указанія, что въ прежнія грубыя 
времена въ аналогичныхъ случаяхъ зарывали живыми сиротъ. „От- 
чичи“, занимающіеся пчеловодствомъ, также продаютъ свою душу 
водяному, чтобы имѣть много пчелъ, меду и воску. Про такихъ пче
ловодовъ говорятъ, что „у ихъ у носи нѣшта ёсь!“

Въ поляхъ и огородахъ проживаетъ еще Желѣзная баба. Эта 
злая низкорослая старуха, съ желѣзными большими грудями, хватаетъ 
желѣзнымъ крюкомъ тѣхъ дѣтей, которыя осмѣливаются заходить одни 
въ поля и огороды, чтобы полакомиться бобомъ, горохомъ, макомъ, 
овощами, бросаетъ ихъ въ свою желѣзную ступку, толчетъ и ѣстъ. 
Вѣра въ существованіе Желѣзной бабы поддеряшвается въ дѣтяхъ 
извѣстной сказкой про Иваньку-еынка и Аленку, вѣдьмину дочь.

Кромѣ Желѣзной бабы, во ржд живетъ еще Стрижакъ. Есть 
впрочемъ мнѣніе, что Стрижакъ не духъ, а человѣкъ. Раньше это были 
бѣглые помѣщичьи крестьяне и бѣглые солдаты, скрывавшіеся отъ 
погони, теперь изрѣдка прячутся во ржи бѣжавшіе изъ тюрьмы 
арестанты.

Взгляды на небесныя явленія слѣдующіе:
Если на небѣ появится комета-метла, то это служитъ предска

заніемъ большихъ несчастій: войны, голода, мора на людей и на
скотъ и т. и. Падающія звѣзды, въ разрѣзъ съ мнѣніемъ гроднен
скихъ бѣлорусеовъ, считающихъ, что это души некрещенныхъ мла
денцевъ, которымъ надо дать имена, восточные бѣлорусеы видятъ въ 
нихъ змѣевъ, которые летятъ къ вѣдьмамъ и колдунамъ. Это мнѣніе 
особенно твердо установилось въ отношеніи метеоровъ. Гдѣ метеоръ 
разсыплется или исчезнетъ, тамъ и ищутъ колдуновъ. Но тамъ же 
существуетъ взглядъ, что паденіе звѣзды означаетъ смерть человѣка 
въ эту минуту: „это его душечка летитъ!" Сколько на небѣ звѣздъ,
столько на землѣ людей, у каждаго своя звѣзда. Тучи дѣлаетъ св. 
Тихонъ, живущій на небѣ въ такомъ сильномъ туманѣ, что его ни
когда нельзя видѣть. Онъ „натучиваетъ" воду изъ морей, чтобы дѣ
лать дождь. Пятна на лунѣ объясняются, какъ и вездѣ: Каинъ н
Авель во время метанія стога поссорились, и Катшъ прокололъ Авеля 
вилами. Въ назиданіе людямъ, Богъ велѣлъ ему вѣчно держать на

вилахъ на лунѣ убитаго брата. На солнце смотрѣть грѣхъ; будешь 
наказанъ тѣмъ, что ослѣпнешь. При видѣ молодика надо перекре
ститься и сказать: „МалаДичокъ маладйй, ў Тябё рогъ зылатэй! Табѣ 
на прибытакъ, а намъ на спасеньня (или на здарбўя!11). Тогда цѣлый 
мѣсяцъ будешь здоровъ. Если въ новолуніе дождь, говорятъ: „Дяко- 
вать Богу! МйлаДикъ нараДйўся и ужэ аксьтйўся!“ Мѣсяцъ этотъ 
будетъ благополученъ. (Сѣнн. у.) Солнечное и лунное затменіе пред
вѣщаютъ, что будетъ „перемѣна11 въ народѣ, то есть моръ или го
лодъ. Сѣверное сіяніе предсказываетъ кровавую войну, а по другимъ— 
означаетъ, что гдѣ то на землѣ произошла большая тревога или слу
чилось большое несчастіе. Млечный путь называется дорогою; по ней 
птицы летятъ въ вырей. Вырвемъ въ послѣднее время стали назы
вать теплы^ страны, на полудень, куда улетаютъ зимовать птицы. 
Радуга — это „коромыселъ Божій11; имъ набирается вода для дождя 
изъ рѣкъ, озеръ и морей. Громъ и молнія происходятъ (кромѣ 
разъѣздовъ Ильи по небу) еще оттого, что хмары при встрѣчѣ уда
ряются одна о другую. Если же онѣ при встрѣчѣ только трутся другъ 
о друга, то въ небѣ бываетъ большой шумъ, какъ бы отъ сильнаго 
вѣтра. Гроза происходитъ еще оттого, что чертъ осмѣливается спо
рить съ Богомъ: „Ты мяиё ли убъёшъ, я схавйгось“!—Нѣ, ни сха- 
ваисься!—„Я ў чалавѣка залѣзу, а ўсё жъ схаваюсь!"—Я й чалавѣка 
убъю, грахбў ямў за ета нтпущу. а тябб усё-тыки дастану!... Поэтому 
во время грозы надо по возможности сидѣть дома, креститься и мо
литься. Очень полезно зажигать лампадку или свѣчу предъ образами. 
Ѣсть во время грозы или работать, Боже сохрани, нельзя. Такъ какъ 
гоняемый Богомъ бѣсъ прячется и въ дупла деревьевъ и подъ кусты, 
то во время грозы нельзя стоять йодъ деревьями или сидѣть подъ 
кустами. Чтобы діаволъ не спрятался въ домъ, во время грозы закры
ваютъ и печныя вьюшки. Обязательно выгоняютъ изъ хаты собакъ 
и черныхъ котовъ. Убитаго молніей человѣка считаютъ счастливымъ: 
„ёнъ Богу угодивъ, да къ Богъ яго къ сабѣ узяў“. Онъ идетъ въ 
рай. То яге мнѣніе существуетъ и о роженицахъ, умершихъ отъ ро
довъ. При первомъ громѣ весною надо три раза кувыркнуться че
резъ голову, тогда цѣлый годъ будешь здоровъ и громъ не убьетъ. 
Надо также „поднимать11 печь, чтобъ быть сильнымъ, и умываться, 
чтобъ глаза не болѣли. Наблюдаютъ, гдѣ будетъ первый ударъ грома: 
если съ полудня, то годъ будетъ урожайный, если съ полночи, то го
лодный (наўдёнь—югъ, паўнбчь—сѣверъ, ваехбдъ и заходъ —востокъ 
и западъ).

Вѣтеръ происходитъ оттого, что какой-то сильно „грибатый® 
человѣкъ дуетъ своими огромными губами. Морозъ—это такой дѣдъ, 
который'щелкаетъ своею нугою и дѣлаетъ холода и морозы. Направ
леніемъ вихрей, какъ зимнихъ, такъ и лѣтнихъ, управляютъ дѣти, 
которыхъ матери приспали.



Блуждающіе огни указываютъ мѣстонахожденіе кладовъ. Это 
они пересушиваютъ деньги въ кладахъ, чтобы не истлѣли. Огни на 
кладбищахъ доказываютъ, что тамъ погребено много праведныхъ лю
дей: „щасьливы тыя покойнички, што надъ магйлками агнй гарать!"

Земля стоитъ на трехъ китахъ и землетрясенія происходятъ 
отъ движеній этихъ китовъ. Поставлена она на китовъ во время Ноева 
потопа, а кончитъ свое существованіе тѣмъ, что сгоритъ во время страш
наго суда. Предъ концомъ міра по землѣ будетъ ѣздить чертъ съ боль
шою печкою и жечь въ ней грѣшниковъ, (Сѣн. у.) Отправляясь на чужую 
сторону, берутъ съ собою горсть родной земли, но не для того, чтобы 
быть съ ней погребеннымъ, а съ цѣлью всыпать ее на чужбинѣ въ 
источникъ, если вода тамъ непріятна для питья. Землею клянутся, 
и въ доказательство правдивости клятвы—ѣдятъ ее. Во многихъ мѣ
стахъ женщинамъ не позволяютъ ѣсть землю и онѣ во время клятвы 
только цѣлуютъ ее, какъ присягающіе цѣлуютъ крестъ и евангеліе.

Изъ деревьевъ, осина считается проклятою, потому что на ней 
„Юда задавився“. Она до сихъ норъ дрожитъ отъ этого. Хозяева 
и теперь вѣшаютъ негодныхъ собакъ на осинѣ, осину кладутъ 
въ могилу колдунамъ, осиновыми кольями пробиваютъ ихъ въ гро
бахъ. если они выходятъ изъ могилъ. Постоянный эпитетъ осины— 
горькая. „Павйсыш ты на гбркай асини*—-проклятіе. Лоза, мелкій 
ивнякъ, также считается нечистымъ, потому что послѣ освященія 
воды въ Ердани черти выходятъ изъ воды, гдѣ имѣли зимою жи
тельство, и поселяются въ лознякѣ. „Чертъ лозовый“ равняется ру
гательству: „чертъ изъ бураго болота41. Растенія, имѣющія отношеніе 
къ ритуалу, считаются „хорошими11. Таковы: верба, потому что освя
щается въ Вербное воскресенье, березнякъ, кленъ, липа, дубнякъ и 
т. п.—потому что идутъ на „май11, для украшенія домовъ и церквей 
въ праздникъ Троицы; мая нельзя жечь въ печи; его сожигаютъ въ 
кострахъ въ ночь на Ивана Куналу или подстилаютъ подъ хлѣбныя 
скирды (у бѣлор. жен рода: скйрта), подъ стога, для предохраненія 
отъ мышей, покражи, потравъ и т. п. Къ хорошимъ растеніямъ при
надлежитъ аиръ: имъ въ Троицынъ день выстилаютъ полы въ цер
кви и въ домахъ, на немъ пекутъ хлѣбъ. Освящаемыя травы ночи- 

■ таютея священными. Тому покойнику завидуютъ, для котораго ложе 
въ гробу и подушка сдѣланы не изъ листьевъ вѣниковъ или стру
жекъ, а изъ этихъ освященныхъ травъ. У хорошихъ хозяекъ пучки 
ихъ десятками лѣтъ висятъ въ клѣтяхъ, амбарахъ и на чердакахъ:
„нехай не треба будутъ!11

Кромѣ растеній ядовитыхъ, вредными считаются деревья, по
врежденныя молніей и вывернутыя бурею. Къ тѣмъ и другимъ при
касался сатана. Если нхъ употребить на постройку, то зданіе или 
сгоритъ или обитатели его вымрутъ,—будь то люди или животныя. 
Такія деревья идутъ только на дрова.

Легенда о неразмѣнномъ рублѣ существуетъ Въ такомъ видѣ. 
Чтобы его пріобрѣсти, нужно въ Страстную субботу изловить чер
наго кота, увязать его въ тонкую бечевку—шпагатъ такъ, чтобы 
было какъ можно больше сложныхъ узловъ, и идти съ такимъ ко
томъ въ Пасхальную ночь въ церковь. Такого смѣльчака по пути 
непремѣнно встрѣтитъ покупатель и дастъ за кота рубль. Вручивши 
покупателю кота, продавецъ долженъ изъ всей силы бѣжать обратно 
домой, ни въ какомъ случаѣ не оглядываясь назадъ, какъ бы ни 
звалъ его покупатель и какія бы препятствія ни встрѣчались по 
пути. Покупатель—чертъ. Купивши кота, онъ начинаетъ освобождать 
его отъ бечевки, и если успѣетъ развязать всѣ узлы, догоняетъ про
давца и душитъ или калѣчитъ его и отнимаетъ обратно свой рубль. 
Если же не успѣетъ развязать всѣхъ узловъ, смѣльчакъ дѣлается 
обладателемъ неразмѣннаго рубля, за который все можно покупать, 
а онъ снова будетъ возвращаться къ хозяину.

Есть нѣсколько способовъ получить способность дѣлаться не
видимкой. Нужно поймать летучую мышь, посадить ее въ горшокъ и 
завязать сверху тряпкой, въ которой проколоть небольшое отверстіе. 
Этотъ горшокъ надо въ полночь отнести въ лѣсъ и зарыть въ му
равейникъ, а самому бѣжать назадъ безъ оглядки, чтобы не слышать 
крика мыши, когда ее начнутъ ѣсть муравьи. Если же не успѣешь 
убѣжать и услышишь мышиный крикъ, тотчасъ же умрешь. Послѣ 
этого семь дней нельзя мыться, чесаться, молиться Богу. Потомъ въ 
полночь надо взять горшокъ нзъ муравейника. Отъ мыши останутся 
только косточки. Изъ нихъ надо выбрать вилочки ц если ихъ возь
мешь въ ротъ, сдѣлаешься невидимкой. Если этой вилочкой зацѣпить 
дѣвушку и потянуть къ себѣ, она въ тебя влюбится. Когда же надо
ѣстъ, надо ее оттолкнуть тою же вилочкой, и она разлюбитъ. Въ 
Гом. у. летучую мышь отвозятъ въ муравейникъ даже на лошади.

Во время крестнаго хода вч> Пасхальную ночь надо съ зажжен
ной Страстной свѣчой лѣзть на чердакъ. Тамо, за трубою найдешь 
дряхлаго старичка въ шайкѣ—колпакѣ. Если эту шапку сорвешь и 
убѣжишь отъ старичка, то будешь невидимкою всякій разъ, когда
надѣнешь эту шапку. Зато, если старикъ поймаетъ на чердакѣ—тот
часъ помрешь.

Нужно поймать черную кошку, у которой не было бы ни одного 
волоска другого цвѣта. Кошку нужно сварить въ цѣломъ видѣ и по
томъ выбирать изъ нея кости передъ зеркаломъ и братъ въ ротъ. 
Одна изъ косточекъ дѣлаетъ человѣка невидимкою.

Хотя и колдунъ и знахарь дѣйствуютъ съ помощью нечистой 
силы, но народъ строго различаетъ нхъ: колдунъ дѣлаетъ людямъ 
зло не только умышленно, но въ извѣстные періоды помимо воли- 
словомъ. дыханіемъ, взглядомъ, можетъ причинить болѣзнь, вогнать



бѣса, сдѣлать волколакою, даже убить, а знахарь никому не дѣлаете 
вреда, но „отлѣчиваете" то зло, которое причинилъ колдунъ, п лѣ
читъ болѣзни у людей и скота.

Волколаками колдунъ дѣлаетъ обыкновенно свадебный поѣздъ. 
Объ этомъ ходитъ много разсказовъ. Волволаками бѣгаютъ семь 
лѣтъ, а потомъ снова обращаются въ людей. Волколаки вреднѣе вол
ковъ, потому что у нихъ остается человѣческій умъ и они знаютъ, 
какъ лучше напасть на стадо, какъ забраться въ хлѣвъ и т. и.

Женщину колдунью зовутъ вѣдьмой, чаровницей, а мужчину— 
вѣдьмакомъ, чаровникомъ. Вѣдьмаки всегда сильнѣе вѣдьмъ и если 
напр. вѣдьма сдѣлаетъ заломъ въ житѣ, вѣдьмаки вырываютъ ихъ 
со смѣхомъ и прямо заявляютъ хозяевамъ, что они сильнѣе всѣхъ 
вѣдьмъ. Если колдунъ по злобѣ вгонитъ въ человѣка бѣса, онъ мо
жетъ заставить другого, болѣе сильнаго, бѣса выгнать перваго изъ 
человѣка. Вѣсы повинуются колдуну по товариществу, такъ какъ 
послѣ Страшнаго суда они вмѣстѣ будутъ мучиться въ пеклѣ.

Чтобы по возможности защитить себя отъ чаръ колдуна при 
встрѣчахъ съ нимъ, не надо во время разговора смотрѣть ему въ 
глаза и вообще не надо съ нимъ долго разговаривать и быть вмѣстѣ.

Чтобы обезвредить водку, которою будетъ угощать колдунъ, надо 
передъ выпивкой перекреститься и сказать: „Отче нашъ, иже ееи 
на небесѣхъ' Избави пасъ отъ лукаваго!" Тогда чародѣйство дѣлается
безсильнымъ.

Чтобы узнать колдуна и вѣдьму, поступаютъ слѣдующимъ обра
зомъ: въ воскресенье на масленицѣ, послѣ ужина нужно оставить 
сыръ во рту и переночевать съ нимъ; затѣмъ въ понедѣльникъ пер
вой недѣли поста вынуть его изо рта, завязать въ поясъ, или надѣть 
въ тряпочкѣ на шею, и носить въ продолженіе всего великаго поста. 
Въ день Пасхи съ этимъ сыромъ идутъ въ церковь и тамъ легко 
узнаютъ всѣхъ колдуновъ и вѣдьмъ, такъ какъ у каждаго изъ нихъ 
тогда видѣнъ хвостъ. Узнаютъ вѣдьмъ и такъ: какъ только въ Пас
хальную полночь раздастся благовѣстъ, нужно прилечь ухомъ къ 
землѣ. Тогда услышишь, какъ вѣдьмы вопятъ н рыдаютъ по случаю 
воскресенія Христова. Остается только опредѣлить, въ какой сторонѣ 
и въ какомъ дворѣ раздаются эти вопли, неслышные для другихъ. 
Женщины узнаютъ вѣдьмъ по тому, что у нихъ на верхней губѣ 
имѣются усы, и чѣмъ гуще они, тѣмъ вѣдьма опаснѣе; затѣмъ, у 
вѣдьмъ нѣтъ на тѣлѣ обычной волосяной растительности; наконецъ, 
у нихъ имѣются хотя чуть замѣтные слѣды хвоста.

У знать колдуна можно по глазамъ, которые у него всегда крас
ны, всегда горятъ. Существуетъ увѣренность, что колдунъ не можетъ 
явно повредить тому, съ кѣмъ онъ въ ссорѣ (и слѣдовательно не въ 
состояніи гипнотизировать его).

Колдуны большею частью физическіе уроды: или одноглазые, 
или горбуны, хромцы и т. и. Они умышленно придаютъ себѣ страш
ную, пугающую наружность: не стригутъ волосъ и напускаютъ ихъ 
на лобъ и на глаза, запускаютъ длинные ногти, носятъ грязное бѣлье, 
издающее особую вонь, придерживаются національныхъ костюмовъ, 
упорно носятъ напр. лапти, магерки, или даже древнія шапки съ 
наушниками, сшитыя изъ овчины шерстью внутрь, подпоясываются 
веревкой или лыкомъ и т. п. Дурная слава о нихъ отчуждаетъ ихъ 
отъ людей, дѣлаетъ замкнутыми, необщительными и сосредоточенными, 
вдумчивыми. Часть ихъ несомнѣнно обладаетъ силою внушенія, ко
торая, вмѣстѣ съ предвзятымъ страхомъ населенія предъ ними, по
могаетъ имъ вліять на слабонервныхъ .малоразвитыхъ, предположен
ныхъ къ гипнозу, субъектовъ, въ особенности на женщинъ. Этимъ 
въ громадномъ большинствѣ случаевъ и объясняется „зло“, исходя
щее отъ и изъ колдуновъ. Только нѣкоторые изъ нихъ пускаютъ 
въ ходъ и спеціальныя ядовитыя средства „для порчи“. Большинство 
же колдуновъ не гипнотизеры и не вредители, а несомнѣнные обман
щики, пользующіеся народной темнотой для легкаго заработка, иди 
угощенія на свадьбахъ, крестинахъ и т. и. Боясь колдуновъ и вѣдьмъ, 
населеніе все же зорко слѣдитъ за ними и если поймаетъ на мѣстѣ 
„преступленія", безжалостно ихъ избиваетъ и даже умерщвляетъ.

Такъ какъ колдуны и вѣдьмы могутъ превращаться въ живот
ныхъ, то молодежь, находящаяся, у Купальскихъ костровъ, бросаетъ 
въ огонь всякую живую тварь, которая появится вблизи. Съ цѣлью 
предохраненія людей отъ колдовства, въ усайекой волости Лепель- 
скаго уѣзда хлопцы „колышутъ" дѣвушекъ надъ Купальскимъ кос
тромъ, а дѣвушки хлопцевъ. Потомъ они еще и прыгаютъ черезъ 
огонь.

Существуетъ мнѣніе, что колдуна можно убить, или во всякомъ 
случаѣ причинить побои, если бить осиновымъ полѣномъ его тѣнь.

Привожу главнѣйшія примѣты.
Если солнце всходитъ на ясномъ небѣ, день будетъ хорошій, 

а если на тускломъ, то будетъ дождь. Если заходитъ яснымъ, то 
слѣдующій день будетъ хорошій, а если тусклымъ, то будетъ вѣтеръ; 
если заходитъ за облака, то будетъ дождь.

Если птички чирикаютъ, будетъ тепло. Если воробьи или куры 
купаются въ лескѣ, будете дождь. Если вороны садятся на вершину 
дерева, будете тепло, а если разсаживаются по вѣтвямъ, будетъ хо
лодно; если при этомъ кричатъ, будетъ дождь. Кошка лежитъ посреди 
хаты—къ теплу; ѣстъ траву—дождь будетъ; скребетъ когтями полъ, 
будетъ дождь или снѣгъ; спитъ въ печи—къ холоду. Если свиньи 
тащутъ солому въ берлогу, будутъ сильные холода; если чешутся объ 
уголъ—будетъ дождь. Убивши предъ Колядами свинью, смотрятъ ея



внутренности: если „коса" окажется ровною, то зима будетъ умѣрен
ная; если же коса окажется съ утолщеніями, то зима будетъ съ силь
ными морозами; толстый конецъ косы означаетъ продолжительную
холодную зиму.

Если гуси или утки бѣгаютъ по водѣ и кричатъ, будетъ дождь. 
8а сколько недѣль до Покрова ляжетъ снѣгъ и установится саішый 
путь, за столько времени до Благовѣщенія потребуется телѣга. Если 
не придется оставить саней за двѣ недѣли до Благовѣщенія, то 
столько же времени придется ѣздить на нихъ послѣ Благовѣщенія. 
Какова погода въ Чистый четвергъ, такая же будетъ и въ Пасху. 
Когда Пѣшеходныя тропинки начнутъ чернѣть, значитъ, наступила 
весна. Куликъ кричитъ—будетъ холодно. Вьюрокъ, зябликъ кричитъ 
тоже къ холоду. Надо сказать: „на свою голову!" Тогда холода не 
будетъ. До „Юрья корми всякаго дурня",—потому что до 23 апрѣля 
рѣдко бываетъ подноягный кормъ для скота. Пѣтухъ запоетъ въ 
полдень, будетъ перемѣна погоды. Какая погода бываетъ въ январѣ, 
такая будетъ и во время сѣнокоса. Когда свиньи начинаютъ рыть 
землю—весна пришла. Если вечеромъ летаетъ много жуковъ, то на 
утро будетъ дождь. Если вечеромъ далеко отдается отголосокъ, то на 
завтра будетъ хорошая погода. Если во время дождя появляются 
пузыри на водѣ, то дождь будетъ продолжительный. Въ субботу, но 
народному вѣрованію, хотя на минутку, но должно выглянуть солнце. 
Какая корова вечеромъ идетъ сь поля впереди стада, такая завтра 
будетъ и погода: красная корова—ведро, черная—ненастье, пѣгая— 
перемѣнная и. т д. Лягушку нельзя убивать—будетъ дождь.

Если дождливая погода стоитъ очень долго, нужно бросить въ 
печь кость отъ оевященпаго въ Пасху мяса; когда кость сгоритъ, 
тогда небо разъяснится. Когда ласточки летаютъ низко, будетъ дождь; 
если рѣютъ въ вышинѣ, будетъ хорошая погода. Когда идетъ градъ, 
надо вынести подъ градъ на улицу лопату и метлу; тогда градъ 
прекратится и не причинитъ вреда. „Коли зимою снѣжки идутъ, то 
и дѣто такъ выдаетъ — будутъ дояедики проходить. А когда зимою 
больше холода, то лѣто будетъ погодливое, „някбта". Если ворона 
въ хорошую погоду кричитъ налету, то лѣтомъ будетъ дождь, а зи
мою снѣгъ и вьюга — „нягода будя". Если во время лѣтра ворона 
сидитъ „наўпротй вѣтру и надметца—ішгбдя будя". Если весна ран
няя и „титярукъ начнё балбатать не'уиару" — жди холодовъ чрезъ 
лолмѣсяца.

Если кукушка будетъ куковать до Петрова дня, то осень будетъ 
хорошая.

Чтобы прекратился дождь, дѣти прыгаютъ на одной ногѣ и поютъ: 
Дощъ, дощъ, паристань, Богу малйтца,
Мы наѣдимъ на Прдань, Христу накданйтца!

А во время бездожія:
Дощъ, дощъ, припусти. Богу малйтца,
Мы наѣдимъ у кусты, Христу накланитца!

Послѣ купанья, тоже прыгая на одной ногѣ, дѣти поютъ: 
Калѣка, калѣка, Кали ни нагрѣишъ,
Сагрѣй чилавѣка! Сама окалѣишъ!

Чтобы вода была тепла при кунаньѣ, надо бросить вч. нее нѣ
сколько горстей травы, съ словами:

„Траўка—траўка! Нихай тибѢ будить халбднинька, а мнѣ тёп- 
линька! “

Если кукушка начнетъ весною куковать „на голый лѣсъ", когда 
онъ не покрылся еще зеленью, то годъ будетъ неурожайный. Если 
на Рождество будетъ теплая погода, съ небольшимъ снѣгомъ и съ 
туманомъ, то наступающій годъ будетъ урожайнымъ. Чтобы узнать, 
на какой хлѣбъ будетъ лучшій урожай, садятъ въ день Новаго года 
въ землю въ ящикѣ зерна различныхъ хлѣбовъ; который хлѣбъ цро- 
роететъ лучше, на тотъ и будетъ обильный урожай лѣтомъ. На Пере
плавную середу надо сажать лукъ; тогда онъ не будетъ черезчуръ 
горекъ. Если бъ лѣсу появится весною много бѣлокъ, то будетъ или 
неурожай или война. То же самое предвѣщаетъ и появленіе другихъ 
грызуновъ—мышей, крысъ. Если въ день Новаго года на деревьяхъ 
иней, то годъ будетъ урожайный. То же предсказываетъ и снѣгъ на 
Крещенье. Если журавли летятъ изъ вырея большою стаей, то годъ 
будетъ неурожайный; если же небольшими группами, по два—по три, 
то будетъ урожай. Если зимою часты будутъ инеи, то лѣтомъ пчелы 
соберутъ много меду. Такое же предсказаніе дѣлается, если въ день 
Покрова будетъ теплая, ясная погода. Если въ маѣ будетъ хотя 
одинъ морозъ, роевъ не будетъ. Денъ нельзя стлать до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ засѣяно озимое поле. Когда начинаютъ цвѣсти огурцы, 
надо бросить на лехи старые лапти иди вообще что либо плетеное 
или вязаное; тогда у огурцовъ хороша будетъ завязь. Чтобы полу
чить хорошій урожай огурцовъ, надо отыскать между ними спорышъ 
(два огурца сросшіеся вмѣстѣ), намочить его въ водѣ и этою водою 
поливать огурцы на грядахъ. Чтобы мыши не ѣли свезеннаго на 
гумно хлѣба, надо ту скатерть, въ которой носили освящать пасхаль
ный столъ, разостлать въ воротахъ гумна такъ, чтобы но ней про
ѣхалъ первый возъ съ снопами. Потомъ эту скатерть вѣшаютъ въ 
гумнѣ на перекладинѣ, гдѣ она виситъ до тѣхъ поръ, пока будетъ 
обмолоченъ весь хлѣбъ.

Если зимою большіе „склюзы" черезъ дорогу, надо сѣять по
больше ячменю,—на него будетъ урожай. Если зимою частыя „отлй- 
ги“—оттепели, то рожь будетъ длоха. Если въ Чистый четвергъ и



на Благовѣщенье будетъ тепло, будетъ урожай на орѣхи. Если на 
небѣ много звѣздъ въ Рождественскую ночь, будетъ много грибовъ 
съ весны, если въ Новогоднюю, то среди лѣта, а если въ Крещен
скую, то къ осени. Если въ Коляды вообще небо звѣздное, то лѣ
томъ будутъ и грибы и ягоды, „а коли хмарное, дакъ не надѣйся!4* 
Если на Рождество вѣтеръ, то лѣтомъ будетъ .много орѣховъ. Чтобы 
ленъ уродился чистый, надо въ Новогоднюю ночь, на Щедрую кутью, 
смести печь и соръ выбросить на улицу.

Если въ Крещенье идетъ снѣгъ, дѣтомъ на капустѣ будетъ 
много червей. Чтобы черви не ѣли капусты, надо вбить въ гряды 
колокъ во время посадки.

Въ какой день на масляницѣ будетъ ясная солнечная погода, 
въ такой день недѣли надо сѣять пшеницу. Тогда она будетъ и хо
рошая и чистая. Ленъ весною надо сѣять въ тотъ день, когда уви
дишь ястреба-мышатника. (Велиж. у.). Пшеницу лучше сѣять въ три 
срока: раннюю—до Юрья, среднюю—когда у ржи высыплется колосъ, 
и позднюю—одновременно съ гречихой. Гречиху же лучше всего сѣять 
за двѣ недѣли до Купалы. (Рудня).

Чтобы градъ не выбилъ лѣтомъ полей, надо на Юрья въ раз
ныхъ мѣстахъ ноля воткнуть въ землю кости отъ освященнаго пас
хальнаго мяса. Эти же кости спасаютъ рожь и отъ засоренія косте
ремъ. Воткнутыя въ шулу гумна при привозѣ съ поля „перваго 
снопа1*, онѣ спасаютъ гумно отъ пожара. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
нивы въ этотъ день обходятъ съ пирогомъ, горѣлкой и закуской 
жгутъ пасхальныя кости и золою ихъ осыпаютъ нивы. Это спасаетъ 
нивы отъ сорныхъ травъ, особенно рожь отъ костеря и пшеницу 
отъ куколи.

Чтобы не болѣла спина во время жнива, женщинамъ въ Чистый 
четвергъ надо спрясть три нитки до восхода солнца, сидя на порогѣ 
избы. Во время зажинокъ этими нитками надо опоясаться.

Въ день Новаго года нѣкоторые считаютъ необходимымъ начи
нать, „для примѣра** какія-нибудь работы, чтобы былъ въ нихъ успѣхъ 
въ наступившемъ году.

Въ тотъ день, когда начинаешь пахоту или зажинаешь рожь, 
или начинаешь посѣвъ—ничего не давай изъ дому людямъ. Въ Сѣн- 
ненскомъ уѣздѣ это требуется въ каждый праздникъ. Въ Оршан. у. 
кромѣ того нельзя ничего ссужать въ полнолуніе, если оно прихо
дится на среду.

Если въ день Новаго года вѣтеръ, то въ тотъ годъ будетъ 
урожай на орѣхи.

При посѣвѣ пшеницы, надо топоръ заткнуть за поясъ или надѣть 
черезъ плечо кошель. Тогда на нее будетъ урожай хорошій.

Чтобы ленъ выросъ высокій, надо бросать въ воду головешки 
отъ Купальскаго костра.

Въ первый день косьбы „ни мянтажъ, ни траньшгь, а то Цэлйый 
годъ будутъ вовцы крычатв) якъ ня ѣунш. Луччы вакантная н&начъ“.

Гом. у.
Чтобы былъ урожай на фрукты, надо, идя къ заутрени въ день 

Рождества, зайти въ садъ и потрясти деревья.
Чтобы въ огурцахъ не было пустоцвѣта, надо садить ихъ вече

ромъ. Чтобы рѣпа была крупная и сладкая, не надо, сажая ее, смо
трѣть но сторонамъ или вверхъ.

Чтобы жито лучше росло, въ Рогачевскомъ уѣздѣ прогоняютъ 
чрезъ ржаное поле все стадо. Если же это дѣлаетъ каждый хозяинъ 
въ отдѣльности со своимъ скотомъ, то въ лѣвой рукѣ онъ несетъ 
икону, а въ правой вербу, и говоритъ: „Святый Юрій—Ягорій! Бага- 
слави Господи намъ у поля сваіЪ скатину нрагнать! Якъ падъ гон
цамъ, такъ и надъ мѣсяцамъ штобъ Богъ мйлаваў скатияу маю. 
Унимай, святый Юрій-Ягорій губы и зубы сваймъ псбмъ, усимъ 
звярбмъ!**—„Самая бдагаславёнія на расу гнать скотъ у етый день!**

Чтобы хорошій горохъ уродился, нужно сѣять его въ тотъ день 
недѣли, въ который осенью шелъ первый снѣгъ.

Не слѣдуетъ сѣять пшеницы, когда дуетъ сѣверный вѣтеръ.
Когда черви-нашники начнутъ рыть токъ, нужно спѣшить съ 

посѣвомъ ржи. Когда на крапивѣ появится много червей, недѣль за 
семь до Ильи, нора сѣять пшеницу. Велижск. у.

Когда складываешь сѣно въ пуню, нельзя никому огня давать 
изъ дому, „а то сь сѣна будить пылъ итй“. „Жыта надо складать, 
якъ у поля статыкъ гбшоть: тагды мышы ня будутъ жйта ѣсьти“.

Если ѣдешь жито сѣять и встрѣтишь человѣка, укушеннаго 
„вужакай**, такъ надо его пропуститъ впередъ, но отнюдь не пере
ходить ему дороги. Если въ деревнѣ имѣется покойникъ, нельзя 
жита сѣять: „сѣй, ня сѣй—ня уродить!**

Если полосы сосѣдей сходятся межа съ межою, то нельзя одно
временно засѣивать ихъ, идя на встрѣчу другъ другу. „Хто еаступить 
катбраму, у таго будить луччыя жыта“. А если хочешь навредить 
сосѣду, то сѣй, идя ему на встрѣчу и переверни свою дощанку. Тогда 
у сосѣда жито пропадетъ.

Когда сажаютъ хлѣбъ въ нечъ, тогда никому нельзя выходить 
изъ хаты: споръ съ собою понесетъ-

Если насѣдку посадить на яйца въ среду, то выйдутъ одни 
пѣтушки. Подъ насѣдку надо класть нечетное число яицъ, иначе 
будетъ много ■ „ б о л т у н о в ъ Г д ѣ  сидитъ на яйцахъ насѣдка—курица, 
гусь, индѣйка, утка, въ той хатѣ нельзя варить и печь яицъ. Если 
въ Великую субботу вечеромъ во время топки печи хозяйка немного 
„покохаетъ** по куриному, товеѣ куры ея будутъ затѣмъ „квохтать** 
и выводить цыплятъ. На Русальной недѣлѣ нельзя садить насѣдокъ



на яйца, иначе птенцы выведутся съ кривыми ногами. Въ ту хату, 
гдѣ сидитъ насѣдка, нельзя ходить съ цвѣтами, иначе будетъ много
„болтуновъ11.

Чтобы куры начали рано нестись, надо въ день Рождества на 
разсвѣтѣ пойти въ сарай и по'трясти тедѣгу („калёсы®). А если куры 
не несутся, надо идти въ полночь къ сосѣду, потрясти у него ворота 
и постучать въ нихъ съ словами: „Якъ у наінага сусіда Иваньки 
варбты трясўтца, такъ няхай нашы куры нясутца11. Такъ сдѣлать 
три раза. М. Вѣтка.

Чтобы овцы не рождались кривоногими, хозяйкамъ слѣдуетъ 
въ Коляды оставлять золу и головешки въ печкѣ. Леп. у.

Если въ Великую субботу вечеромъ сильно лаютъ собаки, то 
волки много истребятъ собакъ за лѣто. Чтобы домашній скотъ 
„улѣтку яшшавйў дбма“, надо въ Коляды давать ему ѣсть кутью 
черезъ обручъ. Съ гою же цѣлью сыплютъ кормъ въ обручѣ домаш
ней птицѣ. Чтобы охранить корову отъ дурного глаза и отъ вѣдьмы, 
слѣдуетъ послѣ перваго отела просверлить у пей въ правомъ рогу 
дырочку, влить туда освященной ртути п залѣпить навсегда воскомъ. 
„Отъ живого серебра никакой злостішкъ ничего худого не въ состоя
ніи сдѣлать коровѣ'1. Чтобы жеребенка не съѣли водки, надо прота
щить его. какъ только родится, „лижа суколъ“ въ изгороди.

Чтобы лошади не дѣлали лѣтомъ потравы, надо въ Рождествен
скую кутью во время ужина выйти въ садъ босикомъ тому члену 
семьи, который будетъ пасти лошадей, и тамъ спутать нѣсколько
деревьевъ

Если воронъ кричитъ надъ стадомъ, то волкъ съѣстъ кого-ни
будь изъ стада. Чтобы прогнать ворона, пастушки кричатъ на него 
„Крукъ, крукъ! Ни лятй чиризъ нашъ ст&гыкъ: будить на твайхъ 
дятёй унадыкъ! Лятй чиризъ пануў дворъ: панъ кабылу лупить, табѣ 
кавадыкъ откалушпъ! “

Если свиньи опоросится въ первый разъ, то поросятъ нельзя 
ни продавать, ни дарить, иначе въ дворѣ переведутся свиньи.

Чтобы лошади были здоровы и жирны, ихъ купаютъ въ Чистый 
четвергъ до солнца и потомъ по нимъ катаютъ яйцо съ написаннымъ 
углемъ изображеніемъ креста. Чтобы волки не нападали на стадо, 
надо обнести вокругъ него недоѣденную волками голову собаки. 
Чтобы скотъ изъ стада не разбредался, надо закопать на пастбищѣ 
кусокъ хлѣба, съ которымъ хозяева провожаютъ скотъ въ день ІОрья. 
Если корова отстанетъ отъ стада и не придетъ на ночь домой, надо 
въ стѣну надъ дверью воткнуть ножъ; тогда ее звѣрь не тронетъ. 
Иные съ этою цѣлью запираютъ замокъ на то время, пока корова 
отыщется. Если у рогатаго скота появится кровавая моча, то надо 
вбить въ землю осиновый колышекъ, и болѣзнь прекратится. Если

скотина „съ норовомъ11, то ее надо сбыть, такъ какъ, перейдя черезъ 
руки, она исправляется. Если ласточка пролетитъ подъ коровою, 
то корова не будетъ больше давать молока до слѣдующаго теленка, 

Чтобы защитить коровъ отъ вѣдьмы, дѣлаютъ деревянный кре
стикъ наканунѣ Крещенія, въ постную кутыо. Когда въ день Кре
щенія раздастся благовѣстъ къ обѣдяѣ, хозяйка беретъ крестикъ и 
идетъ на колодецъ за водою. Придя туда, она крестится и пускаетъ 
крестикъ на воду. Если же на водѣ уже имѣется крестикъ, опущен
ный предыдущей хозяйкой, его вынимаютъ, несутъ домой и вѣшаютъ 
на воротахъ. Тогда вѣдьма не можетъ пройти во дворъ, чтобы отнять 
молоко у коровъ. Въ Чистый четвергъ мнутъ ленъ до восхода солнца 
и полученной кострикой пересыпаютъ дорогу коровамъ при первомъ 
выгонѣ ихъ въ поле на Юрья. Тогда вѣдьма не отниметъ у нихъ 
молока. До Юрья нельзя водить лошадей на ночлегъ, потому что у 
звѣрей еще нѣтъ начальника—Юрія и они попортятъ много лошадей. 
Въ ночь же подъ Юрьевъ день св. Юрій (а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ— 
Лѣсовикъ) собираетъ звѣрей въ одно мѣсто и распредѣляетъ ихъ, 
куда которымъ идти на лѣто жить. И наблюдаетъ, чтобы они не пор
тили ту скотину, которая имъ не назначена. Такъ держитъ онъ 
звѣрей въ своей власти до Купалы, (по другимъ — до Филиппова 
поста) а потомъ распускаетъ. Существуетъ поговорка: „по кошоному 
звѣрь злѣй!11

Когда первый разъ выводятъ на ночлегъ лошадей, то въ воро
тахъ хлѣва разстилаютъ скатерть, кладутъ на нее замкнутый замокъ 
и яйцо, и переводятъ черезъ скатерть лошадей. Дѣлается это для 
того, чтобы запереть волчьи пасти и чтобы лошади были здоровы и 
жирны (круглы, какъ яйцо).

- Въ д. Маковьѣ, выгоняя скотъ 23 апрѣля, берутъ въ правую 
руку освященную вербу и страстную свѣчку, а въ лѣвую ломоть 
хлѣба, или миску пашни. Въ воротахъ перегоняютъ черезъ красный 
поясокъ, замкнутый замокъ, яйцо и кусокъ хлѣба съ солью или чрезъ 
цѣлую паляницу. „И трзйчы чыразъ той жа хлѣбяцъ ііарагапйятъ11. 
А замки до осенняго Юрья замкнуты.

Чтобы узнать вѣдьму, которая отбираетъ молоко у коровъ, нужно 
вбить колъ осиновый въ землю, отрѣзать отъ него внизъ 63 щепки 
и разложить изъ нихъ въ печкѣ огонь въ самый полдень; потомъ 
наколоть цѣдилку (тряпочку, чрезъ которую процѣживается молоко) 
и кипятить ее на этомъ огнѣ. Во время кипѣнія вѣдьма придетъ въ 
домъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ.

Чтобы скотъ лучше водился, надо первые блины отъ каждой 
кутьи и отъ праздниковъ Рождества, Крещенія и Новаго года, всего 
шеей, блиновъ засушить и, растерши ихъ, всыпать въ кормъ. Однѣ 
хозяйки дѣлаютъ это въ день Крещенія, другія на Юрья.



Нельзя няньчиться съ животными, не только съ когтистыми, 
которыя считаются „погаными", но и съ копытными. Бѣлоруссъ съ 
презрѣніемъ относится къ женщинамъ, держащимъ у себя много собакъ 
или кошекъ. Кто цѣлуетъ животныхъ, тотъ самъ дѣлается поганымъ.

Бѣлорусеы — народъ глубоко религіозный и вѣрующій, но къ 
сожалѣнію не получившій даже элементарнаго религіознаго образова
нія. Взгляды его на Боягеетво приведены въ IV вып. Б. Сб. и я не 
буду повторяться, но и теперь приходится сказать, что изъ негра
мотныхъ рѣдко кто знаетъ молитвы. Вотъ напримѣръ Укакъ мнѣ про
читали въ княжицкой волости Могилевскаго уѣзда (12 верстъ отъ 
губернскаго города) молитву Господню: Ача наша, же ся на набяся, 
да світитца мя тва, да прйдить царства воля тваа (крестное знаме
ніе), якъ на няби, такъ и на зямли, хлѣбъ нашъ насўшный прысный 
во вяки вякбмъ аминъ“. Такимъ же образомъ искажаются и прочія 
молитвы, число которыхъ впрочемъ очень ограниченно, и символъ 
вѣры. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что бѣлоруссовъ 
легко совращаютъ ксендзы въ католичество, а сектанты въ штунду 
и т. и. ереси.

Иконы до сихъ поръ называются богами, карнизъ, гдѣ устанав
ливаются образа—божницею, полотенца, которыми иконы украшаются— 
набожниками и т. д. Наиболѣе часто встрѣчаются иконы Спасители, 
Божіей матери, ев. Николая, влм. Георгія, а на югѣ Бѣлоруссіи вям. 
Варвары и арх. Михаила. Наиболѣе, однакоже, почитается икона св. 
Николая, которая имѣется почти въ каждомъ домѣ. Дѣтей, вступаю
щихъ въ бракъ, родители благословляютъ: жениха иконою Спасителя 
или св. Николая, невѣсту иконою Богородицы или св. угодницы.

Во время пожаровъ прежде всего спасаютъ „боговъ“ и непре
мѣнно—столъ, а потомъ уже остальное имущество.

Одну изъ иконъ во время пожара обносятъ вокругъ пожарища 
и бросаютъ въ огонь освященное пасхальное яйцо, которое иные ста
рухи нарочито сохраняютъ для такихъ случаевъ.

Возможность пріобрѣсти въ домъ икону составляетъ для семьи 
высокую радость. Уплата денегъ за икону называется мѣною: „Богу 
ни ўгавбрна, выминали святйтиля Микалая!"

Ложиться къ иконамъ ногами считается большимъ грѣхомъ и 
это никогда не допускается. Паденіе иконы съ божницы предвѣщаетъ 
дому большое несчастье, чаще всего—смерть одного изъ старшихъ 
членовъ семьи. Потеря шейнаго креста или образка предвѣщаетъ 
потерявшему несчастье; для предотвращенія его потерявшій долженъ 
„щиро“ постить три первыхъ послѣ потери пятницы.

Въ силу историческихъ причинъ, въ Бѣлоруссіи большимъ ува
женіемъ пользуется крестъ чытырехконечный; но въ послѣднее время !

быстро входитъ въ употребленіе восьмиконечный, какъ отличіе отъ 
католиковъ. Въ церквахъ встрѣчаются древніе кресты пяти—-жести— 
и семиконечные.

Изъ свѣчей, обладающими чудесною силою считаются: Страстная- 
четверговая, Пасхальная, при которой освящаются пасхальныя яства, 
въ мѣстностяхъ при-католическихъ —Срѣтенская, Громничная и вѣн
чальныя.

Въ дополненіе къ сказанному выше добавлю, что вѣнчальныя 
свѣчи считаются очень полезными при лѣченіи лихорадіш: ими под
куриваютъ больныхъ и тѣ выздоравливаютъ; четверговою свѣчею 
сглаженныхъ дурнымъ глазомъ, заболѣвшихъ „отъ еуроцъ".

Полезнымъ считается и ладанъ: дымъ его, прежде всего, отго
няетъ нечистую силу: боится, какъ чертъ ладана. Затѣмъ при зуб
ныхъ болѣзняхъ „росинки“ его кладутъ на больные зубы; наконецъ, 
растворяютъ его въ водѣ и даютъ пить страдающимъ эпилепсіей, 
„переходомъ".

Первый ударъ колокола отгоняетъ нечистую силу отъ церкви. 
Поэтому въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (с. Староселье Гом. у.) при первомъ 
ударѣ не крестятся, чтобы не отогнать черта опять къ церкви, а 
крестятся при второмъ. Обычно же крестятся при первомъ ударѣ.

Изъ книгъ религіознаго содержанія до учрежденія ц.-ириход- 
екихъ школъ чаще другихъ встрѣчалась исалтирь и притомъ боль
шого формата (4°). По ней читали по покойникамъ. Потомъ начали 
входить часословы и евангелія. Любимымъ чтеніемъ надо признать 
житія святыхъ. Ветхій завѣтъ не встрѣчается, и вообще мало извѣ
стенъ. Есть даже мнѣніе, что ветхій завѣтъ грѣшно читать. Что 
касается библіи, то ее читать можно, но кто прочтетъ ее всю, тотъ 
сойдетъ съ ума или сдѣлается фармазаномъ — по народному опредѣ
ленію, что-то въ родѣ полусумасшедшаго, невѣрующаго въ Бога и душа 
котораго заранѣе продана діаволу. Съ ума сходитъ также, кто много 
учится: у него умъ за разумъ заходитъ; или кто наступить на зачаро
ванный слѣдъ колдуна. Въ послѣднемъ случаѣ, если наступившій плю
нетъ на слѣдъ и перекрестится, чары обратятся на самого колдуна. 
Если кто плюнетъ въ лицо человѣку, ему говорятъ: „плюнь на свой 
слѣдъ!" Тогда онъ съ ума сойдетъ или во всякомъ случаѣ проболѣетъ.

Наиболѣе уважаемой книгой все же считается исалтирь, тѣмъ 
болѣе, что по ней можно и гадать. Для этого гадающая ставитъ нсад- 
хнрь корешкомъ себѣ на голову и переворачиваетъ ее кругообразно 
три раза, потомъ снимаетъ и раскрываетъ на любой страницѣ. Гра
мотей читаетъ открытый псаломъ. Гадающая большею частью не пони
маетъ текста. Но достаточно прочесть нанр,- стихъ: „Возверзи на 
Господа печаль твою и той тя препнраетъ", и гадающая удовлетво
рена и черпаетъ силы для дальнѣйшей борьбы съ горемъ.



Сонъ Богородицы въ Бѣлоруссіи очень распространенъ, такъ 
какъ существуетъ увѣренность, что нахожденіе его въ домѣ избавляетъ 
домъ отъ несчастій.

Ладонки православнымъ населеніемъ носятся рѣдко и главнымъ 
образомъ кіевскими богомолками. Въ ладонки зашивается вата отъ 
мощей и росинка ладану. Люди, боящіеся дурного глаза, носятъ въ 
ладонкѣ освященное живое серебро—ртуть.

Въ случаѣ долгаго безвѣстнаго отсутствія члена семьи, по немъ 
служатъ панихиду какъ по умершемъ, или записываютъ въ поми
нальницу „за упокой". Если отсутствующій живъ, эти мѣры вызы
ваютъ въ иемъ сильную тоску по родинѣ и онъ скоро возвращается 
домой. Въ противномъ же случаѣ отсутствующаго считаютъ умершимъ.

Если сова кричитъ близъ семейнаго дома, то въ этомъ домѣ 
скоро будутъ родины. Если два человѣка скажутъ въ одно время 
одно и то же слово, то ребенокъ, родившійся въ эту минуту, сдѣ
лается воромъ. Если положить нечаянно ножъ остріемъ кверху, то 
родившійся въ это время будетъ самоубійцей.

Предъ наступленіемъ родовъ, родильницу надо обвести три раза 
вокругъ стола, застланнаго скатертью; тогда рождаемый будетъ „пиль- 
новать дому“ и будетъ жить въ достаткѣ.

Беременной женщинѣ нельзя работать на Русальной недѣлѣ, 
иначе у нея родится уродъ.

Если ударить беременную женщину, то у ребенка на томъ мѣстѣ 
будутъ слѣды удара.

Проходя близъ вонючаго мѣста, падали и т. п., беременная не 
должна плевать, иначе у младенца будетъ вонять изо рта. Беремен
ная не должна также спать въ такомъ мѣстѣ, чтобы на нее падалъ 
лунный свѣтъ, иначе младенецъ ея будетъ лунатикомъ.

Если у кого умираютъ дѣти, такъ надо брать въ воспріемники 
„еустрэшная кумаўё", то есть первыхъ встрѣтившихся мужчину и 
женщину; или взять родныхъ брата и сестру, или дать новорожден
нымъ имена Адама (мальчику) и Евы (дѣвочкѣ), или наконецъ про
дать ребенка. Продажа совершается такъ. Отецъ проситъ знакомаго 
прислать „купца"—покупателя. Купецъ приходитъ и спрашиваетъ: 
ти прадаёшъ дитя?—Купляй!—Скольки табѣ за яго?—Пять конѣякъ! 
Той кладё у люльку пятакъ и выходя съ хаты. Грошы етыя адда- 
ють на цэркву, а дитёночакъ жывё.

Штобъ дптёнка пихто ни сурэчыў, трэба надъ люлькой навѣ
сить вбўчый зубъ. Также: надо всячески охранять отъ вѣтра, чтобъ 
не подулъ на ребенка въ люлькѣ.

Если у ребенка длинные и тонкіе пальцы, то изъ мальчика 
выйдетъ „абы панъ, абы гультай", а дѣвушка будетъ искусная иряха.

Если ребенокъ часто кричитъ, капризничаетъ, его нужно вы
сѣчь вѣникомъ на трехъ порогахъ. Нельзя, при этомъ, качать пус
тую люльку: ребенокъ становится отч> этого болѣе капризнымъ и по 
ночамъ не будетъ спать.

Кфгда отнимаютъ ребенка отъ груди, то наблюдаютъ, чтобы въ 
тотъ день не было въ календарѣ памяти мученика, иначе отнятіе отъ 
груди будетъ для ребенка мучительно. При отнятіи ребенка отъ груди 
кладутъ предъ нимъ хлѣбъ, деньги и книжку. За что ребенокъ прежде 
всего схватится, того и будетъ „пильновать" всю жизнь. Если во 
время сна ребенокъ взбирается на подушку, значитъ, долго жить бу
детъ. Если не по лѣтамъ уменъ, то помретъ въ дѣтствѣ. Если сон
ный ребенокъ открываетъ глаза, если у него переносье синеватое, и 
если пятки тупыя,- -то онъ скоро помретъ. При острыхъ же пяткахъ 
ребенку предстоитъ долгая жизнь. Проклятія матери дѣйствительны; 
если мать въ сердцахъ скажетъ ребенку: „а чтобъ ты пропалъ отъ 
моей головы!"—то ребенокъ или утонетъ, или убьется, или умретъ 
отъ несчастнаго случая. Нельзя долго кормить ребенка грудью: одъ 
сдѣлается глупымъ. Если ребенокъ сопливый—будетъ разумнымъ. 
„Хто змалку саиливый, той будя щасьливый“. Чтобы носъ у ребенка 
не расплывался, мать во время пеленанія должна всякій разъ слегка 
сжимать пальцами кончикъ носа. До года ребенку не позволяютъ 
смотрѣться въ зеркало. Чтобы ребенокъ быстрѣе укрѣплялся и ско
рѣе началъ ходить, его надо почаще сажать на то мѣсто, гдѣ лежалъ 
вредъ тѣмъ свѣже-испеченный хлѣбъ. Чтобы ребенокъ скорѣе началъ 
ходить, ставятъ его на полъ и между его ногъ перерѣзываютъ ве
ревку, шщ по крайней мѣрѣ дѣлаютъ видъ, что перерѣзываютъ ее. 
Это называется „рѣзать путо". До года нельзя стричь волосъ на го
ловѣ ребенка, нельзя обрѣзывать у него ногтей.

Если дитя во снѣ плачетъ, не надо его будить: „ета урймя пады- 
шлб худа". Также и тогда, если ребенокъ смѣется. Нельзя колыхать 
пустой люльки: туда заберется хвороба и будешь няньчитьсн съ нею. 
Нельзя надѣвать мальчику женскаго чепца: рости не будетъ. Если у 
ребенка углы глазъ острые, онъ долговѣченъ, если тупые, скоро по
мретъ. Если женщина „приевѣтитъ", пройдя надъ ребенкомъ, онъ не 
будетъ расти. Бить ребенка по пятамъ нельзя, будетъ болѣть. Нельзя 
поднимать ребенка выше своей головы: не будетъ расти.

У кого изъ новобрачныхъ за время вѣнчанія сгоритъ больше 
свѣча, тотъ раньше умретъ. Если свѣчи во время вѣнчанія горятъ 
ярко, то жизнь новобрачныхъ будетъ веселая и долговѣчная; если же 
горятъ тускло, то жизнь будетъ печальная.

Для того, чтобы на свадьбѣ произошла ссора или драка, злост- 
ники бросаютъ „въ кутъ“ отломленную головку отъ рукоятки цѣпа.

М. Черея, Сѣннен. у.



Чтобы узнать характеръ жениха или невѣсты, достаютъ ихъ 
волосъ и проводятъ между сжатыми ногтями. Если волосъ свернется, 
значитъ характеръ злой и вспыльчивый, если же останется ровнымъ— 
характеръ ровный, спокойный.

Невѣста считается зрѣлою, если ея коса доросла до пояса. Если 
груди, уши или носъ у невѣсты мягкіе, она потеряла невинность. 
Цѣломудренный мужчина не умѣетъ попадать камнемъ въ цѣль, не 
умѣетъ рубить топоромъ по одному и тому же мѣсту.

Кто, становясь къ вѣнцу, первый вступитъ на подножиикъ, тотъ 
будетъ главенствовать въ домѣ. Во время вѣнчанія на подножиикъ 
надо положить монету, чтобы новобрачные были богаты. Сходя съ 
подножника послѣ вѣнца, невѣста должна протянуть его за собой 
ногою; тогда скоро повыходятъ замужъ ея подружки. Послѣ Андреева 
стоянія и въ день Андрея 30 ноября дѣвушки должны ложиться 
спать безъ ужина: тогда онѣ увидятъ во снѣ суженаго. Наканунѣ 
Рождества утромъ, когда чистятъ хату и выносятъ золу изъ печей, 
заставляютъ дѣлать это малыхъ дѣтей. Въ которой сторонѣ при этомъ 
залаютъ собаки, съ той будетъ женихъ для дочери, и невѣста для 
сына. Видѣть во снѣ медвѣдя, надо ожидать сватовъ. Если кошка 
выведетъ котятъ на чердакѣ, въ этомъ домѣ будетъ свадьба. Дѣвушка 
должна стараться, чтобы въ первый разъ быть воспріемницей маль
чика, а парень—воспріемникомъ дѣвочки: тогда они скоро поженятся 
и повыходятъ замужъ.

Если собака роетъ подъ окномъ землю, въ томъ домѣ будетъ 
покойникъ. Если чешется носъ, услышишь о покойникѣ. Если въ 
комнату влетитъ птичка, въ домѣ будетъ покойникъ или, во всякомъ 
случаѣ, заболѣетъ кто-либо изъ членовъ семьи. На кого сядетч> рой 
пчелъ, тотъ человѣкъ больше года не проживетъ. Если мыши ѣдятъ 
одежду, то хозяинъ ея непремѣнно заболѣетъ, а если испортятъ окон
чательно, то и умретъ отъ болѣзни. Если воронъ кричитъ надъ до
момъ, или на крышѣ, то въ этомъ году въ домѣ будетъ покойникъ; 
если воронъ пролетитъ у кого надъ головою, тотъ въ этомъ году 
умретъ. Видѣть во снѣ гряды или копать ихъ—означаетъ, что самъ 
видѣвшій или кто-либо изъ его родственниковъ умрутъ. Если лѣтомъ 
задуетъ холодный вѣтеръ, то въ той сторонѣ, откуда онъ дуетъ, кто - 
нибудь утонулъ, и вѣтеръ дуетъ „на залйўца". Если гудитъ въ тру
бѣ или въ самоварѣ—предстоитъ потеря близкаго человѣка, или во 
всякомъ случаѣ долгая разлука съ нимъ. Паденіе звѣзды означаетъ 
смерть человѣка; въ которой сторонѣ она упадетъ, тамъ и покойникъ. 
Если при видѣ падающей звѣзды пожелать чего-либо, прежде, чѣмъ 
звѣздочка закатится, то это желаніе непремѣнно исполнится.

Если собака воетъ передъ домомъ опустивши голову къ землѣ, 
въ домѣ будетъ покойникъ; если же поднявши голову кверху—будетъ

пожаръ. Или: если внизъ, то на бѣду себѣ, а если вверхъ, то на 
несчастье человѣку: на моръ, на голодъ, на пожаръ и т. п.

Если ребенокъ ѣстъ землю, то онъ не долговѣченъ. Если боль
ной пье’ць козье молоко и коза начинаетъ худѣть, значитъ, больной 
сталъ поправляться, если же коза умретъ, то это считается за дока
зательство выздоровленія болѣвшаго. Услышавъ первый разъ кукушку, 
спрашиваютъ у нея: „кукушка, кукушка! скольки мнѣ годовъ жить?“ 
Сколько разъ она прокукуетъ въ отвѣтъ на этотъ вопросъ, столько 
лѣтъ и проживетъ спрашивающій. Дѣвушки спрашиваютъ въ такихъ 
случаяхъ кукушку, сколько лѣтъ имъ осталось до замужества, а 
парни—до женитьбы.

Если у покойника мягкое тѣло, если вырытая для него яма об
рывается, если умершій не закрываетъ плотно глазъ и наконецъ 
если за похороннымъ столомъ обѣдающихъ окажется нечетное число,— 
все это предвѣщаетъ скоро другого покойника въ томъ же домѣ.

Дѣти, умершія до крещенія, и выкидыши обращаются въ ру
салокъ.

Хату, въ которой былъ покойникъ, въ Смоленскомъ уѣздѣ не 
моютъ цѣлый годъ, не метутъ улицы передъ дворомъ и не украша
ютъ дома „маемъ11 въ Духовъ день. Если при разговорѣ упоминаютъ 
имя умершаго, то обыкновенно приговариваютъ: „вѣчный покой! “ 
Или: „нехай свйтенекъ лежитъ!“ Или: „мы его не дождемся, а ёнъ 
насъ!“ Если чрезъ окно въ хату влетитъ ласточка, это значитъ, что 
душа какого-либо умершаго родственника проситъ за нее помолиться.

Когда человѣкъ умираетъ, нельзя плакать, кричать, даже громко 
разговаривать: душа пугается и не рѣшается вылетать изъ тѣла, 
чѣмъ причиняетъ умирающему большія страданія. Какъ только чело
вѣкъ скончается, надо поставить на окнѣ „святую воду" (освященную 
Крещенскую), чтобы душа могла въ ней выкупаться и явиться къ 
Богу чистою. Во время похороннаго стола надо открыть окно, чтобы 
въ него влетѣла душа покойника принять участіе въ трапезѣ. Съ 
этою же цѣлью мѣсто за столомъ, гдѣ лежалъ покойникъ предъ по
гребеніемъ, не занимается никѣмъ во время обѣдовъ до истеченія 
сорока дней.

Если яма для покойника вырыта въ цѣльномъ грунтѣ („въ свѣ
жемъ мѣстѣ"), то въ нее бросаютъ деньги, чтобы „откупить" мѣсто 
и чтобы покойнику было чѣмъ купить себѣ мѣсто на томъ свѣтѣ. 
Родственники покойнаго не должны зарывать могилы или бросать 
рукою землю на гробъ, иначе покойнику будетъ тяжела земля. Отво
зить покойника на кладбище надо на меринѣ, но не на кобылѣ. Когда 
умираетъ хозяинъ дома, его слѣдуетъ положить на лавкѣ, стоящей 
у того окна, которое выходитъ на дворъ, „къ хозяйству", хозяйку 
же дома кладутъ на той лавкѣ, которая стоитъ у окна, обращеннаго



на улицу. Жена съ умершимъ мужемъ не прощается, иначе она не
встрѣтится съ нимъ на томъ свѣтѣ.

Когда больной выражаетъ желаніе, чтобы его положили „дбли“, 
на полу, на землѣ, это вѣрный признакъ, что онъ скоро умретъ, 
пойдетъ въ землю. Если первое горе недостаточно выплакано, то каж
дое послѣдующее тяжело ложится на сердце. Среди костей человѣка 
имѣется такая, въ которой сосредоточивается „причастіе11. По смерти 
всѣ кости истлѣваютъ, но эта косточка сохраняется въ землѣ до все
общаго воскресенія. Тогда изъ нея возстанавливаются остальныя 
кости и тѣло умершаго.

Гробъ можно дѣлать и заблаговременно, но нельзя оставлять его 
пустымъ—нищимнымъ, а надо насыпать въ него жита. Иначе онъ 
притянетъ къ себѣ мертвеца. Воду на окнѣ можно ставить и предъ 
кончиною. Въ моментъ смерти водица въ стаканѣ всколыхнется.

Душа человѣка выходитъ изъ тѣла черезъ ротъ и три дня си
дитъ за образами, а потомъ идетъ къ Богу на отвѣтъ.

Если во время похороннаго стола упадетъ изъ рукъ ложка или 
хлѣбъ, въ домѣ будетъ еще покойникъ.

Покойники на томъ свѣтѣ работаютъ, „а каторыя заслўжуть, 
дакъ тамў и тіастёлька, и садъ, и прыстблъ, и праскурка, и свѣчачка. 
Парадйха—кали умрэ зъ роду, кагб громъ убъё, и правядныя“.

Когда умираетъ первый ребенокъ, мать не должна провожать его 
„на клбдовья“, иначе и слѣдующія дѣти будутъ умирать.

М. Вѣтка.

Кому кожанъ—летучая мышь сядетъ на голову, тотъ помретъ. 
Или: голова покроется паршами. Или: облысѣешь.

Если въ хатѣ трещитъ стѣна съ порога—гость прибудетъ, но 
если „на кутѣ“, то въ хатѣ будетъ покойникъ. Если курица начи
наетъ нѣть пѣтухомъ—въ домѣ кто-нибудь умретъ. Тогда мѣряютъ 
курицей хату. Если на порогѣ придется ея голова, обрубаютъ голову— 
чѣмъ предвѣщаніе и исполняется; если же на порогѣ приходится 
хвостъ курицы, отрубаютъ и его, но все таки ждутъ чьей-либо смерти. 
Если куры постоянно кудахчутъ, кто-нибудь въ домѣ умретъ. Если 
пѣтухи въ домѣ поютъ всю ночь, когда тамъ покойникъ—это „ангель
ская ночь11, поютъ ангелы. Если похоронному шествію встрѣтится 
большая толпа народа, значитъ въ селѣ кто-нибудь еще помретъ. 
Если во время похоронъ идетъ дождь или снѣгъ, это умершій 
„пріяить сваёй радьнѣ". Если зимою бываетъ необыкновенная вьюга, 
то говорятъ, что кто-то сердитый умеръ (или: родился). Когда несутъ 
'тѣло, нелья смотрѣть въ окно. ряснян. вол. Сѣннен. у.

„На той свѣтъ" нельзя являться безъ бороды. Поэтому боль
нымъ ее запускаютъ. Но въ окатоличенныхъ мѣстностяхъ ксендзы 
требуютъ обязательнаго бритья бороды, „вабъ ня быть пахбжымъ на 
кацаца“.

Беременнымъ нельзя присутствовать на погребеніяхъ, иначе 
младенецъ родится у нихъ мертвымъ. Плакать при исходѣ души 
нельзя: смерть отойдетъ отъ больного на сутки, и онъ будетъ на
прасно мучиться. Послѣ погребенія, на томъ мѣстѣ, гдѣ лежалъ по
койникъ, ставятъ на шесть дней воду въ стаканѣ, потому что покой
никъ въ эти дни ходитъ домой пить воду.

Оршанск. у.

Проводъ покойника, хотя на короткомъ разстояніи, считается 
обязательнымъ. Разсказываютъ, что одна бобылка всю жизнь прово
жала покойниковъ; какъ услышитъ, что померъ кто, сейчасъ зажи
гаетъ свѣчечку и идетъ съ проводомъ. Одинъ разъ хлопцы захотѣли 
надъ ней посмѣяться: одинъ нарядился священникомъ, другой дьякомъ, 
положили въ ночовки дохлую сучку и несутъ мимо ея хаты. Баба 
услышала пѣніе, запалила свѣчечку и пошла вслѣдъ. А хлопцы несли- 
несли ночовки, а йотомъ кинули ихъ съ сучкой и сами утекли. Тутъ 
баба увидѣла, что она проводила сучечку. Но вотъ померла и сама 
бобылка. Собрались сосѣди на проводъ и понесли. Когда посмотрятъ — 
а сзади сучечка бѣжитъ и въ зубахъ держитъ свѣчечку запален
ную. И она проводитъ бабку!

Гомельск. у.

На поминкахъ обязательны блины горячіе (въ другихъ мѣстахъ 
горячій хлѣбъ). Здѣсь важенъ паръ, поднимающійся кверху: онъ 
помогаетъ душѣ умершаго возноситься къ небу. Самыя поминки но
сятъ названіе „горячаго стола". Общее.

Когда въ домѣ покойникъ, тогда ничего нельзя брать въ дру
гомъ домѣ. И наоборотъ: ничего нельзя брать въ ссуду изъ того 
дома, гдѣ находится покойникъ. Быхов. у.

Если болѣзнь серьезна, заказываются литый или рѣзныя метал
лическія изображенія болящихъ частей тѣла—головы, ногъ, рукъ, 
ушей, глазъ, груди, туловища и т. д. Эти изображенія относятся въ 
ближайшій костелъ, (но никакъ не въ церковь), и кладутся тамъ 
предъ чтимою иконою въ видѣ жертвы. Одновременно просятъ ксенд
зовъ отслужить за извѣстную плату мшу предъ тою же иконою за 
здоровье больного. Такъ дѣлаютъ православные. Католики, наоборотъ, 
просятъ отслужитъ обѣдню въ православныхъ церквахъ. Исходъ бо
лѣзни узнаютъ но ногтямъ. Если ногти и пальцы около ногтей по
синѣютъ, это значитъ, что больной умретъ. Въ противномъ случаѣ 
онъ выздоровѣетъ. Если во время болѣзни роднымъ снятся мертвые, 
то больной умретъ. Чтобы не заразиться отъ больного его болѣзнью, 
надо каждый день три раза шохать потъ изъ-подъ мышекъ. Кромѣ 
того ухаживающіе за больнымъ подкуриваются ржаной мукой, а 
также ладаномъ. Если больной кончается на постели, надъ ко
торою устроены палати, то онъ будетъ долго мучиться. Чтвбы



облегчить кончину, его нужно перенести туда, гдѣ будетъ устро
ено его погребальное ложе. Смерть почитается матерью грѣховъ. 
Она живетъ во адѣ. Оттуда ее посылаетъ за душами людей 
главный чертъ—дѣдушка. Смерть рѣжетъ человѣка косою. Если у 
умершаго не плотно закрыты глаза, то въ томъ селеніи (или въ до
мѣ) скоро будетъ еще покойникъ, или вообще несчастье. При оби
ваніи гроба тканью нельзя на краяхъ оставлять длинныхъ концовъ 
ея, иначе покойникъ заберетъ съ собою всѣхъ своихъ родныхъ. 
Душа исходитъ изъ человѣка такимъ образомъ: сперва начинаетъ 
вздыматься и опускаться животъ, потомъ грудь, наконецъ горло. 
Съ тяжелымъ вздохомъ умирающаго душа исходитъ изъ тѣла въ 
видѣ пара. По выходѣ изъ тѣла, души христіанъ летятъ въ Іеруса
лимъ. Тамъ есть Давыдовъ домъ. Въ этомъ домѣ души плачутъ о 
грѣхахъ своихъ „до разсудку дѣла"—до страшнаго суда. Но въ дни 
поминовеній онѣ возвращаются въ прежній домъ и тамъ принимаютъ 
участіе въ трапезѣ. Для нихъ хозяева оставляютъ „коливо" и свѣжую 
„палянйцу", а кое-гдѣ и по ложкѣ отъ всѣхъ другихъ кушаній. На 
кладбищахъ мертвецы устраиваютъ стражу для охраны покоя мерт
выхъ. Стража возлагается на каждаго вновь прибывшаго мертвеца и 
онъ обязанъ выполнять ее до тѣхъ поръ, пока прибудетъ новый 
мертвецъ. Пожилые люди часто постятся въ понедѣльникъ. Когда 
они умираютъ, то святой Понедѣльникъ проводитъ души ихъ чрезъ 
всѣ мытарства къ престолу Божію и „враги"—діаволы не могутъ 
ихъ остановить, такъ какъ онѣ считаются святыми. Мертвецъ все чув
ствуетъ, все слышитъ и все хорошо понимаетъ до тѣхъ поръ, пока 
при погребеніи начнутъ пѣть вѣчную память. Поэтому и усиленный 
плачъ по немъ причиняетъ ему большія страданія. При выносѣ изъ 
избы тѣла, на гробъ сыплютъ какой-нибудь „пашней" (зерновымъ 
хлѣбомъ) и говорятъ: „Тѣла замерла, пашня штобъ ни замирала!" 
Если же хоронятъ утопленника, то засыпаютъ зернами слѣды всѣхъ 
присутствующихъ до самой улицы. Покойнику тяжело лежать въ мо
гилѣ до тѣхъ поръ, пока „падышмуть заздарбўнпкп" въ сороковой 
день. Вмѣстѣ съ поднятіемъ заздоровника, въ могилѣ поднимается 
земля надъ гробомъ, и покойнику становится легче. При встрѣчѣ съ 
похороннымъ шествіемъ надо снять шапку и креститься и отнюдь 
не переходить предъ процессіей дороги. Если умретъ кто изъ обру
ченныхъ, то ему надо надѣть на средній палецъ правой руки кольцо 
и дать въ руку свѣчу, убранную цвѣтами. Трауръ выражается въ 
томъ, что въ домѣ до шести недѣль не поютъ свѣтскихъ пѣсенъ и 
не танцуютъ. Около кладбищъ боятся ходить вообще, а ночью въ 
особенности, потому что мертвецы не любятъ этого и пугаютъ людей. 
Надо читать въ это время „Отче нашъ" и молиться: „Упокой Гос
поди души умершихъ, здѣсь лежащихъ рабовъ твоихъ!" Въ восьми
десятыхъ годахъ прошлаго вѣка вѣрили, что нѣкоторые покойники,

бывшіе вѣдьмаки, не Находя покоя въ загробной жизни, часто сни
лись роднымъ, бродили по землѣ и причиняли людямъ вредъ. Если 
народная молва останавливалась на какомъ-нибудь имени, прихожане 
приглашали священника на кладбище, въ его присутствіи отрывали 
могилу, вскрывали гробъ и пробивали покойнику грудь иди голову 
осиновымъ кодомъ. Послѣ того онъ оставлялъ родныхъ въ покоѣ.

Изъ собственныхъ наблюденій мнѣ извѣстно, что такими неспо
койными мертвецами чаще всего были летаргики, погребенные за
живо. Проснувшись въ могилѣ, они ворочались въ гробу, кусали 
себѣ руки, рвали волосы, и находившая ихъ въ такомъ видѣ толпа 
еще болѣе убѣждалась, что несчастные были именно вѣдьмаками. 
Къ сожалѣнію, въ деревняхъ погребенія летаргиковъ происхо
дятъ очень часто. На кладбищахъ нерѣдко появляются блуждающіе 
огни. Народъ считаетъ „счастливыми" тѣхъ умершихъ, надъ моги
лами которыхъ горятъ эти огни.

С. Старое Село, Гомельск. у.

Остриженные ногти нужно хранить. Старики и старухи носятъ 
ихъ за пазухой. Послѣ смерти они всѣ отростутъ у нихъ и при ихъ 
помощи имъ легко будетъ на томъ свѣтѣ взобраться на какую то сте
клянную гору. А кто разбросалъ свои ногти гдѣ попало, тотъ не 
взлѣзетъ иа гору и упадетъ въ пекло.

Если сорока щебечетъ на дворѣ—будутъ гости, и съ той стороны, 
куда сорока смотритъ. Если же она щебечетъ въ кустахъ вблизи 
стада—волкъ близко. Если дрова въ печкѣ загораются сзади, при
дутъ въ гости дальніе родственники или гости съ далекой стороны. 
Если во время обѣда со стола упадетъ ложка (или вилка), будетъ гостья, 
если ножъ—гость, или вообще: кто-то спѣшитъ въ домъ. Если кто 
поперхнется во время ѣды, значитъ, кто-то спѣшитъ на обѣдъ. Если 
изъ печи летятъ искры,—гости спѣшатъ, ѣсть вдвоемъ одной ложкой 
или одинъ и тотъ же кусокъ хлѣба—разсориться. Если кого притѣс
няютъ въ домѣ, чтобы выжить, тотъ долженъ незамѣтно для другихъ 
подмести избу въ обратномъ направленіи—отъ порога къ куту. Тогда 
онъ останется жить въ домѣ. Если поставленная въ церкви свѣча 
горитъ ярко, то и жизнь поставившаго будетъ хороша, и наоборотъ. 
Если надъ чашкой во время ѣды спустится паукъ, будетъ прибыль 
въ домѣ. Также: благополучно окончится начатое предпріятіе. Если 
поздороваешься съ кѣмъ черезъ порогъ, то непремѣнно разсоришься. 
Если не узнаешь знакомаго, значитъ, онъ разбогатѣетъ. Если есть 
при себѣ деньги, когда услышишь въ первый разъ кукушку, то деньги 
не будутъ переводиться круглый годъ. Наканунѣ Чистаго четверга 
кладутъ подъ стрѣху хлѣбъ, соль и мыло. Съ этимъ хлѣбомъ 23 апрѣля 
выгоняютъ скотину, соль помогаетъ отъ сглаза, а мыломъ въ четвергъ 
до солнца моются въ банѣ, чтобъ быть чистыми цѣлый годъ. Отъ



зубной боли надо держать во рту щепку отъ разбитаго грозой дерева. 
Отъ „желтянки“ (разлитіе желчи) нужно съѣсть въ хлѣбѣ живую 
вошь. Кто болтаетъ ногами сидя, тотъ пустой, болтливый человѣкъ. 
Если ѣсть изъ миски, изъ которой ѣла кошка, то будетъ изжога. 
Если пить воду изъ кружки, изъ которой пила кошка, появится сыпь 
на губахъ. Если собака съѣстъ сало, которымъ подмазывались ко
леса, она взбѣсится. Когда пьютъ въ первый разъ березовикъ, ѣдятъ 
первыя ягоды или грибы и т. п.—то говорятъ: „нова навина: кама- 
р<5ва ида, мидьвіжжая сила, штобъ у ротъ насйла, заяччій наскокъ, 
а ў ротъ скокъ!“

Послѣ захода солнца нельзя начинать рѣзать новую булку хлѣба. 
Въ день Благовѣщенья нельзя рѣзать хлѣбъ, а надо ломать. Въ этотъ 
день прячутъ гребни, пряслицы и веретена, чтобы не видѣть лѣтомъ 
змѣй. Если кукушка кукуетъ въ деревнѣ, будетъ пожаръ. Если кто 
разоритъ гнѣздо аиста, аистъ подожжетъ принесенной головнею домъ 
разорителя. Во время икоты надо угадать, кто вспоминаетъ ика
ющаго; тогда икота прекратится. Чтобъ въ хатѣ не было блохъ, надо 
въ Чистый четвергъ вымести полъ голымъ. Также высыпать полъ 
снѣгомъ, или по крайней мѣрѣ осыпать имъ четыре угла въ хатѣ. 
Булавку дарить нельзя—разсоришься. Нельзя ѣсть надъ горшкомъ, бу
детъ изжога. Если, вставши утромъ, обуешь прежде лѣвую ногу, то 
цѣлый день будутъ неудачи и будешь сердиться.

Орш. у.

Остриженные волосы нужно сжигать. Если мышь утащитъ во
лосокъ въ свое гнѣздо, у хозяина его будутъ частыя головныя боли. 
Если волоса растутъ по всему тѣлу—человѣкъ будетъ счастливымъ. 
Или богатымъ. Кто много знаетъ или много думаетъ, тотъ станетъ лы
сымъ. Если волоса намазывать лампаднымъ масломъ, „оливою", они 
скоро посѣдѣютъ. Стричь волоса надо „на молодикѣ", тогда они скоро 
отростутъ. Вычсеанныё и остриженные волоса надо прятать въ пле
тень. Тогда волоса выростутъ длинными и волнистыми. Если дитя не 
даетъ чесать волосъ, ему говорятъ, что „вощи веревку совьютъ и 
втащатъ ребенка въ рѣчку". Если сжечь волосъ отсутствующаго 
семьянина или любимаго человѣка, онъ поспѣшитъ возвратиться. 
Если съѣсть волосъ съ своей головы, то скоро умрешь. (Старое село, 
Гом. у.). Если выпадетъ зубъ, то его нужно бросить на печку, че
резъ плечо, ставши спиной къ печкѣ и говоря: „Мышка, мышка, нй 
тебѣ зубъ костяной, а ты мнѣ дай желѣзный!" Зубъ вновь выростетъ, 
что вѣрно, конечно, относительно дѣтей. Если изъ носа идетъ кровь 
и капля упадетъ на полъ или на землю, ее нужно уничтожить: если эту 
кровь полижетъ собака, у человѣка будутъ сильныя головныя боли. 
Если перелѣзаешь сквозь изгородь и не перекрестишься, то ангелъ 
останется за изгородью въ трехъ шагахъ отъ человѣка, а чертъ при

близится на три шага. Если звенитъ въ правомъ ухѣ, это ангелы 
поютъ, а если въ лѣвомъ, такъ это чертъ ѣдетъ: надо перекреститься 
и три раза плюнуть на лѣвую сторону.

Рясн. вол. Сѣнн. у.

При встрѣчѣ съ больными надо тотчасъ же посмотрѣть на всѣ 
ногти на своихъ рукахъ, тогда не заразишься отъ больного. Это осо
бенно полезно при встрѣчахъ съ больными глазными болѣзнями. Если 
неразумный человѣкъ громко позавидуетъ кому-либо въ глаза или 
неумѣренно расхвалитъ ребенка, скотину, урожай и т. и., то въ от
вѣтъ говорятъ про себя: „соль табѣ въ вочи, а головня въ зубы, а 
деркачъ (обтрепавшійся вѣникъ) въ ж....“ Тогда не будетъ сглаза. 
Сглаженному непремѣнно надо умываться изъ помойницы, лохани. 
Тогда сглазъ пройдетъ. Если что на себѣ зашиваешь, надо взять 
что-либо въ ротъ, хоть „скёпку"; иначе забудешь, гдѣ что положилъ. 
Ученики же забудутъ свои уроки. Правый глазъ чешется—плакать 
будешь, а лѣвый—радоваться. Также: о покойникѣ услышишь.

Когда уходишь изъ хаты, надо, чтобы печь была закрыта; а если 
печка „буДиТь разйнуўшй", то и на тебя всякій будетъ „разиватца".

Если на человѣка плюнешь, то на томъ свѣтѣ будешь горячую 
сковороду лизать.

Если кто будетъ чѣмъ-либо сильно испуганъ, такъ что задро
житъ отъ испуга, надо тотчасъ обрызгать его водою изо рта и разо
рвать воротъ у рубашки. Это дѣлаютъ и со взрослыми. Произно
сится при этомъ формула: „Чуръ тебе, хрищбнага, наражбнага!"

Если кто чихнетъ при разговорѣ, то значитъ, онъ говоритъ 
правду, а если что задумалъ, то мысль его сбудется. Чихающему го
ворятъ: „на здоровье!" А ребенку: „великъ расти, не учися крастй!".

У кого большія легкія, тотъ хорошо плаваетъ.
Кто часто чихаетъ, тотъ скоро умретъ. Нельзя ночью смотрѣться 

въ зеркало: чертъ придетъ. Не качай ногой сидя: это ты черта ко
лышешь. Столъ на ночь нужно застилать. Полъ на ночь слѣдуетъ 
подметать, чтобы ангелу-хранителю было чисто ходить. Водянку и 
посуду на ночь надо накрывать, иначе черти заберутся. На столѣ 
всегда нужно держать хлѣбъ, соль и ножъ и накрывать ихъ Когда 
хозяинъ начинаетъ скупиться — это къ бѣдности. Если въ домѣ по
явится много мышей—къ бѣдности; а если въ полѣ—къ голоду. Если 
на дворѣ трава растетъ—дворъ запустѣетъ. Свистать нельзя ни въ 
хатѣ, ни на дворѣ, ни на улицѣ; можно только въ подѣ. Не деряги 
безъ надобности воротъ и дверей растворенными, иначе дворъ запу
стѣетъ. Если паукъ спускается надъ кѣмъ-нибудь, тому предстоитъ 
дорога, или: получитъ письмо. Если муха упадетъ въ чашку или въ 
стаканъ—подарокъ получишь. Вши нападаютъ—къ богатству.



Если нападаетъ икота, значитъ, икающаго кто-то ругаетъ или 
просто говорить про него, поминаетъ. Икота проходитъ, если икающій 
угадаетъ, кто о немъ говоритъ.

Если звенитъ въ ухѣ, будетъ дождь, а зимою—енѣгъ. Въ ка
комъ ухѣ звенитъ, съ того боку новости услышишь. гВсть лѣвой ру
кой или креститься—грѣшно. При работѣ нельзя плевать въ руки, 
иначе будутъ мозоли. Бетъ въ шапкѣ—грѣшно. Если у кого цвѣтутъ 
ногти—будетъ прибыль. Если спящаго взять за пятку или за боль
шой палецъ ноги, онъ будетъ отвѣчать на всѣ предлагаемые ему во
просы. Этимъ способомъ можно выпытать всѣ сокровенные помыслы. 
Чешутся глаза—плакать будешь, и наоборотъ: въ рюмку смотрѣть 
будешь, кто нибудь угоститъ. Носъ чешется—честь будетъ оказана, 
и наоборотъ: бранить будутъ, кукишъ дадутъ, а то еще и побьютъ. 
Лѣвая рука чешется, деньги получать будешь, а правая —отдавать. 
Если разговаривающіе вдругъ замолчатъ, значитъ, близко гдѣ-нибудь 
родился ребенокъ. Но чаще говорятъ въ такихъ случаяхъ, что на
родился воръ. Чтобы сдѣлаться умнымъ, надо ѣсть мозги животныхъ. 
Также: ягоды „мудрушкн“. При рожденіи ребенка надо накрѣпко за
вязать отрѣзанную пуповину и спрятать. Когда ребенку будетъ семь 
лѣтъ, заставить его развязать пуповину. Если развяжетъ, будетъ 
умнымъ человѣкомъ.

Безсонница происходитъ отъ испугу. Лѣчатся отъ нея тѣмъ, 
что передъ сномъ долго смотрятся въ дегтярку, гдѣ находится де
готь. Дѣтей же носятъ къ знахаркамъ, у которыхъ имѣются заго
воры „отъ криксовъ".

Ходить задомъ напередъ или въ одной ногѣ обутой, а въ дру
гой разутой нельзя: накликаешь смерть отца или матери.

Свистать въ домѣ грѣхъ. Въ Гом. у. запрещается свистать и 
на дворѣ: опустѣетъ дворъ, будетъ вѣтеръ свистать; на свистъ сле
тается нечистая сила, является и домовой и потомъ сердится, что 
его напрасно вызвали.

При постройкѣ домовъ подъ углы кладутъ въ землю монеты. 
Строить домъ между Духовымъ днемъ и Петровымъ не годится, будетъ 
водиться всякая нечисть: прусаки, тараканы, цвиркуны (сверчки), 
клопы и т. д. А чтобы ея не было, надо въ опредѣленное время брать 
мохъ на постройку. Въ Велижскомъ уѣздѣ на пробу складываютъ 
„въ болотѣ" семь кучекъ моху, по одной на каждый.-день недѣли, 
потомъ идутъ черезъ день смотрѣть, которая куча чистая, безъ ко
зявокъ. Въ какой день недѣли эта куча собрана, въ такой надо и 
собирать мохъ для иостройки хаты. Чтобы не сносило вѣтромъ крыши, 
надо въ Чистый четвергъ до солнца бросать на нее ирвань— щепки. 
Переходъ въ новое жилище приурочиваютъ къ полнолунію Тогда 
расчиняютъ квашню въ старомъ жильѣ, а пекутъ изъ нея хлѣбъ уже 
въ новомъ, причемъ квашню съ тѣстомъ переносятъ въ новый домъ

Покрытою кожухомъ, вывернутымъ шерстью вверхъ. Предварительно 
перехода заставляютъ пробыть въ новомъ домѣ кота по крайней мѣрѣ 
сутки. Также воруютъ у сосѣдей кочергу и приносятъ въ новый домъ. 
На новомъ селищѣ въ первый годъ не дѣлаютъ высадокъ овощей для 
полученія сѣмянъ. Прежде всего въ новый домъ вносятъ икону и 
столъ. *

Чтобы очистить домъ отъ насѣкомыхъ, надо въ Чистый четвергъ 
обливать углы водою. Чтобы не водились блохи, не надо жечь дерка- 
чей (старыхъ вѣниковъ); надо также держать подъ постелью „копытъ 
коньскій". Выносятъ на дворъ до солнца въ Чистый четвергъ чистую 
квашню на столѣ. Наканунѣ надо вымести садъ и сложить мусоръ въ 
одну кучу, а въ четвергъ сжечь ее до восхода солнца. Тогда ни 
одного усеня-червяка не будетъ на деревьяхъ сада.

Во время усаживанія семьи за столъ особаго порядка не наблю
дается. Раньше всѣхъ бѣгутъ за столъ дѣти. Они же раньше и на
чинаютъ ѣсть. Но на заговѣнья и на дѣдовъ должны ѣсть первыми 
женщины, для того, чтобы приплодъ отъ домашнихъ животныхъ былъ 
женскаго пола—самки. Если хлѣбъ упадетъ изъ рукъ, когда его на
чинаютъ рѣзать, значитъ, хлѣбъ подешевѣетъ. Если у кого упадетъ 
кусокъ изъ рукъ, значитъ онъ не заслужилъ обѣда, ничего не сдѣ
лалъ за день. Во всякомъ случаѣ хлѣбъ надо поднять, поцѣловать и 
съѣсть или бросить въ печь. Упавшій же кусокъ другого кушанья 
тоже поднимаютъ, чтобы не топтать даръ Божій, но отдаютъ домаш
нимъ животнымъ: мясо, сало—кошкамъ, собакамъ, картофель, кашу— 
коровамъ. Блиновъ не даютъ собакамъ, потому что онѣ отъ нихъ 
глохнутъ. Нельзя класть булки хлѣба верхомъ внизъ—грѣхъ. Начи
нать рѣзать хлѣбъ снизу тоже нельзя. Прокалывать хлѣбъ, чтобъ 
потомъ его рѣзать—грѣхъ. Чужой ложкой нельзя ѣсть: поссоришься 
съ ея хозяиномъ. Ножомъ нельзя ѣсть: станешь злымъ. Посуду надо 
мыть въ водѣ, но не окачивать ее водою, и во всякомъ случаѣ надо 
вытирать досуха. Иначе будетъ хворать семья. Домашній скотъ нельзя 
выгонять со двора метлою или вѣникомъ: онъ можетъ перестать во
диться (выметется со двора) и во всякомъ случаѣ будетъ неаккуратно 
возвращаться съ пастбищъ домой.

Если кто потеряетъ какую-либо изъ домашнихъ вещей или что- 
либо изъ костюма—вѣрнѣе, забудетъ, гдѣ они положены, то это чертъ 
пошутилъ съ нимъ и, разыскивая ихъ, надо говорить: „чертъ, чертъ! 
отдай мое поганое, возьми свое хорошее!" А нашедши такую вещь, 
надо на нее поплевать.

Чтобы сдѣлаться хорошимъ стрѣлкомъ, нѣкоторые охотники во 
время причастія св. Таинъ оставляютъ частичку во рту, а впослѣд
ствіи въ нее стрѣляютъ. Послѣ этого оші дѣлаются хорошими стрѣл
ками, хотя и понимаютъ, что продаютъ душу дьяволу. (Сообщ. кр. 
П. П. Буднецкій, дер. Титенкн, Гом. у.). Духовенство о сущеетвова-



ніи этого кощунства не знаетъ. Болѣе невинное средство: надо взять 
изъ трехъ колодезей воды, часть ея отлить влѣво отъ себя, а осталь
ною промыть ружье, со словами: „громъ бъё, блискавйца п&лить,
святый Петра свиньнёдъ править! “

При появленіи въ деревнѣ падежа скота, хозяева намазываютъ 
на всѣхъ воротахъ, черезъ которыя проходитъ скотъ, большіе кресты 
„чистымъ дёхтемъ“, т. е. выгнаннымъ изъ березовой коры; затѣмъ 
тѣмъ же дегтемъ намазывають лбы у животныхъ. Если же эпидемія 
не прекращается, тогда староста созываетъ всѣхъ женщинъ и дѣву
шекъ селенія въ одну избу, тѣ приносятъ по горсти льна и здѣсь 
общими трудами прядутъ, снуютъ и вытыкаютъ въ одинъ день ку
сокъ холста сажени въ двѣ, въ три длиною. Въ то же время муж
чины воруютъ гдѣ-нибудь заставку отъ мелышды и зарываютъ ее на 
той дорогѣ, по которой прогоняется скотъ, застилаютъ это мѣсто 
„абудёныцикамъ“, то есть только-что вытканной холстиной, и черезъ 
нее перегоняютъ стадо. Послѣ этого „абудёныцикѵ1 передаютъ въ 
церковь и просятъ причтъ отслужить обѣдню.

М. Городецъ, Рог. у.

Въ память избавленія общества, селенія отъ падежа, а еще 
чаще—отъ холеры, устанавливается праздникъ, въ который просятъ 
причтъ совершать богослуженіе съ крестнымъ ходомъ и въ каждомъ 
дворѣ служить краткіе молебны. При личномъ избавленіи отъ „наглой 
смерти11, отъ упорной болѣзни и т. и. несчастій, многіе даютъ обѣты 
сдѣлать пожертвованіе въ церковь или сходить въ Кіевъ, или въ 
другія святыя мѣста, на богомолье, или налагаютъ на себя постъ по 
три дня въ недѣлю: въ понедѣльникъ, среду и пятницу. Избирается 
понедѣльникъ потому, что на томъ свѣтѣ святой Понедѣльникъ про
водитъ человѣка къ Богу чрезъ мытарства. Болѣющіе лихорадкой 
постятъ субботу.

Когда покупаютъ лошадь или корову, то поводъ передаютъ другъ 
другу не голою рукою, а завернутою въ полу свиты. Хозяинъ-про
давецъ даетъ покупателю копѣйку или днѣ въ полу, чтобы у купив
шаго скотина велась и плодилась. Вт. нѣкоторыхъ мѣстахъ наоборотъ: 
покупатель даетъ къ условленной цѣнѣ нѣсколько копѣекъ „на 
поводъ11.

Если, при отправленіи въ путь, человѣку перейдутъ дорогу съ 
пустымъ, особенно ягешцина съ пустыми ведрами, то поѣздка будетъ 
безполезна и несчастлива. Большое несчастіе предвѣщаетъ въ такихъ 
случаяхъ встрѣча съ беременной “жидовкой11.

М. Вѣтка.

Также если встрѣтится или перебѣжитъ дорогу заяцъ или бѣлка, 
или вообще животное. Только волкъ предвѣщаетъ счастье. Въ поне
дѣльникъ нельзя отправляться въ дорогу.

Если медвѣдь забредетъ въ деревню, это хорошо: онъ знаетъ у 
какого хозяина должно случиться несчастье и заберетъ его съ собою. 
Это повѣрье осталось отъ вожаковъ-медвѣдниковъ.

На перекресткахъ, „роетанькахъ", обязательно надо осѣнять себя 
крестнымъ знаменіемъ, такъ какъ рбстаньки являются обычнымъ 
мѣстомъ для сборищъ чертей. Здѣсь они сообща измышляютъ, какое-' 
бы зло причинить тому или другому человѣку. Здѣсь же колдуны 
отрекаются отъ Бога и продаются сатанѣ, подвязывая крестъ подъ 
обувь и топча его. Здѣсь же сатана научаетъ ихъ колдовству.

Если найдешь гвоздь отъ подковы, нужно его сберечь: въ слу
чаѣ заболитъ палецъ на рукѣ, изъ такого гвоздя слѣдуетъ сковать 
кольцо и носить на больномъ пальцѣ. Боль пройдетъ. Въ Гомель- 
скомъ уѣздѣ, гдѣ много болотъ и заливныхъ луговъ, и населеніе 
страдаетъ отъ лихорадокъ, выработался цѣлый лѣчебникъ для борьбы 
съ этою болѣзнью. Отъ нея лѣчатся отваромъ изъ травы „Петровъ 
крестъ11, собираемой для этого въ маѣ мѣсяцѣ; отваромъ изъ корней 
травы „рябиновки11; выписываютъ на бумажкѣ нижеприведенную 
„молитву11, носятъ ее въ тряпочкѣ три дня на шеѣ, а потомъ сожи» 
гаютъ и полученный пепелъ даютъ больному пить на водѣ; находятъ 
гнѣздо птицы ремеза и имъ подкуриваютъ больного; еще лучше, если 
гнѣздо съ яйцами; въ первую субботу отъ начала болѣзни постятся, 
причемъ до восхода солнца въ этотъ день окачиваются водою; отрѣ- 
зываютъ у больного локонъ волосъ, обрѣзываютъ ногти и этимъ под
куриваютъ больного; пекутъ куриное яйцо надъ подымемъ и кладутъ 
его въ свѣжую яму покойника, гдѣ оно и зарывается; носятъ на шеѣ 
веревку, которою задавлена собака; цѣлуютъ какое-либо дохлое жи
вотное; въ первое воскресенье отъ начала болѣзни ходятъ до обѣдни 
въ три гумна и тамъ подъ овиномъ въ каждомъ походѣ кукуютъ по 
три раза; отъ яичной скорлупы берутъ плеву и обертываютъ ею 
мизинецъ на какой либо рукѣ; мѣшаютъ горячій чай съ водкой и 
пьютъ передъ параксизмомъ; берутъ бѣлокъ изъ яйца черной кури
цы, мѣшаютъ его съ солью и съ водкой и выпиваютъ; носятъ въ 
тряпочкѣ на груди змѣиную голову; такимъ же образомъ носятъ 
шмеля; холостятъ кота и его шудята носятъ на шеѣ; пьютъ лошади
ную мочу; но если у больного появится отъ нея рвота, то можно 
ограничиться умываньемъ ею. Наконецъ, зовутъ знахарку, берутъ 
скатерть, окрайчикъ хлѣба (горбушку) и яйцо куриное и идутъ „на 
роетаньки11. Тамъ знахарка разстилаетъ скатерть, кладетъ хлѣбъ и 
яйцо, ставитъ больного и произноситъ заговоры. По окончаніи ихъ, 
больной кладетъ земные поклоны на всѣ четыре стороны. Но луч
шимъ средствомъ отъ лихорадки считается подкуриваиіе волосами, 
срѣзанными съ женской лобковой части.



Текстъ молитвы, которую носятъ на шеѣ: „Вѣдомо же буди, яко 
студенца онаго борлшце, сирѣчь устіе, царь Іустіпіанъ чеетнѣ оттуду 
принесъ и въ Божія Слова великомъ храмѣ у святой Фотиніи по
ложи на камень, на немже Христосъ сѣда бесѣдоваше съ самарян- 
кой. И доселѣ обоя пребываютъ предъ лапертомъ, отъ востока въ 
храмъ входящимъ на лѣвой странѣ, всякъ недугъ исцѣляюще отъ 
огневицъ етрадати приключающимся, и трясовицею, паче же очища
ютъ и отгоняютъ чарованія бываемыя, тоея мученицы Фотиніи мо
литвами. Моли Христа Бога, помилуй насъ, аминь". См. выше, 
стран. 136.

Отъ звиху нужно нарвать травы „звонецъ", настоять на ней 
воду и пить. Также горячей водой парить мѣсто вывиха Отъ глаз
ныхъ болѣзней дѣлается отваръ изъ травы копоплевки и этимъ отва
ромъ моется голова. Отъ желудочныхъ болей надо пить настойку на 
водкѣ корней травы дубровки.

„Отъ подрыва сердца" собирается во время цвѣтенія трава 
„бруконъ". Ее настаиваютъ на горячей водѣ и пьютъ.

Отъ простуды надо собрать съ трехъ ржаныхъ полей, принад
лежащихъ тремъ селеніямъ, травы „овечечки", варить ее въ водѣ и 
этой водой окачиваться.

Отъ колтуна собирается трава „кустовитникъ". Ѳта трава бро
сается въ горячую воду, которою надо мыть голову.

Отъ скулы (вереда) берутся травы: подорожникъ, вонючка, мед
вѣжье ухо и красило, которое освящаютъ 1 августа; всѣ эти травы 
надо намыливать и прикладывать къ скулѣ. Помогаетъ также липо
вый „май" отъ Троицына дня, въ такомъ же употребленіи.

Порѣзы заливаются сокомъ травы „серпорѣзникъ"; примачива
ются настойкой „березовкой"—водкой, настбенной на почкахъ березы; 
присыпаютъ порошкомъ изъ сушеныхъ цвѣтовъ чемерицы.

Отъ кашля завариваютъ въ кипяткѣ засушенный липовый цвѣтъ 
и пьютъ какъ чай; такъ же пьютъ и траву волчки.

Отъ „грызи" лѣчатся тѣмъ, что заставляютъ перворожденнаго 
ребенка грызть то мѣсто, гдѣ болѣзнь проявляется.

Въ м. Вѣткѣ больного грыжею ребенка ставятъ у дверной при
толоки и на высотѣ его роста просверливаютъ дырочку. Туда кла
дутъ клокъ волосъ ребенка и забиваютъ дырку колышкомъ. Торчащіе 
изъ подъ колышка концы волосъ обрѣзываютъ ножницами. Когда ре
бенокъ перерастетъ эту дырку, болѣзнь прекратится.

Отъ бѣлей рубятъ зимою „купинку", поросшую наборомъ, вы
бираютъ изъ нея корни, сушатъ ихъ, толкутъ и даютъ лить на 
водкѣ или на водѣ. Бѣли прекращаются и начинаются обыкновенныя 
очищенія.

Причиною появленія лихорадки весною считаютъ продолжитель
ный сонъ предъ заходомъ солнца, а осенью сонъ на землѣ послѣ Успенія.

Чахотка происходитъ „отъ нуды*—тоски, печали, а также отъ 
пьянства, которое „сушитъ груди".

Большинство же болѣзней происходитъ „отъ уроковъ"—отъ 
дурного слова, отъ дурного глаза. Иными словами, народъ не знаетъ 
причинъ ихъ происхожденія.

Кто* много плачетъ, у того глаза меркнутъ. Чтобы они снова 
просвѣтлѣли, надо нюхать табакъ. Для лѣченія насморка отрѣзыва
ютъ у кота пучокъ волосъ на концѣ хвоста, зажигаютъ ихъ и дымъ 
вдыхаютъ въ тюсъ. Объясняется такое лѣченіе существующимъ убѣ
жденіемъ, что насморкъ происходитъ оттого, что котъ спалъ на по
стели страдающаго насморкомъ, или онъ ѣлъ и пилъ изъ той же 
посуды, изъ которой ѣлъ или пилъ вотъ.

Отъ злости губы бѣлѣютъ Прыщи на губахъ отъ лихорадки.
Зубы болятъ оттого, что въ нихъ заводятся червячки. Зубную 

боль лѣчатъ тѣмъ, что кладутъ на больной зубъ вату, обмоченную 
въ острой водкѣ (сѣрной кислотѣ'; кладутъ кусокъ ладана; снаружи 
прикладываютъ свѣжіе листья ольхи; на горячіе уголья сыплютъ 
зерна дурману или бѣлены, накрываютъ простыней голову и накло
няются надъ угольями еъ раскрытымъ ртомъ. Отъ дыма черви вы
ходятъ изъ зубовъ, и они перестаютъ болѣть. Полезно также ѣсть 
мышиные огрызки: тогда зубы будутъ крѣпкіе и не будутъ болѣть. 
Нельзя зализывать языкомъ то мѣсто, откуда выпалъ зубъ: новый
будетъ расти въ бокъ. Нельзя прикасаться желѣзомъ къ зубамъ; 
отъ этого зубы станутъ болѣть.



Семейный бытъ.



I. Родины и крестины.
^ ----------------------------------------------------------------

Когда женщина почувствуетъ приближеніе родовъ, то всячески 
старается, чтобы никто объ этомъ не зналъ, кромѣ самыхъ близкихъ 
людей—мужа или свекрови. Если во дворѣ есть другая изба, то жен
щина уходитъ туда, а если нѣтъ, то проситъ тихонько мужа или 
свекровь выслать изъ избы всѣхъ ненужныхъ людей.

Тѣ даютъ всѣмъ членамъ семьи какія-либо работы или порученія 
внѣ дома, которыя въ такихъ случаяхъ безпрекословно исполняются.

Дѣлается это для того, чтобы никто не зналъ о наступленіи ро
динъ, потому что есть такіе люди, которые могутъ повредить родиль
ницѣ не только дурнымъ глазомъ или словомъ, но даже и мыслями. 
Роды тогда будутъ трудные и причинятъ родильницѣ много страданій.

Когда всѣ разойдутся изъ хаты, тогда мужъ родильницы или 
свекровь отрѣзываютъ край отъ булки хлѣба, посылаютъ солью и съ 
нимъ отправляются въ давно намѣченной, уважаемой въ деревнѣ, 
старухѣ, которая славится умѣньемъ принимать дѣтей и называется 
бабкой повитухой. Придя туда, мужъ или свекровь отдаютъ бабкѣ 
хлѣбъ-соль и говорятъ ей на ухо шопотомъ: „Ходи, бабуличка, къ намъ: 
нѣшто нашей молодуеи ня дужа ладно дѣлаетца!“ Бабка тотчасъ же 
отправляется въ домъ просителя.

Войдя въ хату, она тотчасъ же заставляетъ родильницу ска
зать „Отче нашъ“ и сама тоже молится. Затѣмъ, взявъ Крещенской 
воды, которая у крестьянъ хранится въ теченіе года „про всякій 
случай®, окропляетъ ею родильницу и уже послѣ этого снимаетъ съ 
себя верхнюю одежду. Мужъ выходитъ, родильница распускаетъ всѣ 
пояса и обязательно разстегиваетъ воротникъ у рубашки. Это же 
дѣлаетъ бабка и женщины, которыя иногда остаются въ хатѣ помо
гать бабкѣ. Даже самымъ малымъ дѣтямъ, находящимся въ колыбели, 
разстегиваютъ воротники и развязываютъ пояса.

Дѣлается это съ цѣлью облегчить роды родильницѣ. Если при 
всемъ томъ роды замедляются, то бабка заставляетъ родильницу хо
дить по избѣ, постукивая ногами о полъ; заставляетъ три раза пере
скочить черезъ порогъ; ставитъ на деревянную колодку, на которой 
рубятъ лучину и заставляетъ оттуда спрыгивать. Употребляются и 
другія мѣры, чтобы „опростать молодицу-породиху*, напримѣръ, — 
выносятъ всѣ веревки изъ хаты, отворяютъ двери въ избѣ, откры
ваютъ печныя вьюшки; просятъ священника растворить въ церкви 
царскія врата и т. и. Наконецъ, заставляютъ роженицу носить тяже
сти, сдавливаютъ ей животъ и т. д.



При трудныхъ родахъ родильницѣ даютъ также кусочекъ освя
щенной просфоры или артоса; кромѣ того, призываютъ знахарку и 
она помогаетъ родильницѣ заговорами.

За акушеркой посылаютъ мужа только въ самыхъ трудныхъ 
случаяхъ, но вызывается это не недовѣріемъ къ медицинской помо
щи, а исключительно дальностію яштельства акушерокъ и бѣдностью 
крестьянъ.

Когда роды кончатся, бабка кладетъ ребенка при матери, на
крываетъ легкимъ покрываломъ, а сама спѣшитъ домой приготовить 
какое-либо кушанье „покрѣпйтца породйси“. Возвратившись съ ку
шаньемъ, она заставляетъ породиху ѣсть: „На-тка, моя внучечка,— 
зъѣжъ, покряпйся трохи! “ Внуками бабка называетъ не только при
нятаго ребенка, но и его родителей, породиху и ея мужа.

Въ отвѣтъ породиха говоритъ:
„Поляди-тка, бабуличка: вонъ тамъ, на грядкѣ, у мене ёсь, я 

припасла трохи горѣлочки! Достань да выпи!"
Бабка достаетъ съ указаннаго мѣста водку, обыкновенно, на- 

стоенную на стрючковомъ перцѣ, наливаетъ чарку и подноситъ ро
дильницѣ.

— Нѣ, бабочка: перша сама выпи!
Бабка пьетъ, наливаетъ вторую чарку и подноситъ родильницѣ.
— Ну, моя внучечка,—выпи: ета гарѣлочка—животбвочка. Якъ 

выпъешъ, табѣ лѣпшы станить!
Родильница пьетъ водку и тогда ѣстъ сколько можетъ прине

сенное бабкой кушанье.
На другой день бабка распоряжается истопить баню для поро- 

дихи, сама ведетъ ее туда, сама моетъ и приводитъ обратно домой. 
Вообще, со дня рожденія ребенка бабка ежедневно посѣщаетъ родиль
ницу, всячески заботится объ ея удобствахъ, купаетъ ребенка, и 
всякій разъ приноситъ породихѣ что-либо съѣстное.

С. Ослянка, Мстисл. у.

Къ родильницѣ зоветъ бабку или мужъ, или кто-либо изъ род
ственницъ, но непремѣнно женщина, а не дѣвушка. Всѣ мѣры при
нимаются и къ тому, чтобы о наступленіи родовъ никто не зналъ, 
а особенно дѣвушки. Если же ничего не подозрѣвающая дѣвушка 
случайно войдетъ въ это время въ избу, то она должна сейчасъ же 
расплести косу, набрать въ ротъ воды и дать ее изъ рта въ ротъ 
родильницѣ. Въ противномъ случаѣ роды будутъ очень трудны, и на 
дѣвушку Падутъ всяческія нареканія.

Въ бабки идутъ такія женщины, у которыхъ уже не бываетъ 
дѣтей, но при нуждѣ этотъ обычай не соблюдается. Отправляясь къ 
родильницѣ, бабка молится Богу и проситъ у него помощи: „Стань, 
Господи, на помочь, а Божая Матеръ на раду (на совѣтъ)!" Въ домъ 
родильницы она приноситъ пирогъ или хоть кусокъ хлѣба.

Хорошая бабка считаетъ нужнымъ дать родильницѣ испить воды, 
спущенной со всѣхъ четырехъ угловъ стола, пли съ обѣихъ сторонъ 
печной заслонки, или наконецъ—еъ иконы. Эта вода очень облегчаетъ 
роды и вызываетъ частыя потуги.

Принявъ ребенка и „перебабивъ" его, то есть перевязавъ и 
отрѣзавъ пупокъ, бабка—пупорѣзница купаетъ дитя. Мать сейчасъ 
же обязана дать ей за это нѣсколько копѣекъ,—чтобъ дитя богато 
было. Послѣдъ бабка обертываетъ въ чистую тряпку, затѣмъ въ бе
резовую кору или въ лыко, и закапываетъ въ землю. Выкопавъ ямку, 
бабка перекрестится, отобьетъ земной поклонъ, положитъ въ ямку 
три щепки, если родился мальчикъ, на нихъ послѣдъ, и засыпаетъ 
ямку. Потомъ плотно утаптываетъ это мѣсто, снова молится, отобьетъ 
три земныхъ поклона и уходитъ домой.

Дома она готовитъ кушанье для роженицы, чаще всего блины, 
и приноситъ ей.

Новорожденнаго бабка, или особая знахарка, заговариваютъ 
отъ грыжи, для чего кладутъ его гдѣ нибудь передъ сучкомъ въ 
бревнѣ или въ доскѣ. Родильницѣ тоже даютъ наговоренную воду 
„отъ золотника" (См. Вѣлор. Об. вын. У).

С. Городецъ, Быхов. у.

Якъ баба абрбДитца, тагды другія бабы сабираютца, атвѣдуюТь 
яё, прынбсяТь на закуску параДйси што-нёбудь вараная: квасу зъ 
мйсамъ, ти щё што. И хлѣба вбзьмя кусокъ. ПрыхбДять у вбтвядки— 
ти здарбва парадйха, якъ дяТёнакъ? Пакладўть, што прынёсьли каля 
насьтоли, пасидяТь. Имъ даюТь гарэлку па чарцы и прбеють на 
хрбзьбины. Парадйха ѣсь, што прынёсьли, а кали мнбга нанясуТь, 
тагды и сямъя ѣсь. ПрыхбДять, каторыя зъ радьнй да сусѣдки.

С. Заболотье, Рогачев. у.

Прыхбджують на раДины радьня. Съ сабой прынбшуюТь па 
хуньтику хлѣба. Квартачку гарблки прынясё мужыкъ. Па чарацци 
панащутца и пбйдуть.

Д. Казимирово, Быхов. у.

Роды совершаются тамъ, гдѣ застигнутъ схватки, и родильница 
отъ домочадцевъ не отдѣляется, особенно зимою.

При трудныхъ родахъ заставляютъ мужа давать родильницѣ 
воду изъ своего рта въ ея ротъ, или самую заставляютъ пить воду 
сквозь вѣнчальный перстень.

Послѣдъ перемывается въ водѣ и въ черепкѣ или горшкѣ за
рывается въ землю подъ поломъ въ избѣ. Если дитя рождается „въ 
сорочкѣ", то ее хранятъ до смерти рожденнаго.

Такое рожденіе считается предзнаменованіемъ „счастья" для 
новорожденнаго.



Изъ кушаній на родинахъ и крестинахъ подаются: яичница, 
борщъ, говядина, каша и пироги или другое печенье. Изъ напит
ковъ употребляется водка и настойка на травахъ и перцѣ, родиль
ницѣ даютъ вино и яблочный отваръ.

Родильница куму даритъ платокъ, кумѣ фартукъ, бабкѣ чепецъ
и платокъ.

Встаетъ родильница на второй, а при нуждѣ и въ самый день 
родовъ. Кормятъ младенца сами годъ, и полтора.

Колыбели дѣлаются висячія. Пустую колыбель—колыску нельзя 
колыхать, иначе дитя будетъ страдать безсонницею.

Краснобуд. вол. Гом. у.

На слѣдующій день, а если ребенокъ здоровъ, то и черезъ нѣ
сколько дней, бываютъ крестины. Родители новорожденнаго долго со
вѣтуются между собою, кого „брать у кумы“ и когда остановятся на 
комъ-либо, отецъ ребенка беретъ двѣ вязки баранковъ и идетъ „звать 
у кумы“. Придя къ будущему куму и подавая ему вязку баранковъ, 
отецъ говоритъ: „Радйны атъ мянё прими, и ў кўмы ка мнѣ хадй!" 
Кумъ беретъ баранки и говоритъ: „Дббре, приду! “ И условливаются 
о времени крестинъ. Такимъ же порядкомъ проситъ отецъ ребенка 
и куму. Отказовъ, за исключеніемъ самыхъ уважительныхъ случаевъ, 
никогда не бываетъ, потому что „отъ креста грѣхъ отрекатца. Треба 
душу у христіанскую вѣру увести11.

Если родители живутъ не въ селѣ при церкви, а въ деревнѣ, 
то въ назначенное время кумъ запрягаетъ свою лошадь, кума беретъ 
ребенка и они вмѣстѣ отправляются къ священнику, гдѣ въ домѣ 
послѣдняго, въ кухнѣ или въ передней, и совершается таинство 
крещенія.

Возвратившись „изъ-подъ креста", кумы передаютъ ребенка 
матери и поздравляютъ родителей:

— Паздравляимъ васъ, ахристивши дптёнка! Якъ видили мы 
ягё падъ хрястомъ, кабъ давъ Богъ такъ видитъ ягб и падъ вянцомъ!

Затѣмъ объявляютъ нареченное священникомъ имя новорожден
наго и нѣсколько разъ напоминаютъ, чтобы они его не забыли.

Въ это время хозяинъ посылаетъ кого-либо просить сосѣдей и 
родственниковъ „на кстйны". Когда приглашенные соберутся, хозя
инъ приглашаетъ „кумовъ", а потомъ и всѣхъ прочихъ „къ столў 
присѣсть, хлѣба-соли зъѣсть!" Когда всѣ усядутся, соблюдая степень 
родства и старшинство, хозяинъ подноситъ водку куму и кумѣ, а 
затѣмъ и всѣмъ прочимъ въ томъ порядкѣ, какъ они сидятъ за сто
ломъ. Пьютъ за здоровье родителей и „новорожденна": „Дай жа, 
Вожа, на житьтё, на бытьтё, на добрая здарбвъя, на довгій вѣкъ!"

Первымъ кушаньемъ подается кулешъ изъ пшеничной или 
гречневой муки съ саломъ или съ „алёемъ"—смотря по тому, въ

постъ ли бываютъ крестины, или въ мясоѣдъ. Послѣ кулеша подается 
„борщъ" изъ квашеной капусты, съ мясомъ или съ саломъ, смотря 
по достатку, или съ рыбой и алёемъ.

Предъ борщомъ также подается водка: „капуста діЪбиТъ, кабъ 
яё наливали!" Затѣмъ подаются и остальныя кушанья. Въ концѣ 
обѣда подаетъ свою круто сваренную изъ гречневыхъ крупъ кашу 
бабка. Она ставитъ ее на столъ прямо въ горшкѣ, съ такими поже
ланіями:

— Дай жа, Божа, кабъ у етымъ доми было мнбга Д-втыкъ на 
палў, жирибятыкъ съ Тилйткыми на дварў, парасйтыкъ съ игнйткыми 
на варў (въ хлѣву), и ўсйкыга дабра гэтыму дварў!"

Горшокъ бабка передаетъ куму. Кумъ беретъ изъ него три 
ложки каши и кладетъ на тарелку. Туда же ставится и чарка съ 
водкой. Все это кумъ подаетъ родильницѣ, кладя на тарелку и сколь
ко-либо денегъ серебряною монетою. Породиха отдариваетъ его кус
комъ полотна.

Возвратившись за столъ, кумъ опять беретъ горшокъ въ руку 
и поворачивая его кричитъ:

— Ай, гарйча! Ай, гарйча!
И при этомъ какъ бы нечаянно роняетъ горшокъ на столъ такъ 

сильно, что онъ разбивается. Бабка тотчасъ убираетъ черепки прочь, 
а круто сваренная каша стоитъ и не разсыпается. Ѳто считается 
добрымъ предзнаменованіемъ: значитъ, новорожденный будетъ жить 
въ достаткѣ и будетъ долговѣченъ. Если же каша разсыплется, то 
дитя долго не поживетъ.

Бабка кладетъ тогда на свои черепки по пуску каши и вмѣстѣ 
съ водкою подноситъ ее присутствующимъ въ такомъ порядкѣ: сна
чала родителямъ новорожденнаго, потомъ куму и кумѣ, и уже затѣмъ 
прочимъ гостямъ.

— Ш-тка, говоритъ она, бабинай каши! ПагляДимъ на рублики 
ваши! Гарйлачку вйпи, кашай заясй, тарйлачку пазалатй.

Приглашаемый беретъ кашу, выпиваетъ водку и кладетъ бабкѣ 
на ея черепокъ нѣсколько монетъ.

Когда она такъ надѣлитъ всѣхъ кашей, тогда гости встаютъ 
изъ за-стола.

Бабка наливаетъ въ миску воды, насыпаетъ туда овса и нати
раетъ всѣхъ по лицу этимъ мокрымъ овсомъ, начиная съ родильницы, 
ребенка, отца его и кумовьевъ. Каждому она говоритъ при этомъ:

— Дай жа, Вбжа, кабъ ты быў крѣпокъ, якъ вада, багатъ, 
якъ зимля, вясёлъ, якъ нчила, а Красинъ, якъ висна!

Послѣ этого бабка получаетъ отъ родильницы наметку, а въ 
пригородныхъ мѣстностяхъ—ситецъ на юбку. Наметку она тотчасъ 
же надѣваетъ на голову, обертывается ситцемъ кругомъ и начинаетъ 
подпрыгивать среди избы вверхъ, приговаривая:



— Ради, Божа, у майхъ унўчкуў жита, пшаницу и ўсякую 
пашнйцу. Дай, Божа, скольки у гбтай х&ти сучкоў, кабъ у майхъ 
унўчкуў стбдьки бу.то ДйТючкоў, а скольки дйричикъ, кабъ стольки 
Дѣвычикъ!

Побывъ нѣкоторое время, гости расходятся.
На другой день бабка приходитъ купать ребенка, смывать „свя

тый муръ“ (миро). По этому случаю вчерашніе гости опять прихо
дятъ, и тоже пьютъ и закусываютъ, поютъ приуроченныя къ этому 
событію пѣсни. Это называется „муравинки гулять". Муравинками 
и заканчиваются „хрэзьбшш“.

С. Ослянка, Мстисл. у.

Крестятъ ребенка обыкновенно въ самый день рожденія и ни
когда не позже второго дня. Крещеніе черезъ недѣлю послѣ рожденія 
составляетъ весьма рѣдкое исключеніе и случается только въ слу
чаяхъ полнаго одиночества родильницы, когда у нея некому приго
товить необходимое угощеніе и она должна ждать возможности сдѣ
лать- это самой.

Предъ отъѣздомъ воспріемниковъ къ священнику, родители 
младенца предлагаютъ имъ угощеніе. Потомъ бабка беретъ ребенка, 
становится передъ иконами, и всѣ молятся Богу. Послѣ молитвы 
бабка отдаетъ младенца кумѣ, и воспріемники уѣзжаютъ.

Пріѣхавши „отъ креста“, кумъ беретъ младенца у кумы и от
даетъ его отцу со словами:

— На. табѣ тваё ражоная, а наша хрыщбная!
Принявъ ребенка, отецъ передаетъ его матери.
Тогда приглашаютъ гостей—родню, сосѣдей. На столъ прежде 

подается закуска: мясо, оладьи, рѣзники и т. п., а потомъ уже борщъ, 
крупеня и другія вареныя жидкія кушанья. На послѣднее блюдо 
подается хозяйская каша. При этомъ обязательно предлагается водка 
„поливать кашу.“ Затѣмъ несетъ свою кашу бабка и ставитъ ее съ 
горшкомъ, накрытымъ булкой хлѣба, прямо на столъ. При этомъ она 
проситъ у гостей „внуку на мыло“.

— Прошу, панбвя-мужбвя, маймў ўнўчку на мылца!
Горшокъ съ ея кашей беретъ кумъ обѣими руками и нѣсколько

разъ ударяетъ имъ объ столъ, сначала тихо, а потомъ все сильнѣе, 
пока горшокъ разобьется. Бабину кашу раздаютъ всѣмъ присутствую
щимъ, а тѣ отдариваются деньгами. Деньги эти, вмѣстѣ съ булкой 
хлѣба, которою былъ накрытъ горшокъ, бабка отдаетъ родильницѣ.

При дѣлежѣ бабиной каши водка не предлагается.
Всѣ, получившіе кашу, заворачиваютъ ее въ конецъ платка, 

въ полотенце, въ бумагу, и несутъ домой, гдѣ раздаютъ дѣтямъ, у 
которыхъ „бабина каша" считается большимъ лакомствомъ, по край
ней мѣрѣ такимъ же, какъ и „хлѣбъ отъ зайца", принесенный или 
привезенный какимъ-либо родственникомъ съ дороги.

Послѣ бабиной каши родильница даетъ бабкѣ наметку и большую 
булку хлѣба, куму полотенце и такую же булку хлѣба, а кумѣ только 
булку хлѣба. Наоборотъ, кума даетъ родильницѣ „опрятокъ“ холста.

Получивши наметку, бабка тотчасъ завязываетъ ее на голову, 
взбирается на лавку и скачетъ тамъ, приговаривая:

На палу ребятки,
Падъ поламъ ягнятки,
Въ хлѣви парасйтки.

До введенія монополіи, гости усаживали бабку, кума и куму на 
телѣгу и сами везли ихъ въ корчму. Привезенные „ чиновники “ 
должны были здѣсь покупать для гостей водку, пиво, булки, баранки.

На третій день послѣ креетинъ къ родильницѣ опять собираются 
гости „на жмуринки". Приходятъ обыкновенно бабка, кумъ, кума и 
близкіе родственники. Бабка и кума приносятъ какую-либо закуску, а 
хозяинъ ставитъ водку. Пока гости собираются, бабка беретъ ребенка 
у матери и ставитъ его голаго на кутъ, на разостланный тамъ ко
жухъ; на голову ребенка она кладетъ нѣсколько баранковъ и обпи
ваетъ его освященной Крещенской водой. Это называется „смывать 
муръ". Баранки съ головы ребенка раздаются другимъ дѣтямъ, а 
бабка начинаетъ купать ребенка; выкупавши, сповиваетъ и отдаетъ 
матери.

Пѣсенъ на крестинахъ не поютъ.
С. Городецъ, Быхов. у.

Когда ребенокъ родится, бабка приготовляетъ воду купать его, 
а отецъ бросаетъ въ воду серебряныя деньги, чтобы дитя было богато 
и чисто, какъ серебро. Послѣ купанья бабка отдаетъ ребенка матери, 
а деньги беретъ себѣ. Затѣмъ, выпивъ за здоровье внучка и его 
матери, оиа отравляется домой. До окончанія всѣхъ крестинныхъ 
обрядовъ бабка приходитъ купать внука ежедневно утромъ и вече
ромъ. Рано утромъ въ день крестинъ справляютъ „родины", на ко
торыя приглашаются родственники и ближайшіе сосѣди. Ихъ садятъ 
за столъ и угощаютъ водкой и закуской. Послѣ закуски всѣ уходятъ 
домой до вечера.

Скоро приходятъ кумы, заранѣе запрошенные. Имъ также по
даютъ водку и закуску. А бабка въ это время купаеіъ ребенка и 
потомъ подаетъ его кумѣ черезъ столъ на правую руку. Затѣмъ 
бабка беретъ чашку, наливаетъ туда воды и сыплетч. овесъ; помочивъ 
руку въ эту воду, она обмываетъ ею лицо всѣмъ присутствующимъ, 
не ладонью, а верхнею стороною кисти. Обмывъ такъ же и ребенка, 
воду эту съ овсомъ выливаетъ на кутѣ подъ образами. Дѣлается это 
для того, чтобъ дитя „ни булб плаксива, а було щасьлйва". Послѣ 
этого кумы съ младенцемъ идутъ крестить его и несутъ „хлѣбъ-соль" — 
водку, баранки. По возвращеніи отъ креста, кумы отдаютъ ребенка 
матери и сами идутъ по домамъ до вечера.



Крестинная пирушка происходитъ вечеромъ. На нее пригла
шаются воспріемники, бабка, родня, сосѣди и другіе желанные гости. 
Женщины, идя на крестины, приносятъ съ собой блины, баранки, 
булки, кашу, яичницу, вареное мясо, и угощаютъ родильницу. За 
столомъ гости размѣщаются по степени родства и но старшинству, 
но первое мѣсто предоставляется „кумамъ“ и бабкѣ. Первыя рюмки 
подаются имъ же. Когда очередь дойдетъ до кумы, она свою рюмку 
накрываетъ пряникомъ и посылаетъ родильницѣ Та пьетъ, прини
маетъ пряникъ и наливаетъ кумѣ своей водки. Это называется „пе
репивать кумуи. Пьютъ за здоровье новорожденнаго и его родителей, 
потомъ за здоровье кумовъ. Имъ поется и пѣсня:

А кумъ кумѣ радъ,
Павёў куму ў виныградъ. 
— Щипи, кума, ягбдки, 
Катбрыя салбдки.
Каторыя винны,

То ли маёй милый; 
Каторыя сладки,
То ли маёй матки; 
Каторыя горьки,
То ли чужбй жонки!

Въ это время подается обѣдъ, 
пѣсня кумѣ:

Виныградъ на дварѣ,
А хрезьбины ў хати.
Пыдъ нашу кумку,
Пыдъ нашу любку 
Падвбда пришла,—

при чемъ поется слѣдующая

Вазокъ маливаный,
Конь гыдываный.
Кыли наша кумка запьетца, 
Наша кумка-любка падвбдай ат- 

[вязбтца.

Послѣ кумы эту же пѣсню поютъ куму и бабкѣ.
Въ концѣ обѣда бабка подаетъ на столъ свою кашу, украшен

ную блинами, или мясомъ, или баранками, или конфетами. При этомъ 
она плещетъ въ ладоши и поетъ:

Пыздарбў, Божа, кывыля, А ў мягкихъ падушкыхъ.
А што скыв&ў намъ дитя! А надъ тёплый дярўжкый,
А ни ў ручки ни хўкыў, Вязъ мблыта, бязъ кыиадла,
А ни мблытымъ ни стукыў, А пыглядпшь—дитя ладна!
Присутствующія женщины подпѣваютъ бабѣ.

По окончаніи пѣсни, бабка „покрывается“ подаренной ей на
меткой и обноситъ кашей всѣхъ гостей. Тѣ въ обмѣнъ дарятъ ей 
деньги. Расходятся съ крестинъ по домамъ уже на разсвѣтѣ.

На другой день снова приглашаютъ гостей „на похмелки“. Жен
щины на этотъ разъ приносятъ сырую провизію: сало, муку, крупу, 
рожь, ячмень, хлѣбъ, такъ какъ готовить кушанья некогда было. 
Сначала гости закусываютъ съ хозяйской водкой, потомъ обѣдаютъ, 
а послѣ обѣда дѣлаютъ складчину, сами покупаютъ водку и угощаютъ 
ею родителей ребенка и конечно себя.

На третій день гости приглашаются „на муравйнки“. Столъ за
стилаютъ шубой, на нее ставятъ чашку съ водой и овсомъ, и этой 
смѣсыо баба обмываетъ ребенка, смываетъ „муръ“. Послѣ этого гости 
выпьютъ, закусятъ и расходятся по домамъ.

Для роженицы наступаютъ тяжелыя будни.
Щербинская вол., Витеб у.

„У той День, якъ трйба хрысТЙТь, рахўютца мужыкъ съ жбн- 
кай,—кагб брать у кумы: Ти зъ радьнй, Ти каго чужога. Найболяй зъ 
радьнй бяруть: нихай, кажа, бўДя сваё рбдная!

У кумы прося хтб-нббуДь старшый: ти свёкаръ, Ти свякрўха,
а калй нима ихъ, тагды мужыкъ пбйДя. Вбзьмя съ сабой хлѣба 
акрайчикъ, пасйпля сольлю, увбйдя у хату:

— Здрастуй вамъ!
— Здарбў!
— Прымйтя маю хлѣбъ-соль: жалаю васъ узяТь за кума, рабё- 

шачка ахрыстйть!
— ХрыстиТь, дакъ хрысТить! Грэба иТЙТь! ГІайдў! Кали хрэстъ

буДя?
— А сягбньни!
Тагды пбйДя зваТь куму, такъ жа сама, съ хлѣбамъ—съ сольлю. 

А кали яна ближйй жыве, дакъ я6 уперадъ завб. Ну, калй сагласна, 
дакъ гавбра: Добра, пайду!“ А кали ни сагласна, дакъ кажа:

— Шукай другой! Я ни найду: ДяТёнакъ малый! А то скажа: 
„У хати нима никбга, ненакага хату кинуть!11

БяруТь у кумы наббляй тыхъ, што брали къ перваму ДяТёнку. 
Миняють пиахвотна,—кали памрэ, ти кали пасварутца.

Прыхбдять кумы у той день, кали хрэзьбины, къ парадйси и 
нясўіь пирагй жъ жытнай муки и соль. А кума и страву нясб: Ти 
варава, ти крупникъ, ти кашу. Янб жджэ тамъ аднб другбга; кумъ 
ближэй жывё—кумы жджэ, куміѵ ближэй—кўма жджэ. Ихъ е'іДяТь за 
столъ, пачастўять, гарйлки дадуТь да закуски—сала, хлѣба, а ў 
постъ—сялёдку, хлѣба. Пакўль закўсавають, дакъ бабка прыбирая 
рабёнка, купая, надявая мятликъ *), абвяжа галбўку прыгалавёш- 
камъ **). Покупавшы, трэба патиснуть за носъ, кабъ прыгажэй быў. 
Кўтають Дятёнка у мущйнскаю рубаху, и завязують у рукаў хлѣбицъ 
и соль, и жыта, кабъ рабёнку ничога злбга ни злучылася.

ІІрыбраўшы Дятёнка, бабка пуиарйзная аддаё ягб кумѣ, а сама 
аддвигая столъ на сирбдку хаты. Кума съ куіМого аббйдуть трбйчи 
накругі. стала и каждый разъ мблятца пирадъ образами. Зъ ими 
умѣсти мблятца уси, хто ёсь у хати. Тагды кумъ съ кумою идуть, 
ти ѣдуть къ батюшку,—кума на лѣвый бокъ, кумъ на правый. Ня-

*) Пеленка съ прорѣзомъ посрединѣ, надѣваемая на младенца при крещеніи,
**) Платочекъ.



сўть къ батюшку плйшку гарблки и кулйдку хлѣба. Ёта атъ хазёина 
бяруть. У насъ за хрэетъ ня плбтитца, а кали гдѣ плбТяТь, дакъ ета 
ўжэ плбТя кумъ. Якъ выйдуТь атъ хрыста, дакъ рукаў у баТьков- 
скай рубахи развязуюТь и хлѣбъ и жыта кидагоТъ чиразъ галавў 
назадъ.

Якъ прыѣдуТь дамоў да ўвойдуть у хату, дакъ кума гавбра: 
„Якъ вйдили падъ храстбмъ, такъ дай Богъ видаТь надъ вянцбмъ!" 
Бабка бярб у яё Дитёнка, пирахрысТя:

— „Дай жа, Божа, кабъ вялйка раслб, да здарбва былб, да 
іцасыйва!" И нясё за пблагъ, аддаё параДйси.

А тымъ часамъ у хати еабнраютца гбсьТи,—кали за храстбмъ 
будуТь хрыстйны. Завўть гасьтей хлопчики па-надвбканыпо. ІІрыза- 
вуТь якбга хлапца, дадутъ яму чарку гарйлки и закусить: „бяжы,
хлапчиня, па сялу, пазави на хрыстйны! “ Ну, той и пабѣгъ. Падбя- 
жйть падъ вакно, пастўкая и кажа: „Дабры-вечаръ! Нрасйў Ана
насъ и Маръя, и я прашу на хрыстйны!" И побѣгъ даляй. И такъ 
аббяжыть усё сялё, калй ахвёту мая. А радьню завё самъ хадйинъ; 
хадййка никбли ня пойдя.

Ну, кали хто хбча, дакъ и сабираіітца. Бабы адяютца чистѣй, 
нясуть хлѣба па кавалку, хунты тры, чвертку куска сала—съ наў- 
хўнта; а кали сала ни нясё, дакъ бярэ зёрняты—ти проса, ти ка- 
нбпли, Ти крупы якія-нёбуДь—и грёшныя и йшныя. А мужыки ня
суть капѣйку, двѣ.

Якъ прйдуть у хату, паздарбўкаютца и аддадуТь ета, што пры- 
нёсли, старўсй, Ти дѣтямъ. А сама парадйха ни бярз. Якъ сабярўтца, 
ихъ садятъ за столъ на лавкахъ, а кали ни памѣстятца, другій столъ 
ставятъ, у слоны. Кумъ съ кумой саДятда на куТѣ,—кумъ па правый 
бокъ, кума па лѣвый; каля кўма саДитца бабка, каля ихъ радьня, а 
послѣ ужэ чужйя. Рассйджуя хадйинъ.

Якъ сйдуть, хадяинъ бярэ гарэлку у плясцы и стаканчикъ, па 
нашаму—чарка,—и паднбся гасътямъ. Перваго чарку самъ выпъя: 
„Здароў бўДьТя, госьТи дарагія!“ — Пй на здарбўя! тыя кажутъ. 
Тогды паднбся гасътямъ па двѣ чбрки. Напирбдь за усихъ бабки, 
тагды кўму, кумѣ, и такъ усимъ радамъ. Примутъ, кажутъ: „Ну, 
нихай жа нашъ хрбсышкъ вялйкъ расьтё, щасьлйвъ будя! “ и выпи
ваютъ. А кали хто ня пъё, бярэ чарку, зъ рукъ нрымя у хадяина, 
примѣръ зДѣлая и аддае' тамў, хто ііоплячъ сяДить. ПъюТь аДинъ 
къ другому, па раду. АббйДя унесъ радъ, тагды паднбся на двѣ 
чарки тымъ, што ня умѣсти лиси за стадомъ, на хаТи стаялъ

ПараДЙха ляжыТь каля Дятёцка за нбдагамъ. Свая сямъя ни 
саДятца за столъ, а гатўють, падносять, чесъ даюТь, якъ слѣдуя 
быть.

Первая страва—борщъ; ставятъ па чашцы на каждый столъ. 
Ти галбдинъ хто, ти ни галоДинъ, а чесъ прыними, и водку нрыни- 
ми, и отравы пасйытай. А то скажутъ: „сёрДитца!" Ти: „злабў мй- 
елиТь! “

Послѣ барща даютъ прэснаю страву: Ти крупникъ пщбнный, 
грбцкій, Ти яішшй, ти лапшу. Паслѣ ётага хадяинъ ашіть бярэ га- 
рэлку съ палйцы, и самъ выпъя чарку, и даё ўсймь на чйрцы. Тыя, 
што стаяли на хати, Ти паінлй дамбў послѣ первай выпйўкй, ти 
тожъ дастають ложками страву съ сталбў.

Тагды падаіоть кашу грэцкаю съ саломъ, ти съ алёямъ. И ўеё. 
Якъ паядйть, баба кажа, кабъ падалй яё кашу, што яна зварыла 
дома. У насъ варать наболи грбцкаю, съ сёламъ; а кали и съ проса. 
Ёй падаютъ гарщбкъ ладный, у паўвндра, а янё станбвя пасярбдъ 
стала. „Ну, гаспада кунпанія, госъти дарагія! Прасили васъ на хлѣбъ, 
на соль, вотъ прашу и на бабину кашу, прашу паклёсь па чирвон- 
цу!“ И закрывая кашу тарблкай. Ну, тагды ўсЬ кладутъ па два гро- 
шы, ти па чатыры: „во, бабка, я ўкйнувь чирвоницъ!"—Я ўкйнувь!— 
И я во ўкйнувь!—У бѣднаго наскидають такъ зъ грывяникъ, а ў 
багатага съ налТинникъ. Тагды ета, што прыслўгуя, сабярэ ето ўсё 
и атняеё за пблагъ къ параДиси:

— Ета, кажа, табѣ на лебеда сабрали! Тая кажа: „благадарў 
имъ, Дикую!"

А тымъ часамъ кумъ бярэ кашу, абкруТйўшы гарщокъ платйн- 
кай якой-нйбўДь, падымя и абъ столъ тихёнька стукъ!

— „Ой, баба,—якій гарщбкъ крэпкій у ганчара выбрала! Ни’ 
якъ ни разбить!"

— Ну, кумокъ: у дрўгій разъ якъ пайдў, дакъ ня буду брать 
такбга крэнкага. Ужэ прыстаўлю диравый, абы кашу зварйТь!

Тагды кумъ бъё Тихёнька гарщокъ у дрўгій разъ.
— „Ай, баба,—Ти ни зялѣзный твой гарщокъ? Ниякъ ни ра- 

забъёшъ!"
— Ну-тка бй, бй! Видна, кумокъ мала ѢУ!
Шўтятца.
За трэТьТимъ разамъ гарщокъ разбиваитца.
Кали жъ бъюТь кашу, тагды хто-нибуДь иДё на вулицу и гукая:
— Дѣти, дѣти! кашу бабину бъюТь! БяжйТя скарэй!
И ихъ сабярэтца поўна хата.
Тагды баба бярэ чарапбчки отъ гаршка и кажа:
— На кагб каша нахинётца, таму кварту (водки) купляТь!
Той ёй кажа:
— А табѣ што-ниДѣли быть у етымъ Дѣли!
Баба клаДе на чарапочки кашу и раздаё дѣтямъ. Тыя тўтака жъ 

и яДяТь. А узрослыя бяруТь и дамбў нясуТь.



Тагды народъ и Дѣти разбйдутца, а бабку, и кумоў, и радыш 
катбраю, застанбвяТь и зновъ садятъ за столъ, на тбя жъ мѣста. 
ПачаетўюТь ихъ, па нарцы дадуТь, закусить яе'шню сирагуТь, каў- 
баеў. БьШ'ыоТг, щё па чарцы, пагаманйть, пасиДяТь, тагды ўстаюТь, 
молятца Богу, ДЙкуюТь: спасиба за хлѣбъ, за соль, за угащёньня.

Тагды дають па намятцы куму и кумѣ, а бабцы паркаліо. Кумъ 
клаДё на тарйлку пирогъ, кла-Дё рубъ, Пъс за здарбўя кумы нала
гавшія и пасылая кумѣ, а кума наливая яму и атеылая.

-— Ну, нихай жа нашъ хрйсышчакъ вялйкъ расьТё, щасълйу 
будя! АетавайТяеь жывы—здаровы! ІІращавайТя!

И идутъ. А вышаўшы, крычаТь гвалту: „на барану! на барану!“ 
Ета ўжэ бабку на барану! И саДяТь яё на барану, Ти на пирадокъ 
(отъ телѣги) и вязўТь у каршмў, Ти къ жыдбўцы. Тамъ бабка атку- 
паитца квартаю гарэлки.

На другій день бываютъ пахрыстины. Бабку, кума и куму, 
радьніо якую пасадять. А чужыхъ нѣ. Хто прыДя, чарку дадуТь, а 
чесъти ни дають. Уся чесъ яго тамъ: выпъя да й за дверы. А тыя 
саДятца, и ихъ частўють, якъ и ўчора. (Происходитъ угощеніе, во 
всѣхъ подробностяхъ сходное съ крестиннымъ).

А бабцы дають грывяникъ. Идутъ у каршму и тамъ зъ бабки 
начатакъ—купляя гарэлку А тагды кумъ, кума, бабы пъяныя па- 
прыТягаютца.

На трэтьтій День хадйинъ, ти хто зъ малыхъ, завуть бабку 
муръ змывать. Ну, прыДишъ, пакупаишъ, муръ змыішгъ. Пачасту- 
ють па змбзи, чарки двѣ гарэлки дадуТь, закусить што, Ти сала, ти 
яешню.

На тымъ и канецъ. Скачи здарбў, мой унучакъ!“
С. Заболотье, Рогач. у. Отъ бабки Ѳеклы 

Суевой, 60 л. Записано мною.

Въ день рожденія ребенка назначается и день его крещенія.
Ко дню крестинъ хозяинъ беретъ полведра или ведро водки, 

смотря по количеству ожидаемыхъ гостей, и приготовляетъ въ до
статочномъ количествѣ лучшія кушанья. Въ день крестинъ рано 
утромъ, или наканунѣ вечеромъ, онъ отрѣзываетъ два „скрыля“ 
хлѣба, густо посыпаетъ ихъ солью, и съ ними отправляется къ на
мѣченнымъ кумовьямъ, которымъ передаетъ взятый съ собою хлѣбъ 
и приглашаетъ въ воспріемники. Въ назначенный часъ кумъ съ ку
мою являются къ хозяину, также съ „екрьшши“ хлѣба, которые 
кладутъ на столъ. Тогда хозяинъ зажигаетъ предъ иконой свѣчу и 
всѣ молятся Богу. По окончаніи молитвы, хозяинъ усаживаетъ бабку 
и кумовьевъ за столъ и угощаетъ ихъ водкой и закуской. Затѣмъ 
бабка беретъ отъ „породихи“ младенца и передаетъ кумѣ, хозяинъ 
даетъ бутылку водки для священника, и кумовья отправляются. 
Когда ребенокъ будетъ окрещенъ, батюшка угощаетъ кумовьевъ при-

везенной ими водкой. На обратномъ пути кумовья заѣзжаютъ въ 
попутную корчму и здѣсь кумъ угощаетъ свою куму. Сдавъ ребенка 
матери, кумовья выпиваютъ по чаркѣ водки и, слегка закусивъ, 
уходятъ домой.

Хозяинъ въ это время окончательно подготовляется „справлять 
кстины" и потомъ посылаетъ за бабкой, кумовьями, родными и со
сѣдями. Бабка, кумъ и кума, идя на кетины, несутъ съ собою по 
мискѣ каши, по нѣскольку лепешекъ или по булкѣ хлѣба, а осталь
ные приглашенные гости несутъ по скрыдю хлѣба или по лепешкѣ. 
Все это кладется на столъ хозяина, а потомъ переносится въ поро- 
дихѣ. Во время угощенія считается обязательнымъ пѣть положенныя 
пѣсни.

Въ концѣ трапезы бабка беретъ горшокъ круто сваренной каши 
и, обвязавши его платкомъ, ставитъ на столъ передъ кумомъ, съ 
такимъ приговоромъ:

— Ради, Божа, хлѣбъ, нладй, Божа, статыкъ, тилятыкъ ны ва
ру, дѣтыкъ ны палу! Змирй, Божа, царёвъ и кыралёвъ и всю брать- 
тю нашу! Хто мой гарщбчикъ рызабьёть, тэй пывгарчика гарѣлычки 
вазьметь!..

Кумъ беретъ горшокъ въ руки, три раза переворачиваетъ его 
въ рукахъ и разбиваетъ о столъ въ дребезги. Бабка подбираетъ че
репки и кладетъ на каждый изъ нихъ кашу, кусочекъ мяса, или въ 
постный день рыбы, селедки, и вмѣстѣ съ рюмкой водки подноситъ 
каждому изъ гостей, приговаривая:

— Кашу съ гарѣлычкыю примитя, а мнѣ рукў пызылатйтя!
Всѣ выпиваютъ подносимую водку, берутъ черепочекъ съ ка

шей и даютъ бабѣ по нѣскольку копѣекъ.
Когда окончится раздача бабиной каши, хозяинъ обращается 

къ гостямъ и перекрестившись говоритъ:
— Праейвъ васъ, дырагія гости, на хлѣбъ-соль, а тяперь пра

вду па хлѣбу-соли!
Гости выходятъ изъ-за стола, благодарятъ хозяина и расхо

дятся. При этомъ породиха одариваетъ бабку и кума холстомъ. По
слѣдній въ свою очередь даетъ ей нѣсколько монетъ, приговаривая:

— Кума кўму халстйну, а кумъ кумѣ палтйну!
На слѣдующій день, рано утромъ, зимою нерѣдко до разсвѣта,

| отецъ окрещеннаго младенца снова приглашаетъ бабку, кума и куму 
и всѣхъ вчерашнихъ гостей „на муравины“.

Раньше другихъ должна придти бабка. Пришедши, она беретъ 
вѣникъ съ листьями, ощипываетъ листья и кладетъ ихъ въ миску 
потомъ сыплетъ туда овесъ и наливаетъ воды. Когда кто изъ при
глашенныхъ входитъ въ хату, бабка беретъ изъ миски эту смѣсь и 

I вытираетъ ею лицо у всѣхъ входящихъ, приговаривая:



— Будь битахъ, якъ вбсшіь, Красинъ, якъ висна, а крѣпыкъ, 
якъ дарбга!

И вытираетъ полотенцемъ.
Потомъ обвязываетъ подаренною холстиною голову и перекру- 

жившись на мѣстѣ три раза, подпрыгиваетъ столько же разъ вверхъ, 
по возможности повыше, и говоритъ:

— Капъ мой унукъ вялйкъ росъ, щасьлйвъ бывъ! Капъ ны 
ягб долю пыславъ Бохъ усяго уволю!

Послѣ этого гости садятся за столъ. Угощеніемъ ихъ и закан
чиваются кстины.

Любавин, вол., Мстисл. у.

Пѣсни родинныя и крестинныя.

Ай, стучйть—грючйть 
Вдоль па улицы.

Тамъ бяжііть, бяжйть 
Андрей мыладэй.

Ёнъ а босый и прыстывалосый, 
А бизъ шубки и бисъ ибиса. 

А бяжыть ёнъ иы бабусиньку: 
„Ты хадй, бабусь, пирибапъ 

[дитя! “

Май дитя ныражоныя,
А тваё дитя а сужбныя!

С. Любавичи, Мстисл. у,

Ня стукъ стучйть да вулицы, 
Иванъ идётъ, бабу вядёть. 
„Баба мыя, бабу личка, 
Пирибапъ мнѣ дитятычку!
Маё будить раждёная,
Тваё будить баблёная!

Хто жъ тамъ стучйть па вулицы, 
Хто жъ тамъ стучйть па ширбкый? 
Мцхалка йдёть, бабу вядёть:

— Баба мыя, быгданныя, 
Пирибапъ ты мнѣ дитятычку, 
Пирибапъ ты мнѣ малёнькыю!

Хто жъ тамъ стучйть па вулицы, 
Хто жъ тамъ стучйть па ширбкый? 
Кумъ идётъ, куму вядёть:

— Кумычка мыя любёзныя, 
Пирихрястй ты мнѣ дитятычку, 
Пирихрястй маленькыю!

Хто жъ тамъ стучйть иа вулицы, 
Хто жъ тамъ стучйть па ширбкый? 
Кума идётъ, кума вядёть:

Кумочикъ мой, голубочикъ мой, 
Пирихрястй ты мнѣ дитятычку, 
Пирихрястй малёнькыю!

Зыпряжи-ка, мой кумъ,
Ды дванатцьтть валбў 
Зывязи-ка, мой кумъ,
Сваю байку дамой!

— А идѣ жъ мнѣ, бабуличка, 
Ды валоў выбирать?
Луччи жъ, мыя бабуличка,
У минё нычивать!

Ай пйў ба я пйва,
Дыкъ съ пахмёлійка лиха. 

А любйў Микилай жонку, 
Дыкъ нагудили люди.

А нихай люди гўдють, — 
Микилай жонку любить!

Чаму ж,ъ намъ ня пѣть, 
Чаму ни гулять,
Кылй ў нашый хатыццы 
Пырядыкъ идётъ:

Мушка на вакбшыццы 
Въ цымбалики бъёть!

Чаму жъ намъ ня пѣть,
Чаму ни гулять,
Кылй ў нашый хатыццы 
Нырядыкъ идётъ:

Павучбкъ на стѣны ццы 
Крбсинцы снуётъ!

Чаму жъ намъ ня пѣть,
Чаму ни гулять,
Кылй ў нашый хатыццы 
Пырядыкъ идётъ:

Блыха ны парбзи 
Дрбвяцы сякёть!

Чаму жъ намъ ня пѣть,
Чаму ни гулять,
Кылй ў нашый хатыццы 
Пырядыкъ идётъ:

Наша сучичка 
Дворикъ стирягёть!

Чаму жъ намъ ня пѣть,
Чаму ни. гулять,
Кылй ў нашый хатыццы 
Пырйдыкъ идётъ:

Наша й кбшычка 
Хатку пыдмятёть!

С. Ослянка, Мстисл. у.

Здѣсь же поются и заимствованныя великорусскія пѣсни: „Ты 
лети, лети, соколъ, на родиму сторону...“ „Ты крапива, ты крапи- 
вица, зеленая, к у ч е р я в а я А  также искусственная:

Пшоў Савичъ съ именинъ ночной порой.
Ёнъ йшоў къ жанѣ съ пьяной головой..

Нигдѣ жъ мы такъ ни нагуляли,
Ни на вясёльли, ни на багамбльли, 
Якъ у гэтага хаДяина на ксьТинкахъ. 
Дай Божа гэтага Дитяти 
КсьТинки згуляТи и вясёльля даждаТи. 
Богъ намъ даў, Богъ намъ даў!

А па вбзяру, а па сйнянькаму, 
Силязёнька плывётъ,

СваіЪ вўтачку, сваю шэраю,
За саб(5го вядёть.



— А ты вутачка, а ты шэрая,
А Ти тутъ начавйТь?

Калй тутъ начавать, кали тутъ начавать 
Дакъ гнязьДёчка савиваТь.

Калй дали ляТѣТь, калй дали лятѣТь, 
Разливайся трава,

Разлигййся трава, разлигайся трава, 
Разливайся вада!

А па сѣничкахъ, а па новинькихъ,
Тамъ Якимка иДёТь.

Сваю ТаТянку, сваю душачку,
За сабою вядёть.

— А ты Татянка, а ты душачка,
А Ти тутъ начавать?

Кали тутъ начавать, кали тутъ начаваТь, 
КараваТь будавать;

Кали дали ѣхать, кали дали ѣхать,—
То коника гадаваТь.

ЗапрыгайТя каня, заирыг&йТя канй 
Ў муливаный вазбкъ,

Ыы жъ наѣдимъ, мая душачка,
У татўлькаў дварбкъ.

СяДЙТь галубчикъ а на кусьТику,
Ёнъ расйцу нъёТь,

Ягб галўбка, яго сйзая,
ГнязьДёчка уётъ (вьетъ).

„Пакинь, галубка, пакинь сйзая, 
ГнязьДёчка виТь,

ХаДЙ, галубка, хадй сйзая,
Раей цы пиТь!“

— Мнѣ жъ бачитца, сызый галубчикъ, 
Што ты ня любшпъ мянё,—

Ажъ гарнётца тваё еярДёчка 
Вохъ-и-вохъ-Ти ка мнѣ!

СиДЙТь Якимъ на пбкуТи,
Енъ мёдъ-вино нъёТь,

Ягб Татянка, ягб душачка, 
Прасьтйдлачки тчёть.

„Пакйнь, Татянка, пакинь, душачка, • 
ПрасьТидлачки ткаТь,

Хадй, ТаТянка, хадй, душачка, 
Мёду-вина пиТь!“

— Мнѣ жъ бачитца, мой Якимка, 
Што ты ня любишъ мянё, 

Ажъ хинётца тваё еярДёчка 
Вохъ-и-вбхъ-Ти ка мнѣ!

Межы клѣтачки, межъ истбпачки 
Наша ТаТянка сувой катила, 
Сувой каТила, сына радила. 
Бяжйть Якимка на бабуличку 
Вязъ пояса, въ аднймъ чббати. 
Яго бабулька дагадьливая,
И дагадьлива, и пагадьлива,
И сама идёТь, и пращу *) нясе'Ть, 
И прощу нясёть, и Бога просить: 
„Прасьтй жъ, Божа, и дьвѣ

[душачки!
И старенькаго, и маленькаго: 
Старенькаго Дилй старасьТи,
А малёнькаю Дили радасьТи!“

У няДѣльку рана-паранёньку 
Усѣ званй званйли,
Усѣ жбначки малаДёнькія 
Къ ібтрани хаДйли.
Адна наша парадйха маладёнькая 
У ібтрани ня была.
Да ина жъ сабѣ, маладёнькая, 
Ббрзда Дѣла зачала:
А ина жъ сабѣ да мадёнькага 
Оынбчка спавила!
Ня вймалююТь малярчики 
Да пры яснай свѣчи,
Якъ мы съ таббй, мой Якимка, 
Да пры Тёмнай ночи! 
Малатбчкамъ ня стўкаў,
И Ў ручачки ня хухаў!
Гута-тй й гу-ля-ля!

У нашага Якимки 
СтайТь святлица брусаваная.
У той святлйцы калубёль висйть, 
У томъ калубёли ДиТйтка ляжйть,

*)  Жертву, кусокъ холста.

Ббжжа МаТира ускалыхаиТь,
А ў дитяти папытаиТь:
,, А ДиТятухна, хто твой татухна?“ 
~ Па раду сказать, дакъ Якй-

[ мачка,
А на хрясту сказать, дакъ Пи- 

[лйпачка!
У Якимки на падвбръяйку 
СтайТь святлица брусаваная.
У той святлйцы калубёль висиТь, 
У томъ калубели Дитятка ляжйть, 
А Прачистая ускалыхаиТь, 
УскалыхаиТь, да папытаиТь:
„А ДиТятухна, хто твая мамухна?“ 
— Па раду сказать, дакъ Татя-

[ начка,
А па храстў сказать, дакъ Ма- 

ланачка!

„Запражйтя, заііражьітя,
А двананцаТь канёў,
АтвязйТя, атвязйТя 
А бабульку дамоў!“
А кони ня йдўТь,
А кони ня йдўТь,
И ўпйнйючйся,
А бабўлька на кутъ,
А бабўлька на кутъ 
Надвигаитца тутъ:
„Я ’тъ свайгб ўнучка,
’Тъ свайгб галуббчка,
Я й дамбў ни пайду,
Пакўль у унўчка,
Пакўль ў галуббчка 
У сю гарэлку иапъю!
Я я;ь ня буду, я жъ ня буду 
Усиё выпивать,
Ой, буду жъ я, ой, буду жъ Я 
И къ заўтраму астаўлйТь,



Ой, кабъ було, ой, кабъ було 
Чимъ пахмёльля прагнаТь!"
ЗапражыТя, запражытя 
А пляеьнйвинькага,
А ли бабўлькй, а ли галўбкй,
Ли щасьлйвинькія!

Пъяна баба, пъйна, на парбзи пала,
ПаляДЙТя, хлопцы, у якой сарбццы:
Кали у згрэбнай, кали ў згрэбнай—
Ина й тутъ патрйбна.
Калй У тбнкай, кали ў тбнкай —
Завязйтя дамбў яё.
А кали У паскбннай, кали ў насконнай—
Завязйтя КЪ питаманнай сваей! Д. Казимировна, Мог. у,

Ц когда бабку везутъ на боронѣ, 
то прибавляютъ еще куплетъ:

ЗапражйТя, запражытя 
А двананцать сабакъ, 
АтвязиТя, атвязйтя,
А бабульку у кабакъ!

Усѣ жбначки Диравёнскія 
У ягодки пашлй;
А кумъ съ кумою 
У ягодки ня йшоу.
Усѣ жбначки Диравенскія 
На набйраццы (лукошка) нясуТь, 
А кумъ съ кумою 
То на конику вязуТь:
Кабъ наша ягодка 
А вялйка расла,
А вялйка раслА 
И щасьлйва была!

А у няДѣльку паранёньку 
Пйў кумъ съ кумой гарэлку. 
Змовила кума да кума:
„Пакйнь, кўмя, гарэлку пить, 
ІІаіДимъ, кумя, ДиТйтка хрысь-

[ТЙТь!“
Ай, ѣдуТь поля, и другбя,
На трэТьТяя узьижжаюТь - 
А змбвиу тутъ кумъ да кумы: 
„Кйнимъ ДиТя у калявйну,
Сами ибйДимъ на Украйну!“ 
Ндўть поля и другбя,
На трэТьТяя увыхбдюТъ,—
„Ой, стой, кўмя, паслўхаймь, 
Ти ни шумиТь дубровачка,
Ти ня етбгня дарбжачка,

Ти ня бяжыТь пагоничка?"
— ШумиТь, шумйть дубровачка, 
Стбгня, етбгня дарожачка, 
Бяжыть, бяжыть нагбничка! 
„Пастой, кўмя, ты ни ўхадй, 
Чужы жаны ты ни зваДй,— 
Чужы ліаны вянчалныя,
Сваё кумй падхрбеныя! 
Падхрбсная кума—
Такъ, якъ родная систра! “

Што жъ то за красачка,
Што то за нагбдка,
Ў маимъ саДи ни бувала?
Я бъ тую красачку,
Чурвбну нагбдачку,
Ў сваймъ сади пасаДЙда,
Я бъ тую красачку,
Чурвону нагбдачку,
Рана й вёчарамъ наливала. 
Што то за кумбчикъ,
ПТто за голуббчикъ,
Ў маймъ дбми ни бувая?
Я бъ свайгб кумочка,
СваЙгб галуббчка,
За столикамъ паеадйла,
Я бъ свайго кумочка,
Свайго галубочка 
Харашйнька чиставАла.

Я бъ свайго кумбчка 
Свайго галуббчка, 
Мёдамъ-виномъ напайла.
А кали жъ ни стала бъ,
А кали жъ ни стала бъ,—
Я й зъ вады дастАла бъ!
Ай, што жъ то за кўмачка, 
Што то за гадўбка,
Ў маймъ дбми ня бувала?
Я бъ сваіЪ кўмачку,
Я бъ сваю гаду бачку,
За стбликамъ паеадйла.
Я бъ свай) кўмачку,
Я бъ сваю галубачку, 
Харашйнька чиставАла!
Я бъ сваіЪ кумачку,
Я бъ сваю галубачку, 
Мёдомъ-виномъ напайла.
А кали жъ ни станя 
А кали жъ ни станя—
Я й зъ вады дастану!

Звалилася, скатилася 
Калбдачка съ печи,
Ударила, ударыда 
Иваньку у плечи.
Кали бъ табѣ, Иваничка,
Да бблна балѣла,
А тагды бъ ты, Иваничка,
Сваю Марью жаліў.

А хто, хто иа камбраццы ходя? 
— А Нванька па камбраццы ходя, 
Енъ сваіЪ Сашачку прося:
„Ой, хадй, мая Сашачка, ка мнѣ! 
У мянё караватка Тисбва,
У мянё падўшка пухова,
У мянѳ завѣски цвилёвы!“
—Ни найду, Иваничка, къ табѣ, 
Хоть у Тябё караватка Тисбва, 
Хоть у тябе надўшка пухова, 
Хоть у тябе завѣски цвилёвы: 
У мяне Дитятка малбя,
ВўДя намъ слўжачка вѣрная!

Кала цйркауки сьтёжачка,
Кала цэркаўкй зялёна.
А туды ишоу Гбспадъ-Богъ, 
Туды ишоу Духъ Святый. 
СустракАя бабусю:
„Куды идёшь, бабуся?“
—Къ параДйнуси, Госпадъ-Богъ, 
Къ параДинуси, Духъ Святый! 
„А сь чимъ иДёшъ, бабуся?” 
--Съ пялібшками, Гбспадъ-Богъ, 
Съ пялюшками, Духъ Святый! 
„Памажьі жъ Божа бабуси!.." 
Кала цйркаўкй сьтёжачка,
Кала цэркауки зялёна.
Туды ишоу Гбспадъ-Богъ,
Туды ишоу Духъ Святый. 
Сустракая кумбчка:

Куды иДёшъ, кумбчикъ?"
— ДиТятка хрысьтйть, Го спадъ

[Богъ
ДиТятка хрысьТиТь, Духъ Свя-

[тый!
„А сь чимъ иДешъ, кумочикъ?" 
—Съ капѣйкаю, Гбспадъ-Богъ, 
Съ капѣйкаю, Духъ Святый! 
„Памаяіы жъ Божа кумочку 
А дитйтачка ахрысьтйть!.."
Кала цэркаўкй сьтёжачка,
Кала цэркауки зялёна.
Туды ишоу Госнадъ Богъ,
Туды йшоў Духъ Святый. 
Сустракая кумўсю:
„Куды иДёшъ, кумуся?"
— Дитятка хрысьтйть, Гбспадъ

[Богъ,
ДиТЙтка хрысьТиТь,Духъ Святый! 
„А сь чимъ идётъ, кумуся?"
— Зъ намиткаю, Гбспадъ Богъ, 
Зъ нАмиткаю, Духъ Святый! 
Памажы Божа куму си
А Дитйтка ахрысьтйть вамъ!"... 

С. Кутня, Бых. у. Всѣ преды
дущія пѣсни записаны мною.



В а р і а н т ъ .

Чиразъ рѣчку кладычка,
Чиразъ быйструю кладычка,

Туды шъ ба йшла бабычка,
Туды шъ ба йшла любычка.

СустрѣУ яё Гбсиадъ Вохъ,
Сустрѣу яё Духъ Святый:

А куды шъ иДешъ, бабычка,
А куды шъ иДешъ, любычка?"

— На хрезьбинки, Гбспадъ Вохч»,
На хрезьбинки. Духъ Святый!

„А што шъ нясешъ, бабычка,
А што шъ нясешъ, любычка?51

— Пялібшычки, Гбспадъ Бохъ,
Пядюшычки, Духъ Святый!...

Чиразъ рѣчку кладычка и т. д.
Туды бъ йшла кумычка и т. д.

„А што шъ нясёшъ, кумычка" и т. д.
— Намётычку, Гбспадъ Бохъ и т. д.

Чиразъ рѣчку кладычка и т. д.
А туды шъ бы йшоў кумбчикъ и т. д.

„А што нясешъ, кумочикъ? и т. д.
— Руббльчика, Гбспадъ-Бохъ,

Рубельчика, Духъ Святый!
Рясн. вол., Сѣнн. у.

Пѣсня эта считается обязательною для крестинъ и распростра
нена по всей Бѣлоруссіи, съ незначительными варіаціями, въ родѣ

Черезъ гумно стеженька...
... „Куды идешь, бабуся?"
—А на радйнки, Гбспадъ-Бохъ!... 
... „А што несёшь, кумўся?"
— Накрйтычку, Гбспадъ-Бохъ!...
— А што несёшь, кумочикъ?"
— А кристбчикъ, Гбспадъ Бохъ!...

и т. п.

А икъ куму кума 
і рашатѣ прыплыла, 
І’рыбянцбмъ прыграбла.

А у мянё ли кумы 
Вирабей у саду,
Да и тэй бизъ заду.

Якъ завѣшу я катёлъ— 
Наўтараста вядёръ,
И згатўю ли кумы 
Аднў шыячку.

Ѣжъ ты, кума,
Ни засаливайся, 
гВжъ, ужывай,
И у кишэни ни хавйй!

А тымъ ты, кума,
Ни супбѵнишъ двара,
И ни накормитъ ДяТе.'і,— 
Тольки насмяшйшъ людей!

Чаразъ боръ сбсна павалйлаея,
А кума съ кўмамь пасварылася. 
Чаразъ тынъ жывёмъ—мы ни знбимся: 
Да ни ты ка мнѣ, да ни я къ табѣ. 
Мижъ и тыхъ кумбў да рака тячбть,
А па тэй рацэ силизбнь плывётъ,
Й шэра вўтачка зъ вутинятками. 
Силязёничка—то Иваничка,
Шэра вўтачка—то Ганначка, 
Вутинйтачки—то ихъ дітачки.

Я пайдў па-загўмйньню,—
Да кумбчикъ мой милый,
Да галубчикъ мой сизый!

А ўлаўлю я да шбрага зайца,-*- 
Да кумочикъ мой милый,
Да галубчикъ мой сизый!

Тамў-сямў па лапаццы, (припѣвъ)
А маймў кўму да усё тўлаўца (припѣвъ). 
А пайдў я кала рбчаньки,

Да кумўсюхна мила,
Да галўбачка еиза!

УлауліЬ я шэраю гуску,
Да кумусюхна мила,
Да галубачка сйза!

Тамў-сяму а па лапаццы, (припѣвъ)
А маёй кумѣ усё тўлаўца!

Кумўсюхна мйла,
Кумўсюхна люба,
Да галўбачка й сиза!

Якъ учбра да бабўсюхна
Да на ксьТинкахъ была, 

А сягодьни да бабўсюхна 
На пахмёльля прышла, 

Упилася бабусюхна 
Зилинбга вина,

А ни зайДить бабусюхна 
Да свайгб да двара. 

Запражы ты, Иваничка, 
Варанбга каня,

А завязй бабусгохну
Да свайгб да дварб,

ІІалажы ты бабусюхну 
На ўзгалбўя яё:

А спи, май бабусюхна,— 
На здарбўя табѣ!

Ай тамъ, на лугу,
На зялёнай травѣ, 

ХбДиТь конь вараньій, 
И съ упрбжкаю. 

Тамъ хбДюТь мужы 
Да Дйвўютца!



А чій ёта конь,—
Нь ацанйть,*) ни купить? 

Иванька идётъ,
Да усьмихаитца:

„Ета конь варанйй—
То бабўсй маё!“

Ай тамъ, на лугу,
На зялёнай травѣ, 

Ходить конь варанйй,
Конь асъдланый,

Конь асъдланый
И замўзданый.

Тамъ хбдюТь муяіьт— 
Диваваютца:

А чій ёта конь,—
Нь ацанйть, ни купить? 

Иванька иДёТь—
Усьмихаитца:

„Ета конь варанйй—
Ета кума майго!“

Ай тамъ, на лугу,
На зялёнай травѣ,

Ходить конь варанйй 
И съ упрёжкаю.

Тамъ хбДюТь мужй 
Да дивуютца:

А чій ета конь—
Нь ацанйть, ни купить? 

Иванька иДёТь
Да усьмихаитца:

„Ета конь варанйй
Маѣ ліобыя кумы!“

Рогачев. у.

На дварэ у мянё 
Пару копій у рыдванъ,—

А гуляй, бабка, ў мяне! 
Гуляй, сэрца, у мяне! 

Пару кбній залажу,
Вабку домбу завязў!

На дварэ у мянё 
Пару кбній ў рыдванъ,— 

Гуляй, кумокъ, у мянё,
Гуляй, сёрца, у мянё!

Пару кбній залажу-,
Кума дамбу завязў!

На дварэ у мянё 
Пару кбній ў рыдванъ,—

А гуляй, кумка, У мянё, 
Гуляй, сэрца, у мяне! 

Пару кбній залажу,
Кумку домбў завязў!

Узяў кумъ куму за права» руку, 
Павёў кумъ куму у винный садокъ, 
ПасаДЙў кумъ куму а падъ вишаньку: 
„СяДь, май кумка, малаДёнькая, 
Напъёмся мы мёду салаДёнькага! “
На кумѣ карали—семсотъ давали,
А на кўму штаны—нима имъ и цаий!

Хбдя па вулицы Унукъ— 
Гуляя сабъ.

Якъ забачиу свай» бабусю —• 
Зазывая къ сабѣ:

„Прашу я Тябё, мая бабуська, 
У гбсьТи къ сабѣ! 

Наварйу жа я бочачку меду 
Да у сё ля Тябё!“

') Ни оцѣнить.

Ивалга да на бавадни гняздб ўё, 
Кумочикъ на кутѣ медъ-вино пъё. 
„Кумочикъ, ти Табѣ меду ни стаё?
Е у минё варанйй конь на стайни,— 
Ёнъ ля кума вина—меду пристёвяГ

Паъду я да да Мугулёва,
Куплю трубку рубку. 

Будимъ трубку крайть,
БўДймь бабку дарйть!

А чаму ты, кумочикъ,
Да ни вёеилъ,

НъйДи ты, кумочикъ,
Да ни дбранъ?

— БуДимъ трубку крайТь,
БуДимъ кўма дарйть!

А чаму ты, кумка,
Да ни вёсила,

НѣйДй ты, кумка,
Да ни дбрана?

— Будимъ трубку крайть,
БуДимъ кумку дарыть!

С. Хоново, Быхов. у.

Циразъ боръ саснй калыхалася, 
Калыхйўшыся, павалйлася,
Кума съ кумой пасварйлася.
За што прышло пасварйтца имъ: 
Ти за Дътачки зы хращбныя,
Ти за пирагй зы плятёныя?
— Ни за пирагй зы пляТёныя, 
Ды за Дѣти зы хращбныя.

Мижа насъ съ кумой а ракаТякла, 
А рака Тяюіа, рака быстрая.
Па той рацэ силязёнь плывё, 
Оилязёнь плывё й шэра вўтачка, 
Шэра вўтачка й вуТинйтачки. 
Силязёияика—Андрэачка,
А вўтачка—Настўлячка, 
Вутинйтачки—то ихъ дътачки. 

С. Браково, Могил. у.
Отъ кр. Н. Нвтухова запис. мною.

Кабъ я знала, кабъ я вѣдала, 
Што ты ў мянё бёбай буДишъ— 
ПасаДила бъ я Тябё у гарбДи ли

[сябё
Паху чаю мйтаю!

Кабъ я знала, кабъ я вѣдала, 
Што ты у мянё кўмамь буДишъ— 
ПасаДила бъ я Тябё у гарбДи на

[градѣ
Баравёнькимъ василёчкамъ! 

Кабъ я знала, кабъ я вѣдала, 
Што ты у мянё кумой бу Дишъ— 
ПасаДила бъ я Тябе у гароДи ли

[сябё
Чирвбнаю рожаю!

М. Княжицы, Могил. у.
Отъ кр. Д. Самсоновой, запис. мною.

У нядѣльку, рана-паранёньку,
Наша бабачка да по двару хбДиТь, 

Пб двару хбДиТь, Гбспада Бога прбсиТь: 
„А дай Божа гётаму ДиТятку 

Да добрую долю:
И грашавўю, и збажавўю,

И трёіьТюю виіічалную! “
А у няДѣльку, рана-параненьку,



Наша кўмачка да но двару хбДиТь,
По двару хбди'Гь, Госпада Бога просить: 
„А дай Божа гэтаму Дитятю 

А добрую долю:
И грашавўю, и збажавўю,

И трэтьТюю винчйлнуюР 
А ў няДѣльку, рана-паранёньку,
Нашъ кумбчик'Ь пб двару хбДиТь,
Пб двару хбДиТь, Госпада Бога просить: 
„А дай Божа гэтаму Дитятю 

А добрую долю:
И грашавўю, и збажавўю,

И трэтьТюю винчалную!"

А на дварэ дожъ идётъ 
Ды на бабину хату. 

„Щи, бапка, нажни мяты,
Ды накрый сваю хату!-* 

А на дварэ дожъ идётъ 
Да на кўмавы сѣни.

„Щ и, кумокъ, ныкасй сѣна,

Ды накрйй еваё сѣни!“
А на дварэ дожъ иДёТь 

Ды на кўмйну ложу. 
„Иди,кумка, нажни рожы (цвѣтъ), 

Ды накрый сваіЪ ложу!“

Капъ я знала, капѣ я вѣдыла,
Хто у мянё бабый бўДйТь,—

Я бъ пысадйла сваю б4бычку
На сймамъ куТѣ, за пахучій мятый!

Капъ я знала, капъ я вѣдыла,
Хто у мянё кумымъ бўдйТь,—

Я бъ пысадйла свайгб кума
У зилнньшъ саДи, зы зялёнымъ явырымъ! 

Капъ я знала, капъ я вѣдыла,
Хто у мяне кумой будить,—

Я бъ пысаДила сваю кўмычку
У зилянымъ саДи, за чирвбный рбжый!

А у сбдн вишня, а усаДи вишня,— 
Съ-пыдъ каринй вада вышла.

Ужо шъ пыдъ нашу бабуличку 

Падвбдунька вышла:
Конь варанёнькій, конь варанёнькій, 

Звбщикъ малаДёнькій,

Конь гудуваный, конь гудуваный, 
Вазбкъ муливаный!

А у саДи вишня, а у саДи вишня,— 
Съ-пыдъ каринй вад4 вышла. 
Ужо шъ пыдъ нашыга кумбчка 

Падвбдунька вышла:

Конь варанёнькій, конь вараненькій, 
Звоіцикъ мылаДенькій,

Конь гудувйный, конь гудуваный, 
Вазбкъ муливаный!

А у саДи вишня, а у саДи вишня,— 
Съ-пыдъ кариня вада вышла.
Ужо ліъ пыдъ нашу кўмычку 

Падвбдунька вышла:
Конь варанёнькій, конь варанёнькій, 

Звоіцикъ мылаДёнькій,
Конь гудуваный, конь гудуваный 

Вазбкъ муливаный!

Казали—наша бёпка хвыравйта, 
Ажны наша бапка варавйта:
А за гэтый кутбчикъ 
Зарабйла луекутбчикъ;
Таучй, малбТь ня дўжа,
А па намётычку дасўжа;
Таўчй, малбТь ёсь симъй,
А якъ пы намётычку дыкъ сама!

Дяку тамў кываліо,
Што зьДйлыў намъ гульню!
Ёнъ и мылаточкымъ ня стўкуў, 
Ёнъ и ў ручачки ня хўхуў,
Визъ мблыта, бизъ кувйдла,
И дитятычка дужа ладна!

А скбчила наша Христынка 
Съ полу далбў,
Яігъ ударитца сваей бабыццы 
У ножки чаломъ:
„Гуляй, гуляй, мыя бабычка,
Буду й я, буду й я!
Ныварйла бочку мядбчку,
А дьвѣ вина!“
А скбчила наша раДиха 
Съ иолѵ далбў,
Якъ ударитца сваей кўмыццы 
У ножки чаломъ:
„Гуляй, Гуляй, мыя кумычка,
Буду й я, буду й я!

Ныварйла бочку мядбчку,
Дьвѣ вина!"
А скочила наша раДЙха 
Съ полу далбў,
Якъ ударитца сваймў кумбчку 
У ножки чаломъ:
„Гуляй, гуляй, мой кумочикъ, 
Буду й я, буду й я!
Ныварйла бочку мядбчку,
Дьвѣ вина!“

А литала еыза павунька 
Да па жбўтымь пяскў.
А ни жаль мнѣ тэя павуньки,
А ни дёръя яё,
А жалка мнѣ сваё матўлькй, 
Што далёка отъ мянё.
Навару я бочку мядбчку,
Дьвѣ вина,
Пызавў я сваіЪ матўльку,. 
Пугуляю й сама!

(То же поется о татулькѣ, сестрѣ 
и братѣ).

Якъ найду я ды кылы Дуная 
Ды кыла тйхыга,
Да Ти ня ўвйджу кагб 
Свайгб рбдныга?
Ажъ мая матўлька калинку

[лымаиТь
Ўсё й чирвбнинькыю.
„ХаДй, мая матўлька, бясѣду

[гуляТь,
Ўсё и вясёлинькыю! “

(То же поется и прочимъ род
ственникамъ).

Сѣннен. уѣздъ.

А ў Зинбуи, а ў Зянбуи, 
Винаградъ ны двар-в,
А ў Ильлюніки, а ў Ильлюшки, 
Сядйть кумъ ны кутѢ.

ІІрядъ имъ чарка, прядъ имъ
[чарка,

Усё пбўяйнька стайть.



Ёнъ чаетўйТь, ёнъ вяльбўйТь 
А ўсё самъ дли сябё:
Пи, кумбчикъ, пи, кумочикъ, 
Ды ня ўсё выпивай,
Икъ з&ўтрыму, кумочикъ, (2 р.) 
На пахмёльля кидай!
Зыпрягйтя, зыкладйтя 
Симярыхъ выраныхъ,
Атвязйтя, атвязйтя

Майгб кума дамбу!
Кони зъ двара, кони зъ двара 
А ни рўхаютца,
А кумъ за столъ, а кумъ за столъ 
Пыдьвигбитца.

То же поется кумѣ и бабкѣ. По
слѣдней, вмѣсто вороныхъ, за

прягаютъ семерыхъ воловъ).
Д. Деревяги, Витеб. у.

Болѣе полный варіантъ записанъ въ с. Болецкѣ Городокскаго 
уѣзда:

А ў кагб зелинъ садъ ны дварѣ,
А ў кагб сядііть кумъ ны кутѣ?
— А ў Андрейки зелинъ садъ ны дварѣ,
А ў Андрейки сядйть кумъ ны кутѣ.
Зыпрягйтя симярыхъ выраныхъ,
Атвязйтя майгб кума дамбў!
Симярыя выраныя ни рухаютца везь,
Етый кумъ ны кутокъ пыдьвигаитца сѣсь:
— Я за етый кутокъ пыдажыў читьвиртачбкъ!
А ў кагб зёлинъ садъ ны дварѣ,
А ў кагб сядйть кума ны кутѣ?
— А ў Андрейки зелинъ садъ ны дварѣ,
А ў Андрейки сядйть кума ны кутѣ 
Зынрягйтя симярйхъ выранйхъ,
Атвязйтя маю кумку дамбу!
Симярыя выраныя ни рухаютца везь,
Ета кумка ны кутокъ пыдьвигаитца сѣсь:
— Я за етый зы кутокъ атрѣзыла лускутокъ!
А ў кагб зелинъ садт. ны дварѣ,
А ў кагб сядйть баба ны кутѣ?
— У Андрейки зелинъ садъ ны дварѣ,
У Андрейки сядйть баба ны кутѣ.
Зыпрягйтя симярыхъ выраныхъ,
Атвязйтя ету бабку дамбў!
Симярыя выраныя ни рухаютца везь,
Ета бабка ны кутокъ пыдьвигаитца сѣсь:

' — Я за етый зы кутокъ я атрѣзыла пупокъ,
Я атрѣзыла пупокъ, пыснавйла кашы гаршокъ!

Сигбншнній вичарокъ ў неби зазьвинѣла.
Прячйстая Мать ў Бога доли праейла:
„Божухна, якую ты долю даси етыму ныражденцу:
Ти хлибавую, ти грапіавўю, ти винчалныю?"
— Я дамъ долю и хлибавую, и грашавую, и винчалныю!

А ўчора бабка ны радйнкахъ была,
А сягбни бабка на кстинки пришла.
Зыпрягйтя бабки а пара валбў,
Атвязйтя маіо бабку дзмбў!

Я жъ бы етыга кума 
Кумамъ ни браў:

Гарѣлки ня иьеть,
Пѣсинъ ни пяеть!

Я жъ бы ету куму 
Кумой ни браў:

Гарѣлки ня пьёть,
Пѣсинъ ни пяеть!

Я жъ бы ету бабку 
Бабкый ни браў:

Гарѣлки ня пьеть,
Пѣсинъ ни пяеть.

С. Болецкъ, Городок. у.

Ай, у нядѣльку вёдьма ранинька 
Што у неби зызьвинѣла? 
Гбспытъ Бохъ иДёть 
И долю нясёть ётыму Дитйти.
А пытаитца ў БугурбДицы: 
„Якую долю дать ДиТяТи;
Ти грышавўю, Ти дыжжавўю, 
Ай Ти тую виньчалныю?“ 
Бабычка сяДЙТь и Бога прбсиТь: 
„Дай, Божа, усякыю!“

То же поется къ кумѣ и куму. 
Тогда пѣсня оканчивается такъ: 

Кўмычка сядйть и Бога ирбсиТь: 
„Дай, Божа, уеякыю!“
Или: Кумочикъ еяДЙТь и Бога

[прбеиТь:
„Дай, Божа, усякыю! “

Капъ я знала-вѣдыла,
Што ты ў мяне б&бый буДишъ—

ПыеаДила нъ я тябё 
У гароДи ны гряДѣ,
Пыливйла пъ я Тябё 
Ни вадбю, ды сытою,
Капъ сыты ни стала,
Я пъ мёду дыстала!
Капъ я знала-вѣдыла,
Што ты ў мяне кумой буДишъ, 
ТІысаДила пъ я тябё и т. д. 
Капъ я знала-вѣдыла,
ПІто ты ў мянё кўмымв буДишъ, 
ПыеаДила пъ я тябё и т. д.

А сяДѣли у бясѣДи 
Му;кы чёсныя,

А раДили яньт рйду,
Раду дббрыю:

Аччагб а сьвѣтъ,—Мысква 
Зыгарйлыся?

Зыгарблысь сьвѣтъ—Мысква 
Атъ удовушки.

А згарэла тры цэркуўкй,
Тры суббрнинькыхъ;

А згарбли тры папы,
Тры духбўнйнькыхв;

А згорбла тры Дякй,
Тры наўчбнйнькых'ь.

А ни жаль жа трёхъ папбў, 
Трёхъ духбунинькыхъ,

А ни жаль жа трёхъ Дякбў, 
Трёхъ наўчбнйнькыхь,

А и жаль жа тры цбркуўкй, 
Тры суббрнинькыхъ!

С. Высокое, Оршан. у.



Маё вы мущйначки. скажу я вамъ навину:
ТТГто сивая свиньнй на дубѣ гняздб зьвила,
На дубѣ гняздо зьвила, казинятакъ привила 
А мой мужъ прамудрый быў: тыламъ сѣна накасйў 
Патъ прйпичкамъ стогъ злажйў,
Стогъ злажыў, казинятакъ навармйў.

Жана на мужа гнѣвалаея,
Гнѣвалася!

Ни вячёраўшы спатьки лигжа,
Спатьки лигла!

„Устану ранинька, умыюся бѣлинька— 
Паснѣдаю, паснѣдаю!

Запалю свѣчачку, пайдў у печачку— 
Тамъ нарася, тамъ парася! 

Скрутила, зьвяртѣда, адна ягб зьѣла— 
Я й ха раню, я й хараша!

Чатйры качачки, гаршбчакъ кашачки— 
И тагб мала, и тагб мала!

ІЗхади жаўнёры, на мяне глядѣли,
Што я дабра, што я дабра!

Ды Божа мой ды милібсинькій, 2 
Што мой милый ды пъянюсинькій:
Ни мнѣ ягб ды й дамбў вязьТЙ,
Ни мнѣ яго тутъ пакйнути?
Дамоў вязьТЙ, ёнъ иавёлитца,
А тутъ кйнуўшы, иабадяитца!
Ды мы ишли, ни хилялися,
А зъ насъ людцы насьмиялися.
Мы у варбтцахъ павалйлися,
А зъ насъ людцы наДивйлися.

ХаДй, милый, у бѣлу ложу спать,
Я жъ малада на ўсю ночь гулять.
Я жъ малада загукалсая,
Изъ малбйцами загулялася:
Пятухъ пяеть, я й дамбу ня йду, 
Другій пяёть—я й ня думаю.
Зара узашла, я й дамбу нашла.
Ажъ мой милый аичынаитца,
У мянё млбдай ёнъ пытбитца:
..Іѣ ЖЪ ТЫ. миля, ляётѵлт. ЛіляяѴ“

— Я жъ малада дьли тябё спала,
Ручки ножки на Тябё клала,
А ты милый адурачыўся,
Усю ночку ня’тварачываўся!

Кабъ я знала, кабъ я вѣдала 
Сваё горная бищасьтика,
А бяздбльная замўжжыка, —
Ни сядѣла бъ дбуга зъ вёчара,
Ни налила бъ я й лучыначки,
Ды ня шйла бъ я й кашу лички,
Ды пашйла бъ сабѣ екрйльлика,
Ды пашйла бъ залатенькая,
ПаляТѣла бъ на Ўкрайначку,
Сѣла бъ, пала бъ сярбтъ рйначку. 
Стали бъ лібдцы сабиратися,
Зъ гэтый пташки ДиваваТися:
„Ды што шъ тэта ды за пташычка,
Ды што шъ гзта ды за шЗрая:
Сама вйра ды шарўсйнька,
А екрйльлика залатюсииька?“
Ды якъ учуў мой татуличка:
„Тйху, лібдцы, ни ДивуйТися:
Ды гэта жъ ни пташычка,
Ды гэта й ни зязібличка,—
Тэта шъ маё ды й ДиТятачка,
Ина атъ мянё атлучбная,
Далёка замужъ аддаДёная!

Сбўнйка за лѣсъ каТитца,
Май рбДина расхбДитца,
Матўлйчка дамбў лаДитца.
Акъ найду я праваДЙТь яё
Празъ тры пбли, празъ тры чйетыя,
Празъ тры рэчки. празъ тры бйстрыя, 
Празъ тры лугй, празъ зялёныя,
Празъ тры лясы, празъ тры Тёмныя;
Дьли бярбзки прыстанўлася,
Матуличка аглянудася:
„Наго, дитя, нрыстанўлася:
Ти травою забжуталася,
Ти расбю замачйлаея?“
— Матуличка мая родная:
Ни травбю заблўталаея,



Ни расою замачылася—
Забдутала чужа стбрана, 
Забдутала нивядбмая:
Свёкарка ня рбдный татўлька,
А свякрбўка ня рбдна матўлька. 

Дёвирки ня родныя брйтитки,

А залавйцы ня родны сястрыцы! 
„ДиТЙтухна лая родная!
Мѣй галбвачку пакбрнаю,
И сэрдичка атварбтная—
БўДйТь табт. свая стбрана, 
Будиіь табѣ и вядбмая,
А свёкарка рбдный татулька.
А свякрбўка рбдна матўлька,
А Девирки родны браТитки,
А залавйцы родны сястрыцы! 
Вотъ мы съ таббй нагукалися, 
Нагукалися ды й растёлися.

А ў карчбмацца, пры далйнацца —
Дума жъ мая, думѣ,
Думѣ мая вялйкая,
Дума надъ думою!

(Послѣ каждой строки).
А ў той карчбмца тры браТитки пъюТь. 
Адинъ браТитка кбника прапйў,
Другій браТитка шапачку прапйў, 
Трэтьтій браТитка жбначку прапйў. 
Коника прапйў — вйшыўшы свйснуў, 
Шапачку прапйў—вышыўшы гбйкнуў, 
Жбначку прапйў—ручки сащапйу! 
Прышоўшы дамбў—Дѣтачки плачуТь:
„Эй, татка, татка, гдѣ наша мамка?“
— Вунъ ваша мамка хўетачкй мйиТь! 
Паш.ій Дѣтачки туды гдяДѣти:
„Ой, татка, татка, нѣтъ нашай мамки!
—  Тйхутя, Дѣтки, ды й ни бядўйтя: 
Пастаўлю хатку навібсинькаю,
Вазьмў вамъ мамку малаДіоеинькаю! 
„Згары ты, татка, зъ нбвинькай хаткай, 
ПрыпаДи, татка, изъ маладбй мамкай! 
Лѣпи намъ была старая хатка,
Лѣпи шъ намъ была родная мамка!...“

Ды у поли жыта, ни яраца.
Казали—мой мужъ ни пъяница:
ІІрапйў коника шынкарыцца,
ІІрышоўшы дамбў, ды й хвалитца:
„Ой, жана, жана, прапйў я канй!
Бяры трубачки, намётачки,
Выкупа) коника съ абрбтачкай!
Кали вйкупшпъ, дамбў вядй,
А ня выкупишь,—сама ня йДи!“
— Ды мнѣ шъ. мужучокъ, ня першый разокъ! 
Надъ акбначкамъ настаялася,
Рукаўкбм’ь слёзакъ наўтйралаея.
ІІадалкбмъ нбжакъ наувивалася!...

На багѣтшо сястру, 2 
Тры наслы пасалѣють, 2 
Па мянё худббачку,
Па мянё бяздблницу —
Правъ людей наказали. 2 
А багатаю сястру, 2 
Сярбтъ поля пираймають. 2 
А мянё худббачку,
А мянё бяздблницу —
У хато на парбзя. 2 
А багатаю сястру, 2 
На кутъ пасаДили, 2 
А мянё худббачку,
А мянё бяздблницу —
Прбтиу печы на лаўца! 2 
А багѣтаю сястру, 2 
Виномъ мёдамъ пайли, 2 
А мянё худббачку,
А .мянё бяздолшіцу —■
Гаркбю гарйлицай! 2 
А багатаю сястру, 2 
На тры ночки ўшімають, 2 
А мянё худббачку,
А мянё бяздблницу —
ІІрбтиу ночки атправляють! 2 
Ды якгь нашла сястрыца,
Ды нкъ нашла, родная,

Тўжучы, бядуючы, 3 
Бѣлы ручки лбмючы: 2 
„Ды збярйтися, науки,
Ды збярйтися, звяры, 
Разарвйтя шъ вы мянё, 2 
Кабъ я боли ни хадйла, 2 
Сйрца евайго ни круншлаР 2 
Якъ учула сястрыца,
Якъ учула родная,
Надъ акбнцамъ сѣДіочы:
„Вы, браТитки—сакблики. 2 
СаДнТися на кбникау, 2 
Даганйтя сястрйцу, 2 
Ды вярнитя шъ вы яё! 2 
Пираймантя шъ вы яё, 2 
Якъ мянё пираймали, 2 
Ды гукайтя шъ вы изъ ёй, 2 
Якъ еа мной вы гукали!
Ды наеаДЙтя шъ вы но,
ГДѢ мянё вы саДили! 2 
Ды частунтя шъ вы яё, 2 
Якъ мянё наставали! 2 
Удиржайтя шъ вы яё, 2 
Якъ мянё уДиржѣли! 2 
Ды еьтялйтя пасътёльку, 2 
Якъ п мнѣ усьтилали! 2

ю
 ІО



У майго браТитки бясѣдачка.
У майгб браТитки вясёлая.
Ды занрасйў ёнъ у сто радй-

[ну, 2
Тбльки ни прасйў аднёй сяс- 

[трйцы,
Тольки ни прасйў гаратьнйды.

„Чаму. братитка. учырѣ ни нра- 
[ейў? 2‘‘

— Мая еястрйца. часу ня мѣ)”! 2 
„Было прыслѣтн хоть еалавенку, 
Было прыслаТи хоть пташычку: 
На маймъ дварэ паскакала бь, 2 
Щыраю прѣуду разказала бъ! 2

Ды братъ сястры пабаяўся, пабаяўся!
Изъ хдѣбамъ-сбльлю йехаваўся, нсхаваўся:
„Прымѣй, жала, ды хлѣбъ съ стала, ды хлѣбъ съ стала: 
А тамъ идётъ систра мая, систра май!
Нихай ина сама идётъ, сама, идётъ,
А то свайхъ дѣтакъ вяДеть, Дѣтакъ вяДеТь!"
— Ты, братитка, ни пужайся, ни пужѣйея,
Съ хлѣбамъ-сольлю ни хавайся, ни хавайся:
Я учбра вячэрыла, вячёрыла,
А сягбныш' пабѣдала, пабѣдала,
Я й сягбныш пабѣдала, пабѣдала,
Къ брату ў гбсъти паѣхала, наѣхала!

Систра брату пирогъ даётъ, пирогъ даетъ,
А братъ сястрў дамбў заветъ, дамёў завёТь:
„Наѣдимъ, сястръща, разамъ дамбў, разамъ дамбу!"
— А мой браТитка, мнѣ й тутъ дабрб, мнѣ й тутъ дабрб!

Въ чыстымъ поли карчбмка стайті. —
Дума тъ мая й думѣ, думѣ мая вялйкая!

У тэй карчбмца тры браТитки пъюТь, (припѣвъ)
Тры братятки пъюТь, ііъюТь и гуляютъ.
ІІершый братитка шапачку прапйў,
ИІапачку прапйў, вышаўшы, гбйкнуў.
Другій браТитка коника прапйў,
Коника прапйў, вышаўшы, свйснуў.
ТрэтьТііі братитка жбначку прапйў,
Жоначку прапйў, ручки сащапйу.
Прыгабў дамбўкй, дѣтачки плачутъ:
„Ой, татка, татка, гДѢ шъ наша мамка?“
— ТйхуТя, дѣтки, ды вы ни плачтя:
Вонъ ваша мати хустычки мйить!
Пашлй Дѣтачки.матки гляДѣти,
Идутъ дамбуки, Дѣтачки плачутъ:
„Ахъ, татка, татка, гДѢ шъ наша мамка? “

— Тйхутя, Дѣтки, да вы ни нлѣчтя;
Вонъ ваша мамка тилйтъ заганйиТь!
Пашли Дѣтачки мамки гляДѣти.
Идутъ дамбуки, Дѣтачки плачутъ:
,Ахъ, татка, татка, нѣтъ нашай мамки!"
— ТйхуТя, дѣтки, да вы ни плачтя: 
Пастаўлю хатку навіосинькаю,
ІІрывядў' матку малаДюсинькало!
„Згарй, татка, зъ новинькай хаткай, 
ПрапаДи, татка, згь маладой мамвай:
Лѣпшая была старая хатка.
Милѣйшая была родная мамка!"

Дума шъ мая, дума, дума май вялйкая!

Ды ў гарбдя ялйначка,
Ды за гарбдамъ сосна, 
Хоть я ияі'о, висялюся, — 
Майму сэрдячку тошна? 
Злыя люди и. сусѣди

На мянё налигають,
Зямліо маіо пашынячку 
Па загону разганяюТь, 
Дѣтакъ майхъ малюсішъкихъ 
Па сусѣДяхъ разбираютъ.

ч Д. Заулки, Диснен. у. Отъ кр. Ѳедосьи Кази-
міровой, Магдалины Тимофеевой и Елисаветы 
Степановой зап. кр. Степанъ Пияипенокъ,



Свадебный обрядъ.

А. Витебская губернія.
Витебскій уѣздъ.

Молодой парень, задумавшій жениться, проситъ своего ближай
шаго родственника или другого какого-нибудь уважаемаго человѣка 
быть его сватомъ. Наканунѣ воскресенья, поздно вечеромъ, они ѣдутъ 
сватать намѣченную дѣвушку. Войдя въ хату, они заводятъ посто
ронній разговоръ и среди него заявляютъ хозяевамъ, что пріѣхали 
купить у нихъ одинъ товарч>. Родители, конечно, догадываются, о 
какомъ товарѣ идетъ рѣчь, и если ничего не имѣютъ противъ же
ниха, то стараются продлить посѣщеніе свата. Тогда сватъ косвенно 
спрашиваетъ согласія у дѣвушки. Послѣдняя хотя бы и желала при
нять предложеніе, обязана въ это первое посѣщеніе сватовгь отказать 
имъ,—иначе „ее люди асудють".

Чрезъ недѣлю сваты пріѣзжаютъ вторично. Дѣвушка даетъ имъ 
понять, что она непрочь выйти за жениха замужъ. Тогда сватъ уго
щаетъ родителей привезенной съ собою водкой и снова уѣзжаетъ.

Пріѣхавъ чрезъ недѣлю въ воскресенье въ третій разъ, сваты 
требуютъ отъ дѣвушки „вѣрное елово“. Получивши его, они ставятъ 
на столъ свою водку, мать подаетъ на закуску яичницу и посылаетъ 
за родными „ны занбины, выпивать мыладуху“. Всѣ пыотъ за здо
ровье дѣвушки, закусываютъ и поютъ:

Зыручйли дѣ|ку, Богъ намъ даў,
ТІротйў пынядѣлку, Богъ намъ даў!

Съ этихъ поръ парень получаетъ названіе „мыладеіща", а дѣ
вушка—-„мыладухи", а оба вмѣстѣ называются „мыладыми".

Въ четвергъ передъ вѣнцомъ сватъ съ молоденцемъ ѣдутъ къ 
молодухѣ „съ шічонкый", то есть варенымъ мясомъ, и „съ чиравн- 
ками", въ подарокъ отъ жениха невѣстѣ. Снова приглашаются родиые 
и знакомые, сватъ ставитъ на столъ привезенное мясо и водку, мать 
молодухи подаетъ яичницу. Невѣста садится около свата, который 
долженъ ее угостить водкой и мясомъ. Это называется „выкармли
вать мыладуху."

Предъ отъѣздомъ къ вѣнцу невѣсту одѣваютъ въ лучшее платье, 
потомъ берутъ хлѣбную дежу, ставятъ ее посреди хаты, застилаютъ 
вывернутою шерстью вверхъ шубой и на нее садятъ невѣсту. По
други невѣсты „быярки" расплетаютъ ей косы, причесываютъ и уби
раютъ голову цвѣтами и лентами. Послѣ этого ведутъ ее за столъ, 
стоящій ближе къ порогу. Здѣсь, за столомъ, Посрединѣ садится не

вѣста, по сторонамъ боярки, а противъ нихъ, по другой сторонѣ 
стола, „вечеринки", то есть братья невѣсты. Предъ невѣстою кладутъ 
на столѣ хлѣбъ, ставятъ овесъ, и ждутъ жениха.

Женихъ пріѣзжаетъ обыкновенно часа въ четыре ночи и остается 
на дворѣ. Въ хату же идутъ его „маріпалки", „намѣстники" и „дру
жина". Здѣсь они одариваютъ деньгами боярокъ и вечерниковъ и 
тогда приводятъ въ хату жениха. Женихъ идетъ за столъ къ не
вѣстѣ и тамъ ихъ „перекручиваютъ" три раза другъ съ другомъ, 
послѣ чего, съ музыкою впереди, ведутъ за другой столъ, стоящій на 
кутѣ. На главномъ мѣстѣ, подъ образами, садится старшій сватъ же
ниха. Своею водкою онъ угощаетъ присутствующихъ, а затѣмъ сватъ 
и отецъ жениха „жёнють гарэлку", то есть до трехъ разъ сливаютъ свою 
водку въ общую чашку. Послѣ этого мать невѣсты приноситъ на вѣкѣ 
хлѣбной дежи куски полотна, называемые намётками, и одариваетъ 
ими каждаго изъ дружины жениха. Тѣ за это кладутъ ей на крышку 
деньги. Затѣмъ всѣ встаютъ изъ-за стола. Женихъ и невѣста стано
вятся предъ образомъ па колѣни и молятся. Одновременно молятся 
и всѣ присутствующіе. Затѣмъ молодые съ боярками и дружиною 
уѣзжаютъ къ вѣнцу.

Оставшемуся свату теща подаетъ яичницу, а сватъ приглашаетъ 
ее, тестя и членовъ семьи къ столу и угощаетъ ихъ остатками при
везенной водки. Затѣмъ сватъ уѣзжаетъ домой.

Послѣ вѣнца молодые съ дружиною и съ музыкою заѣзжаютъ 
но пути въ какой-либо постоялый дворъ, бывшую корчму и т. п. и 
тамъ завтракаютъ. До вѣнца же женихъ съ невѣстою обязательно 
должны поститься. Во время завтрака бываютъ и танцы.

Послѣ завтрака молодые разъѣзжаются по своимъ дворамъ и
тамъ каждый въ отдѣльности „гуляютъ виеельля пыотъ, закусы
ваютъ, танцуютъ. Вечеромъ приглашаются родныя и знакомыя жен
щины „на кырывай". Пдя въ домъ, онѣ несутъ съ собою сало, муку, 
крупу, овесъ, и дарятъ это хозяйкѣ дома. Та угощаетъ ихъ водкой. 
Послѣ этого женщины начинаютъ „утварять кырывай", причемъ 
поютъ слѣдующую пѣсню:

Мятелицу тончить,
Сусѣдушыкъ просить:
„Сусѣдушки май, хадйтя ка мнѣ,
Къ найму дитяти,
Кырывай учиняти!"

А чія то матка 
Па вулуіпки ходить, 
Мятёлицу тончить? 
Ганулькина матка 
Па вўлушки ходить,
Эта же пѣсня, съ соотвѣтственными измѣненіями, поется и въ

домѣ жениха
Затѣмъ каравайницы зовутъ мать и ноютъ:

Быславй, мати, Ручными биленькыми, ■
Ды сваймў дитяти Оъ лирсънями зылатбнькыми!
Кырывай учиняти,



И несутъ тѣсто на пень. Потопъ садятся въ рядъ, и долго и 
много ноютъ пѣсни нескромнаго содержанія. Послѣ этого берутъ тѣсто 
съ печи, мѣсятъ его и снова ставятъ на печь. При этомъ поютъ:

Расьтй,' расьтй, кырывай, Вышы нёчи зылатбй.
Вышы стылпа мидйныга, Выпгы нашые мыладбй.
Когда тѣсто подойдетъ, берутъ его въ третій разъ, размѣши

ваютъ, и лѣпятъ разныя фигурки, по двѣ вмѣстѣ; потомъ всѣ отн 
фигурки соединяютъ щепочками въ одинъ общій каравай. ІІрн этомъ 
поютъ:

А нашъ гысныдарь у бабрэ, А гаспадйиька у лйсыхъ,
Прынясеть гарйлки у вядрэ, Прынясбть закуски у мйсыхъ.

Хозяева ихъ угощаютъ. Потомъ хозяйка приноситъ лопату и 
посыпаетъ ее овсомъ. Каравайницы кладутъ тогда на лопату заго
товленный каравай и поютъ:

Купцы ѣдуть изъ Мигилёва,
Зылатый абручъ вязуть,
Ны нашъ кырывай кладутъ.

При этомъ раскатываютъ тѣсто на подобіе обруча и кладутъ на 
каравай. Тогда два молодыхъ парня берутъ лопату съ караваемъ и 
сажаютъ его въ печь, а лопатой стучатъ въ потолокъ для большей 
„фатыги“. Послѣ этого каравайницы берутся за руки и пляшутъ, 
припѣвая при этомъ плясовыя пѣсни и припѣвки-частушки.

Когда каравай испечется, его вынимаютъ изъ печи, кладутъ на 
вѣко хлѣбной дежи и передаютъ двумъ иди тремъ парнямъ, которые 
несутъ его въ амбаръ. Каравайницы идутъ вслѣдъ и . поютъ:
ІІытаўся кырывай у ішряпёчи: У малыя дьвёрцы ня ўлЬзу,
Куды сьтешка да клѣти? А ў вяликія якъ шьпо (шыо).
А я и рыгать и быгатъ,—

Поставивъ въ амбарѣ каравай, пьютъ тамъ водку и, возвра
щаясь въ хату, поютъ:

А мы были ў клѣти, Пива пивнйцы,
А вйдили три рэчи: И мёду шкляньнйцы!
Сыру палицы,
Теперь начинается самая свадьба. На столъ кладутся четыре 

булки хлѣба, но возможности крестообразно. Отецъ невѣсты (или же
ниха) и сватъ становятся по концамъ стола, берутъ въ каждую руку 
но булкѣ и ударяя одну о другую, говорятъ другъ другу: „Оьтири- 
гайся, сватъ, а то я тябе убъю!“ А другой отвѣчаетъ: „Гляди, ты
сьтиригайся: а то я тябе убью!‘; Этотъ діалогъ повторяется три раза. 
Затѣмъ на лавкѣ за столомъ разстилаютъ вывернутую шубу, садятъ 
на нее невѣсту и начинаютъ ее надѣлять: сначала родители, потомъ 
родственники, наконецъ и всѣ присутствующіе. Каждаго изъ надѣ

ляющихъ отецъ угощаетъ водкой. Послѣ надѣла ужинаютъ, а Затѣмъ 
танцуютъ и ноютъ въ ожиданіи жениха.

Когда пріѣдетъ женихъ, невѣста снова садится на вывернутую 
шубу, но за столомъ, который ближе къ порогу; боярки и вечерники 
занимаютъ возлѣ нея свои обычныя мѣста. Изъ дружины жениха 
сначала входятъ только два свата; они несутъ свою шубу и выку
паютъ невѣсту у боярокъ н вечерниковъ. Выкупивши, одинъ изъ 
сватовъ обмахиваетъ невѣсту два раза своею шубою. Боярки въ это 
время поютъ:
Сьтиригаіітиея, быяры, Ашъ ина лятйть съ падпблъля.
Ліітйті, шуба съ-пыдъ гряды. Кали шъ авечча—аткйнимъ,
А мы шъ думши—саббльля, А кали саббльля—накрьшмъ!

Сватъ обмахиваетъ невѣсту въ третій разъ и накрываетъ ее. 
Затѣмъ сваты уходятъ на дворъ, ставятъ свою дружину въ поря
докъ, а жениха впереди, и ожидаютъ. Мать невѣсты надѣваетъ 
шерстью вверхъ шубу, беретъ жестяную кружку съ водою, насыпаетъ 
въ нее овса и выходитъ въ сѣни на встрѣчу зятю, который стоитъ 
за порогомъ сѣней. Подойдя къ порогу, теща и зять „витаютца“ 
другъ съ другомъ, то есть привѣтствуютъ другъ друга тремя покло
нами. Потомъ зять беретъ у тещи кружку, бросаетъ ее назадъ черезъ 
голову и старается схватить тещу за руку и вывести ее на дворъ. 
Если ему удастся это сдѣлать, тогда женихъ съ дружиной идетъ съ 
музыкой вслѣдъ за тещей въ хату; въ противномъ же случаѣ „ви- 
т4ныщ“ начинается сначала, и дружинѣ долго приходится ожидать на 
дворѣ.

Войдя въ хату, дружина подводитъ жениха къ невѣстѣ, кру
житъ ихъ три раза другъ около друга и ведетъ „за кутній столъ", 
гдѣ молодыхъ садятъ на вывернутую шубу, чтобъ богато жили.

Пріѣхавшимъ подается угощеніе. Послѣ этого начинаются танцы. 
За танцами снова слѣдуетъ угощеніе. Потомъ теща ведетъ молодыхъ 
въ отдѣльное помѣщеніе и тамъ угощаетъ ихъ особо лакомствами. 
Послѣ новыхъ танцевъ начинается обѣдъ, который тянется нѣсколько 
часовъ. Молодежь снова начинаетъ танцевать, а потомъ невѣсту са
дятъ за столъ съ сватьями, и теща каждую сватью даритъ наметкой. 
Сватьи вскакиваютъ на лавки, плещутъ въ ладони и поютъ:

Динькую, сватька, динькую А што тбнинька прядала,
Зы намётычку танкўю, А што бѣлинька бялйла,
А што ранинька устывала, А мяне, сватьку, дарила!
Послѣ этого братъ невѣсты расплетаетъ ей косу, за что ему 

отпускаютъ въ рюмку съ водкой монету. Выпивъ водку, онъ выни
маетъ изъ рюмки монету и быстро вспрыгнувъ ня столъ, брызгаетъ 
въ лицо свату оставленной во рту водкой, ('ватъ долженъ его нака
зать за это кнутомъ, который онъ держитъ для этого случая въ ру-



кахъ. Но по большей части ему ото не удается, такъ какъ братъ 
невѣсты быстро спрыгиваетъ со стола и убѣгаетъ ивъ хаты подъ 
общій хохотъ и насмѣшки надъ сватомъ.

Послѣ этого начинается „тревога". Надо собираться везти не
вѣсту къ свекру. Мать снова ведетъ молодыхъ въ „истопкѵ“ и тамъ 
еще разъ угощаетъ ихъ.

Вернувшись въ хату, молодые становятся на колѣни предо, 
образами и молятся. Потомъ кланяются земными поклонами отцу и 
матери и благодарятъ ихъ за хлѣбъ, за солъ. Невѣста кромѣ того 
кланяется всѣмъ своимъ гостямъ.

Сватъ жениха выкупаетъ постель невѣсты и несетъ ее на те- 
лѣгу. За нимъ идутъ сватьи и поютъ:
Ня хлѣбъ мы ѣли—скарйяки, Ня хлѣбъ мы ѣли—пампушки,
Нясйтя, сватбчки, пяринки! Няситя, еваточки, падушкн!

Вслѣдъ за симъ ведутъ невѣсту, садятъ ее на телѣгу поверхъ 
постели и готовятся отъѣзжать. Мать невѣсты надѣваетъ въ это 
время вывернутую шубу, беретъ въ подолъ овесъ и обходя три раза 
вокругъ сидящихъ на телѣгахъ молодыхъ и дружины, обсѣваетъ ихъ 
овсомъ—чтобъ молодые богато жили. Потомъ она снимаетъ шубу и 
разстилаетъ ее шерстью вверхъ въ самыхъ воротахъ, чтобы молодые 
черезъ нее переѣхали, и креститъ, благословляетъ путь. Поѣздъ на
конецъ трогается и невѣста бросаетъ на обѣ стороны своей телѣги 
баранки, которые подбираются присутствующими дѣтьми и старухами.

Отъѣхавъ съ четверть версты, сватъ останавливаетъ поѣздъ и 
возвращается назадъ. Здѣсь онъ беретъ миску и ложку невѣсты и 
несетъ на телѣгу. Тогда уже уѣзжаютъ.

Когда поѣздъ пріѣдетъ въ домъ жениха, родители его встрѣ
чаютъ молодыхъ съ хлѣбомъ-солью, благословляютъ и ведутъ въ домъ 
вмѣстѣ съ дружиною. Здѣсь всѣ садятся за столъ и угощаются. Та
кія угощенія повторяются три раза; въ промежуткахъ между угоще
ніями происходятъ танцы. Въ это время пріѣзжаютъ и „вечерники".

Въ концѣ лира свекруха уводитъ молодыхъ въ амбаръ и тамъ 
угощаетъ ихъ сладкой водкой—чтобы оны любили другъ друга и 
чтобы жизнь ихъ была сладка, а затѣмъ оставляетъ однихъ.

Спустя нѣсколько часовъ молодой съ дружкомъ берутъ бутылку 
красной сладкой водки, перевязываютъ бутылку красной лентой и 
ѣдутъ кт, тестю. Тутъ женихъ благодаритъ тещу за дочь и угощаетъ 
сладкой водкой. Теща перевязываетъ зятя полотенцемъ черезъ плечо.

Когда женихъ уѣдетъ, нриданки приготовляютъ кубелъ съ при
данымъ и везутъ его къ молодымъ съ пѣснею:

Щибячй, сылавей, щибячй, У тбя пахмельля, дѣ мётъ пъють,
Намъ дарбжиньку укажи У тоя вш-Аиг,ля. дѣ насъ ждутъ.
У тбя сялб висяло,

Когда привезутъ приданое, молодую переодѣваютъ въ женскую 
одежду, снимаютъ вѣнокъ съ готовы и надѣваютъ чепчикъ. Молодая 
при этомъ упрямится, нѣсколько разъ срываетъ съ головы чепчикъ 
и бросаетъ. Молодой долженъ поднимать его.

Переодѣвши молодую, -накрываютъ ихъ обоихъ полотномъ и ве
дутъ къ гостямъ. Гости садятся за столъ, а молодые становятся въ 
концѣ стола и угощаютъ гостей. ІІриданки въ это время застилаютъ- 
столъ чистой скатертью, вынутой изъ кубда невѣсты, навѣшиваютъ 
на образа ея полотенца.

Нриданокъ надо угостить три раза, послѣ чего онѣ уѣзжаютъ 
домой.

Тогда приглашаются гости и каравайницы „дѣлить каравай". 
Этимъ свадьба и кончается.

Въ первый четвери, послѣ свадьбы зять приглашаетъ къ себѣ 
родителей невѣсты, а въ слѣдующее воскресенье тесть приглашаетъ 
къ себѣ молодыхъ и родителей зятя. Этотъ обычай называется „пе- 
резовами".

Пѣсня при отъѣздѣ къ вѣнцу.

Ня тёсынъ яваръ, ня тёсынъ, 
Тольки хырошб вытисанъ,
При дарбжыньцш пыстынаулёнъ 
Чирвбный калйиыіі апсажбнъ,

ІІІэрыми зязюлими апетаулёнъ. 
Ня вучішъ мблыдъ, ня вучинъ, 
Тольки хырашо ирибярёнъ, 
Мыладэй дѣвычкый пыдарёнъ.

При пріѣздѣ жениха съ дружиной.

„Стўкныла, грюкныла ны дварѣ, 
Выйди, мамухна, ти ни пу мянё?“ 
— Пы тябё, дачўшка, пы тябё, 
Хочуть тябе, дачушка, и узяти!

У нашига дружа 
ІІысярбдъ двыра лужа. 
Прилятѣли гуси 
А зъ Бѣлииькый Руси,
Стали яны вадў пити,
Абъ лёдъ крыльлимъ бити.
„А вы, гуси, вадў питя,

Рыгатыя, быгатыя 
Сыма сабѣ пійшна,
Худобушка лябёдушка,
Якъ у сади вишня.

„Скажи, мамухна, нима дитяти,— 
ІІышла на вулку гуляти!“
— А зачимъ, дйтитка, илгати,— 
Тэта шъ ты еядйшъ у хати!..

Крыльлимъ лёдъ ня битя!“ 
Пріѣхыли госьти 
Да съ чужэй жа валбсьти. 
Стали яны вино пити,
Куики абъ столъ бити.
„А вы, госьти, вино пйтя, 
Куикыу намъ ня бйтя!“

Когда привезутъ приданое бѣдной невѣсты.

Чіи кони ды каровы 
У си пыздыхали,
Маи жъ чёрныя бровы 
Николь ни линяли.

Щербинская вол., Витеб. у. Запис. 
г-жа Пороменская.



Свадебныя пѣсни Витебскаго уѣзда.
Когда женихъ пріѣзжаетъ отъ вѣнца.

Ай, радъ, радъ Ванюшка, Дамнўтку за ручку пыдиржау,
Што у новый царкбўкй пабываў, Зылатыя нярьетёнки пумшійў, 
На бѣлымъ рушничку пыстыяў, Красныю Дамнутку къ сабѣ ўзяў

При отъѣздѣ МОЛОДІ 

Святйўсн ясенъ мѣсяцъ, святйўся: 
Ванюшка у батюшки прасйўся: 
„ІІусътйтя мяне, батюшка, на ўсю

[ночь,

Когда молодые
Салбдкій каряшбкъ пастарнакъ:
Ёнъ у погриби зшіавау,
Ёнъ сабѣ мбрквинку злюбаваў, 
Яюбаваў, любаваў—сабѣ ўзяў!

ІГО къ молодой.
А къ абѣду я нызатъ пріѣду: 
Привязу скрыню и пяринѵ,
II мыдадую Лдіксандричку!"

за столомъ. у
Харбшый днтйна Мильлгінка: —■ 
Ёнъ у тещи начяваў,
Ёнъ собѣ дй.ўку злгобаваў, 
Любаваў, любаваў—къ сабъ ўзяў!

Когда везутъ

Ня голубъ бучйтъ на мори.
Ни галўбка у вазярѣ:
Кдичить-гукаить Мильлянка,
Ли ниравозу стоючи, 
ІІправбзышчка иросючи: 
„ІІиравозьничикъ маладэй,

При отъѣздѣ

Ясная заряначка,
Якъ зъ збрькай растанитца,
Л ь мѣсяцамъ спаткаитца.
Панду кала мѣсяца,
Тучкаю абаўюея,
Дбжджичкамъ абалышсн.
Зъ зорьками растянусь,
Зъ .мѣсяцамъ спаткаюсь.

юлодую къ свекру.

ГІадаіі пяравозъ залатйй!
Я жъ табѣ дбрага заплачу:
За еябе малайца—чирванца, 
За сваю дѣванъку сто рублей, 
За сваю дружыну—ііалтйну, 
За сватьтиньку—рублйну!“

молодой къ свекру.

Маладая ІІалаиёйка,
Якъ згь мамкаю растанитца, 
Съ сужанымъ спаткаитца. 
Найду кала столику,
Косками апущуся,
Слёзками абальлюся.
Зъ мамкай растануся.
Съ сужанымъ спаткаюся.

При пріѣздѣ молодого къ тещѣ.

Чпрнзъ боръ тёмншіькіп 
Ііхаў Мильлянка нъянннькій. 
Хмель я.мў галбўку разабраў, 
Конь ямў шубыньку разадраў, 
Пухавую шляныньку растаптаў. 
Зачўла-начўла дѣванька:
„Ня тужъ, ни бядуй, Мильлянка!

Ёсь сь чаго шубыньку пашьіть, 
Ёсь за што шапыпьку купить! 
Мы сьііцимъ краўца да дб.му, 
Пашыимъ шубыньку да долу, 
Даўгія рукаўцы да п&льцыў, 
І>гіор<)вт»тіі кауперъ на плечкпН

При врученіи невѣстѣ
А .Мпльлянка панамъ быў!
Ёнъ у гбради вянбкъ вйў,
А у новымъ гбради завйваў. 
Купляли мищанки —ни прадаў,

подарковъ отъ жениха.
Ёнъ сваёй ІІаланейкЯ дарма

[аддаў:
„Насй, мая ІІалаиёйка, здарбва, 
Ни скажу табѣ ни слова!"

Предъ отъѣздомъ къ свекру.
Катилася заряначка зъ заморья,
ІІрасйлася ІІалаиёйка зъ застбльля:
„Пусьтп, пусьти, мой сужанька, зъ застольля, 
Наглядѣть на таткина надворья!“
— А была жъ табѣ ўся нядѣлька привольна,
Было глядѣть на таткина надворья! с. Старое,

Передъ свадьбой.
Ай, вбсинь, вбеинь, 
Сватбў па вбеимъ,
А ка мнѣ пи водныхъ. 
Кабъ яньі нрабйлиси, 
ІІры мянё забылиси; 
Кабъ яны пагйнули,

Якъ мяне накйиули,
Я горя ныбралыся,
У поля ныганялыси, 
Сыбакъ ныманйлыся, 
Мальцыў ныдражнйлыся!

При возвращеніи отъ вѣнца.
А хула жъ табѣ, Божа, 
Што насъ иывиньчали, 
А мы попа ашукали, 
Дёшыва за шлюбъ дали:

Зы свай го мыладбга 
ІІуўтыра зылатбга, 
Зы сваіо мыладўю 
Капѣйку зылатўю.

Ѣхыла Адарка зъ-пыдъ винца, 
Пускала зблыта зъ рукыўца,
А за ей братилка пыдбйраў.

Ай, мамынька мыя,
А ўжо жъ я ни твыя.

Гырячыи слёзыньки прыливау. 
„Пыдбирай, братилка, пыдбирай, 
Гырячыи слёзыньки ни тиряп!"

А я тагб пана,
Съ кимъ я пывиньчана.

При пріѣздѣ жениха.
Крякнуў силязёнь на моры, 
Отызвалыся вўтычка ў вазёры: 
„Сйзыя мыя гылава,
„Ни хачў лятѣть съ азира,
,,3ь ёстаго бзира мўтныга,
„Зь естыга берига крутыга.“

Крйкнуў Сяргійка ны дварэ, 
Атызвалыся Адарка ў тирямѣ: 
„Бѣдныя мьія гылава,
„Ни хачў иТй сь Тирима,
„Зь естыга тирима нбвыга, 
„Атъ евайго татыньки рбдныга.

Когда молодые за столомъ 
Ны гарэ Дѣвынька садъ садила. 
Садйўшы садъ, гыварыла:
„Мамынька, родныя, пыливай мой садъ,



Пыливай мой садъ лпляішмъ видомъ, 
Абеыпай виныградъ бѣлымъ сахырамъ!"
— Дачўшка, радная, мыладйй рбзумъ:
Ты нальёшь зёлшіъ садъ гарючьшъ слизамъ, 
Абсынишъ виныградъ кручынкыю.

На моры гуеыныса купйлыся,
А ў иё гўсыныш пыталиси:
„Гусынька, шэрая, ти зябнуть ножки?'1
— ІІІтб ягъ бы я, штб жъ бы я, ды за гусь была, 
БІтобъ у мянё нбжыньки ны вадѣ зйбли?
У камбри дѣвынька прыбиралыся,
А ў иё Дѣвыньки пыталиси:
„Дѣвынька, мылыдая, ти жаль мамки?“
— Штб жъ бы я, іпто жъ бы я зы дитй была, 
Якъ бы я, якъ бы я ни жалѣла мамки?

При отъѣздѣ къ жениху.

Ай, хитёръ, му Дёръ Сяргѣйка: 
ІІа полю ишоу имглбіо,
А на дворъ узыйшбў вадбю,
А ў сѣни улѣзъ жьшдарёмъ,
А ў хату ўлятвў еыкалбмъ. 
Зыетаѵ дѣвыньку зы стадомъ,

По пути

Зыржали коники ны браду, 
Пачули нагоню пызаду,
Што братъ зы сястрбй гонитца, 
Гбнитца, гонитца, брбнитца: 
„Настой, швагрушка, ни ўйжжай, 
Дамъ табѣ коника варанца,

Дутымъ—бёрыгымъ дуда йшда, 
Кыла ’блбжыпку цымбйлы, 
б" Сяргѣйкіі ны дварэ пыстали, 
У Адарки дарбжіси пытали.

Разный узоры шшочъі, 
Жалысныи пѣсыш пяючы. 
Разный узоры пымшнаў, 
Жалыеиып нѣсьни пнрыняў, 
Красную дивйцу къ сабѣ ўзйў.

къ жениху.

Вярнй маю сястрыцу съ-пыдъ
[винца;

Дамъ табѣ ігбника при красѣ, 
Вярнй маю сястрыцу при касѢ; 
Дамъ табѣ шабильку при злбти, 
Вярнй маю сястрыцу при снбти!

„ПастбйТя, сваточки, ня смѣю, 
Пакўль винагрйдъ рассѣю, 
Сйніи васильки рыепашў,
Тады вам'ь дарбжку укажу! “

При отъѣздѣ молодого за невѣстой.

Узвйўся рой. ЛЯТѣТЬ хбчить 
б сырый борт, на салбдкій мёдъ. 
ЗлаДйўся Сяргѣйка, ѣхать хочить 
У тую дарбжку у тбнтынаю,

Па сваю дѣвыньку гадбвынаю, 
А ў тую дарбжку у ббйныю, 
На сваю дѣвыньку люббўныю.

• По пути
Нашъ Сяргѣйка кроликъ,
Надъ имъ вброіп, кбникъ,
Къ саду ныдъижжаиТь, 
ІІиряпёлыкъ стршяить,

Ни хатѣла зязюля 
Узлй сокола сяДѣть,
Съ-пыдъ ягб крыла глядѣть. 
Хуть ни хатѣла, ды сидѣла, 
Зъ-пыдъ яго крылб, глядѣла.
Ни хатѣлыся Адарки

къ молодой.
Пиряяёлку у юшку, 
Перья ны падуніку,

' Дѣвщнька на служку.

Кыла Сяргѣйки ея Дѣть,
Съ-пыдъ ягб шапки глядѣть, 
Хуть ни хатѣла, ды сядѣла, 
Съ-пыдъ ягб шапынькн глядѣла. 
Яго шапынька саббльля 
ВывиДить Адарку зь застбльля.

А дѣвушки, лябёдушки, чаломъ вамъ: .
Ти ни зылятѣла наша кўрычка вичаромъ къ вамъ? 
Наша кўрычка знакомая,—исъ хохломъ!
А еваТьТиньки, лябёдушки, чаломъ вамъ:
Ти ни зывязёна нйша дѣвушка вичаромъ кч> вамъ? 
Наша дѣвуйіка знакомая,—изъ вянкбмъ.

Чирявйчкп тапу, тапу,
Батька кажыть: „ящо куплю!“ 
Матка кажыть: „трясца,— 
Ляийлыся прясьТи! “
Зы мужука ни найду,

Зы шляхТица, якъ трапитца, 
ШлйхТицъ будить иілтатн: 
„А ти умѣить чытаТи?“
А я умѣла й забыла,
II кеёнжычку згубйла!

Кукувала кукушка ў барбчку, 
Прылажйўшы галбўку къ листочку. 
Ды кукуваўнш гыварйла: „Божа мой! 
„Хто жъ маё гнязьДёчко рызарйть, 
„Хто жъ май яёчки пыбярэть?“
— РызыряТь гнязьДёчко кышонікй, 
ПыбяруТь яечки иыстушки!
Плйкыла дявйца ў святлйцы,
Ды влачучы гыварйла: „Божа мой! 
„Хто жъ маю кбсыньку рыеплятёть, 
„Хто жъ яё дёнтами убярйть:"
— Рыеплятёть кбсыньку браТитка, 
УбнруТь устушки падружки.



Лятѣда сарбка щикычіі, 
Палюбйла Адарка смыркыча. 
ІІылядй-тка Адарка зы вяршокъ. 
Сядйть Сяргѣйка, якъ смарябкъ 
Пылядй-тка Адарка зы вакбшка,

СяДЙТъ твой Сяргѣй, якъ кошка. 
Наша Дѣвушка ланёнка.
А вашъ жанйхъ, якъ ваўненка, 
Наша д-вўка макыў цвѣтъ.
А вагаъ жанйхъ старый Дѣдъ. 

Мишковская вол.

Когда невѣсту садятъ на посадъ.
Ны тарѣ Марыотка садъ садила.,
Сыдя еадбчикъ, гыварйла:
„Устывай, мамухна, ранёшынька 
Пыливай садъ частёшынька!
Ты ни пыливай, мамухна. вадйцыю,
А пыливай, мамухна, еытйцыго:
Атъ вадйцы зёлинъ садъ той тёминъ будитъ, 
Атъ сытицы зелинъ садъ зилинѣтъ будить.

За варбтыми зелинъ садъ. 
Нихто у тымъ сади ни бываў, 
Адна Марыотка бывала, 
Чирвону рожу садила,
Синіи высильки еѣила,
Гибкій яавычки масътйла, 
Кырагбдъ дѣвычикъ садила, 
Стада гылубёй пріучила.

А іхуў Иванька еамъ-дисятъ, 
Пусьтйў коника ў зелинъ садъ. 
Чирвону роя?,у пытыптаў,
Синій высильки пыеырваў, 
Гибкій лавычки пылымаў, 
Кырагодъ дѣвычикъ разыгнаў. 
Стада гылубеи пыстрыляў, 
Мыладую Марыотку къ сабѣ ўзяў.

При пріѣздѣ молодого къ тещѣ. 
Стукнала, грукнала на дварѣ, 
Пыгляди, мамухна, ти ни пы мянё?‘; 
— ІІы тябё, дачушка, пы тябё!
„Ай, умѣй, мамухна, аткизать:
Скажы, мамухна, ў дварѣ нѣтъ,
А на синимъ мори платьти нпрёть“.

Ай пылъ, пылъ пы дарбзи, 
Пылъ, пылъ пы дуброви.
Пылъ у ноли пылуитца, 
гі’амъ Гришутка ваюитца,
Надъ имъ ягб братики дивуютца.

Шкода тибе, Настулька.
Што ты, хыраша,
Спулюбйла Гришутку гылыіпа: 
На чужьшъ кбнюку гарцуЕЕть,
^ чужыхъ ботикахъ танцуить,

„Братцы шъ вы май рбдныи!
А ни самъ я ваіЬюсь,—
Гасподь Бохъ ныда мною, 
Вбранъ конь пыда мною, 
Настулька пыдъ рукою! “ У

У чужёй шапыньки паклбны бьёть, 
Чужэй хустынькый слёзы трэть. 
А прі'ЬхуўшЕл дамбу—шусь далбў: 
Вынимай ласкўтьтя съ падкутьтя, 
Вынимай лахмбтьтясънодпбдьдя...

Ня гнйся, ни ламйся, калинъ-мостъ,—
Чиризъ тябё паѣдуть еемеотъ ваивбдъ,
А Гришутка ныпіірёдъ.
Нызадъ хустынькЕ,ій мыхайть:
„Стбйтя, пастойтя, сватбўя:
'Ги ў бару зязіЬля кукуить,
Ти ў лазѣ СЕЛлавёй іцибёчить?®
— А ни ў бару зязіоля кукуить,
А ни ў лазѣ еылавей щибечить:
Ета ееіъ твая Настулька пѣеинки пасть.

При выходѣ изъ церкви послѣ вѣнца,

Ай радъ-радёницъ Гришутка,
Што у новый царькбўкй пыбываў,
На тонкихъ рупЕничкахъ пыстыйў,
Мыдадўю Настудьку за ручиЕЕьку тшднрж&ў,
Зылатйи пярсьтёнки нымішяў.
Зылатбму пяреътёшіу змѣны нима,
Намъ жа зъ Настулышп сарбма ешмя.

Королевск, вол., Вит. у. Запис, Я. Соколовская.

Въ дер. Чернилахъ, королевской волости, предъ надѣленіемъ не
вѣсты подарками „етолбовой“ говоритъ слѣдуЕощуЕо рѣчь:

„ІІакуль я ды стуўба дабраўся, увесь мой насбў надраўея,
А пакуль узлѣзъ,—и другёй саусймъ разлѣзъ.
Тры гады падъ лаўкай валяўся, на ету свадьбу мшдйваўся,
Семъ гадбў на печки пыдъ грядкыми капт-вў, на ету свадьбу хатку. 
Міръ вясёлъ и домъ свящбнъ!
Въ етымъ дбми и хати ёсь атцй и мати,
Сёстры и братцы, вйдцы, Еіавйдцы, красный дивйцы и добрый мыладйцы. 
ІІ тыи бабылки, который еш мають еш карбўкй, ни кабылки,
Ны сабѣ дроўцы нбсють, у Бога щасьтя-дбли нрбсють.
Гбсьтики сызваныи, сыбраныи, дальныи-прыѣжжыи, ближніи-прыхожыи: 
Ближнихъ Бохъ прынёсъ, дальнихъ конь прывёзъ,
Каго кабылка дрывязла, а каго мамка на рукахъ прыняслй! 
Жбнычки—Божыи іечолычеш!
Усн гучали, крычали—на еты-пъ часъ пумуучали:
Мылыдая княгиня дрбсить пѣсьню пычать и ў звонки гусли зь:йграть! 
Панъ тысецкій ’), сынъ атёцкій, выявбда шдяхецкій!
Сядйшъ ты ны кутѣ, якъ сбкулъ у ГНЯЗЬДѢ,
Зырями абгарадйўшыеь, звиздами антбркыушысь!

г) Обыкновенно, крестныіі отецъ молодой невѣсты, распоряжающійся на свадьбѣ.



Пиридъ таббй зыдатьш кубки зъ мядбмъ, а я еяджў зы сухимъ стауббмъ: 
Жывотъ якъ дбшка, гылыва якъ лукбшка.
Горла якъ тросъ, языкъ якъ косъ!
Ти ни дали пъ винда, а на закуску блинца,
Горла прымачйть и языкъ паўчйть,—
Тады пъ я ящо што-нибуть можа скызаў бы!
Ни за етымъ кйзымъ, а за трётимъ разымъ:
Блугуславйтя мыладэй княгини пѣсъню иычать и ў звонки гусъли

[зайграть!
Ни я васъ прашу, а мыладая княгиня просить, галбўку клонить!

Всѣ присутствующіе отвѣчаютъ: „Богъ блугуелавйть!"
Тогда столбовому даютъ два пирога. Онъ беретъ ихъ по одному 

въ каждую руку, плещетъ ими и ноетъ:
Святый Ііузъма-Димьянъ, скуй намъ свадибку!

Затѣмъ всѣ поютъ:

Мѣсяцъ сына жэнить, Ирасутка дачку аддаеть!
Зорынька дачку аддаеть! Данилка у радысьти,
Данилка сына жэнить, Прасутка у жілысьти.
Вт, куринской вол. витеб. у. эта рѣчь говорится „на запивкахъ41 

въ субботу вечеромъ. Текстъ ея здѣсь слѣдующій:
ІІакуль ды крывати дайяібў, троя шылудёй знайшбў.
Пакуль на столпъ узыбраўся, нысавбкъ мой пыдраўся.
Столпъ батька, печка матка! вы гряды, гряды, дайтя рады:
Якъ лѣснику иычать, у скрппычку зыйграть, вичарйнкп завёеь!
У пйри вясёламъ, у доми свящбнамъ ёсь атецъ и мати,
Сёстры и браты, и малый рпбяты.
Тиха! Тйхыя биеѣда на етый часа,, на ётыю гадішу!
Ни я шъ прашу, просить хызяинъ дымавэй, хызяйка дымывая, шіясь

мыладэй,
Сёрцымъ пакёриымъ, галбўкай йакдбннай!
Л вы шъ, госьтики сыбраныи, сызваньш,
Влижніи прихбѵкыи, дальній прііжжыи,
Каго кабылка визла. каго матушка шісла,
А хто ббкымъ катйўся, на ета вясёлика сшшпіўся,
Семъ лѣтъ у пыдлавыччу выдйўея и той ііа ста вясёльля пысшшгаўся! 
Ты панъ тысбцкій, выявода шляхецкій!
Сядйпіъ ты ны кутѣ, якъ сбкылъ ны гнязьді:
Збрими абгырадйўся, вббалакамъ пыдпыйсаўся, м-ьепцымъ накрыўся. 
Сядйшъ ты зы тясбвымгі сталями,
Зы ярыми свичами, зы бильчастыми скатиртями,
Зы разными закусками, зы разными напитками:
У васъ на лѣвый стыраньг идетъ винныя рака, по правой гарѣлышныя, 
А я сяджў, бидьняга, зы сухимъ стадномъ!

Жывотъ мой якъ доска, а гылыва якъ лукошка,
Зубы якъ трось, языкъ якъ косъ.
Ни магу гыварйть, май горла балйть,
Капъ пыднясьлй чарычку винца, а кбушычикъ пйўца: 
Ящо пъ пару словъ нрйбавйў.
Кыда есь слуги—слугамъ (творит. множ.) пыдашлй!
А нѣтъ слухъ—самъ пыднясй!
Ня сўкны шумятъ, ня боты скрипятъ—
Такёй гыспадшгь, якъ и я!...

И поетъ:
„Овятйй Кузьма—Димьяиъ, скўйтя свадипку намъ!-1

же въ субботу поютъ родителямъ невѣсты:На вечеринкѣ 
Ни сядй, бабрйща, у крутымъ би-

|рязѣ,
Вынасй трусбчикъ ны биряжбчикъ! 
„Ни сяди, Якупка, у бясѣди, 
Сурюжай свадипку КулинкинуГ 
— Мнѣ ня вѣка, викувбть— 
Свадьбу сургожать:
НываріЬ я пива девить варбў,

Дисятый варъ гарблки станъ! 
„Ни сядй, Алёнка, ў бясѣди, 
Сурюжай свадипку Кулинкину!” 
— Мнѣ ня вѣкъ викувать— 
Свадипку сурюжать:
Ныпяку тіирагбу девить пячей, 
Дисятую печь—нирнпёчинку.

Предъ отъѣздомъ къ вѣнцу.
А ў суботку ибзьнішька,
А ў нядѣльку ранинька 
Попъ на іотришо звонить,— 
Дяўчбнка вяибкъ уеть.
Мала стала красычикъ,
Пысылала татухну 
У зёлинъ лухъ пы калину.
Тату хна блйжы—
А калинка—вйшы,

А ў сади, ў сади, въ агарбди, 
Схувалыеь дяўчбнка у красныхъ. 
Искала мамухна—ни нышла,
И зыплакыушы у дворъ пышла.

Когда ѣдутъ
А ўдарьтя у два званы, у кы- 

[лыкалй.
Садйтись, сватбўя, ўсй на кбни: 
Паѣдимъ, сватоўя, у новый гбрытъ,
А ў новымъ гбрыди дяльбў дѣлють:
То тамў, то сямў па конику, 
Напты.му мальчйшки ўсё налуччіи.

Татухна пристунаить—
Калинка атьтьвитаить. 
Пысылала мальчишку 
У зелинъ лухъ бы калину,
Пы салбткую малину. 
Мальчишка блйжы,—
Калинка нижы,
Мальчишка пристунаить, 
Калинка расьтьвитаить.

А ў сади, ў сади, въ агарбди, 
Схувалыеь дяўчбнка у красныхъ. 
Нскаў мальчишка и нашоў,
Ёнъ зъ радысьти у дворъ пашбў. 

къ вѣнцу.
Паѣдимъ, сваточки, ў нову царь-

[кбўку.
А ў новый царькбўкй дяльбў дѣ-

[ліоть:
То тамў, то сямў пы дяўчонкй, 
А яашыму мальчшнки ўсб на- 

[лўччій.
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Когда ѣдутъ отъ вѣнца.
Ѣхыла дяўчонка съ-пыдъ винца; Ны шадкбвую шітычку. 
Рассьіпыла золыта зъ рукыўца, „А вой, дачушка,—ня увижу.
Звала мамухну пыдбирать Зы жалыстыо пи магу!"
Ны тисовую лавычку, —

Звичарйлыея ны дварэ, 
Сназнйўся мальчишка у дварэ, 
А ягб дяўчбнка даўнб жджёть. 
ІІыслалы-пъ паслы—ня сьмѣю, 
Ныпиеалы-пъ письмо^ ня Умѣю, 
Сыма бы пышла,—баюся,

Начинальная.

А святый Кузьма-Димьянъ,
Скуй намъ свадибку, сужбнуго, 

[ряжбную!
Мая свадибка суряжбная,—
Я никла ішрагбў девить печикъ, 
А дисятую прыжэньчнкыў,
Я варйў девить вйраў пива.

Сиротѣ.

А Сахвёйкинъ та татка,
Ёнъ прасйўся у Бога,
Да и ў Духа святбга:
Атнусьти минё, Божа,
Да и съ неба на землю,
Па зилѣзнаму пруточку,
Па шаўкбваму платочку!
Яму Ббжынька гавбрнть:
Я и ўчёра тамъ быў,
На вакбшычку сидку,
И ў вакбшычка глидѣѵ: 
ІІрыбярёна Сахвейка, якъ па

мятка,
ІІысажбна, якъ дитятка, 
Баслаўлёна, якъ сиротка.

Кукувала зязюлька ў садочку, 
ІІрйлажыўшы гадбўку къ лис

точку:

Дбўгыя дарбшка—ўстамлюся.
На тый дарбги старбжа.
Тая мянё старбжа сыймаить,
Па русый касі узнаить.
Была ета косынька пыдъ вяицбмъ 
Съ разудалинькимъ мылайцбмъ. 

Куринская вол.
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.,Булб ў минё гниздечка савйта, 
Булб ў мине иечка знясёна,— 
Аткўль узяўся сызый арёлъ, 
Енъ маё гішздёчка расканаў, 
Енъ маё иечка раздуўб^ў! 
Плакала дявйца ў спятлйцы, 
Нрйлажыўшы галбўку къ баж-

[нйцы:
Быў у минё вянбчикъ савйтый, 
Былй ў мине иадружки сабраны, 
Атіфть узяўея Григорка,
Енъ мой вянбчикъ разарваў, 
Енъ майхъ падружыкъ разагнаў, 
А минё младу къ сабѣ ўзяў!

Сиротѣ.

Пахадй, Сахвейка, па хатаііыш, 
Нагляди, Сахвейка, па родинки,— 
Ти ўся родинка собралася?
А ўся родинка сабралася,— 
Тольки нѣтъ рбднага татки,— 
Замкнуўся татка у три замочки: 
Первый замбчикъ—бѣлый гра-

[ббчикъ,
Другій замочить—жбўтый пя-

[сбчикъ,
Третій замочикъ—траўка му-

[раўка!
Узьнимйтися, буйныя вѣтры,

Прайдйтя, дробныя дбжджы, 
Газмыйтя жбўтыя пяскй, 
Аткрййтя грабавыи доски, 
Узьнимйтя майгб татку!

Сиротѣ.
Ўстунйла Сахвейка на парбгъ, 
Махнула хўстынькый шшярёдъ: 
Раступйтися, ввесь народъ,—

Буду сваей родинки кланитца, 
Буду свайго татухну тямитца!
Усю сваю родинку прайшла,— 
Рбднага тйтухны ни нашла. 
Галбўка жъ мая въ вянбчку,— 
Нѣтъ майгб татухны ў дамочку; 
Галоўка мая у цвѣти,—
Нѣтъ майго татухны у сьвѣти!

Дйўная тая бярёза, на нривблійку стаяла,
У сихъ въ сабѣ пташычикъ збирала.
Мижа пташычикч. зязюлька, сильна-жаласна кукувйла. 
Дйўная тая камора, насярёдъ рйнычку стаяла,
У сихъ къ сабѣ дѣвачикъ збирала.
Мижа дѣвачикъ Сахвейка сильна-жаласна плакала

Ни стриляй, Григорка, ў щирый боръ,
Ты жъ стриляй, Григорка, къ тёщи на дворъ!
А ў тещи на дварэ три старбжыньки:
Першая старбжа у варбтахъ етайть,
Другая старбжа пыеярёдъ двара,
Трёті.тіи старбжа ниридъ ^аначкамъ.
Ласкавая тещухна пы сянёхъ ходить,
Бѣлага либидй на рукахъ носить,
II Іэрую утинку за сабой водить,
Бѣлую лябёдку на рукахъ носить.
Бѣдинъкій либядёкъ Григорка,
Бѣлая лябёдка Сахвейка.

Закданатйўея Григорка,
А ў паўдарбжкй ўкхавтпы,
Падъ сасбнкый стбючи:
„А саебнка-жъ мая зялёная,
А галбўка-жь мая бѣдная:
Што май коники ня пыоть, ни

[ядугь,
Толька стоя ржутъ? “
— Ни клапатйся, Григорка:
Я твайхъ кбнйкаў накармлю,
На раньній расѣ у вавсѣ,
А па вячёрній расѣ ў ичмяніо, 
На Дунай паганго—нанаю,
У тисовую стй,инку заганш,

Накладу сѣна ў калѣна, 
Насыплю аўсб, да пайса.

Катйўся мйсячикъ катйўся, 
Григорка у татки прасйўся: 
Пусьти мине, татка, на ўсю ночь, 
Заўтрй къ абѣду пріѣду, 
Прйвязў скрйньню й пярйну,
И маладу Сахвейку:
Табѣ, татухна, иаслушка,
А минѣ татухна, жанушка;
Табѣ будить пить надавать,
А минѣ будить пасьтёльку слать.



гВхаў Григорка на канй:
Милыи май шанкарй,
Ти ня вы пирявбзъ занялй?
Я за пирявозъ заплачу,—
Ўсё сваей дружыны ни змачў!
Я за дружыну рублйну,
Я за сватьтиньку палтйну,
За сябе малайцѣ чарванца,
Я за сваіЬ жану тысячу!
Хуть я дбрага заплачу—
Сваей дружыны ни замачу.

Тонкая дйряўцб клянйнка,
Ў лясу стайла, шумѣла,
Дарбгый шила—звинѣла,
Къ варбтамъ пришла—гаварйла: 
Выйди, выходи, Сахвейка, 
Пакажы клянйнки дарбжку!
— Нёкали, клянйнка, некали,— 
Загадаў Григорка работу: 
Баравыя васильки садйть,— 
Чарвёную рожу щипать,

Гибки лавачки масьтйть, 
Тисовыи столики станавйть. 
Виномъ кўбачки наливать! 
ІІріѣхуѵ Григорка самъ—дисятъ, 
Пусьтиѵ кбникуѵ въ зелинъ

[садъ,
Конь тыи василькй пасарваў, 
Чарвоную рожу сыщипау.
Гибки лавачки патаптаў, 
Тисовыи столичкн лаваійў.
Зъ виномъ кубачки пабярнўў. 
Красную Сахвейку къ сабѣ ўзяў.

Ай, тоика-тбика сасбнка!
Аттагб тонка, што у бару! 
Служыў Григорка караліо, 
Выслужыў заслугу дарагўю, 
Вараибга каня сь сядлбмъ, 
Красную Сахвейку зъ вянкбмъ. 
А мнѣ иа канй ни вуювать,

А съ Сахвёйкато вѣкъ викувйть.

Хвалилася калина надъ рякбй: нихто мииё ни дастаішть за вадбй, 
Нихто майхъ суччійкаў ня’блбмить, нихто маихъ лйсьтйкаў ня’батрэть, 
Нихто майхъ йгадакъ ня'тщипнёть!
А ўчуў жа ета зелинъ дубъ, на зядёной дубрави стбючи:
Я тябё, калина, дастану за вадбй, я тиаё суччійка абламлю,
Я тваё лйсьтійка абатрў, и тваю ягадку атщинну!
Хвалилася Сахвейка у татки: нихто минё ня вбзьмить атъ татки, 
Нихто маёй красаты ня’батрэть, нихто каёй натуры ни нирямѣішть! 
А у чу у жа ета Григорка, у татки на дварэ стоючи,
На вараномъ конику сѣдючи:

Ни хвалися, Сахвейка, у татки: я тибе вазьмў атъ татки,
Я тваю красатў абатрў, я тваіо натуру ииримяпіЬ!

Хадила кбзанька па бару, прасйла ина сабблю;
А такій-жа сякій саббля, вывиди минё сы бору!
Ужо-жъ минѣ у бару надаѣла,—
ІНышками ножыньки скалбла, чащбй глазыньки вйдрала! 
Хадйла Сахвейка па дварў, прасйла ина Григорку:
А такій жа сякій Григорка, вазьмй жъ минё атъ татки! 
Ужо-жъ минѣ ў татки надаѣла:
Мелинъ ручиньки атарваў, карбмисилъ илечиньки атламаў.

Дѣванька на дворъ узъижжала, 
А ў не мамухна патала:
„А ти громка званы зьвинѣли, 
А тп ярка свѣчи гарэли,
Ти гласна папы сьиивали,
Якъ васъ маладыхъ випьчали?“
— Ай, громка званы зьвинѣли, 
Ай, ярка свѣчи гарэли,
Гласна папы сьпивали, 
Щасьлйва маладыи стаяли!

ТЗхаў Григорка кала гаю, 
Выскачиѵ заинька съ-падъ гаю. 
Стаў ягб Григорка пужати,
Стаў ямў заинька пиняти:
„За што минё,Григорка,ганяишъ: 
Ти я та бъ дарожыньку пирябігъ, 
Ти я табѣ кбнйкуў паўпўдйў,
Ти я табѣ дѣваньку йагўдйў?
— ІІирябѣгъ дарожку шэрый

[воўкь,
Паўпўдйлй кбішкуў жарябцы, 
Пагудили дѣваиьку малайцы! “

Разгарѣлася калина,
ІІирядъ збріго стбючи.
А туційў витярбкъ—ни ўтушыў: 
„А я тибе, калина, ни ўтушў,— 
Утўшыть, ня ўтўшыть драбёнъ 

[дожджъ!“
Якъ расплакалась Сахвейка, 
ІІирядъ мамухный стбючи.

А ўнймала мамухна, ни ўнйлй: 
А я тибе, дачўшка, ни ўнймў, 
Гбршы жаласьти задаю,—
А ўііймйть, ня ўнймйть Григорка!

Ай, борамъ, ббрамъ, барами, 
Ѣхали сватбўя рядами. 
Напирёдъ жа іхуў жанишокъ, 
Назадъ шапанькый махая: 
„Стбйтя, пастойтя, сватбўя,
Ти ў барў зязіоля кукўйть,
Ти ў лазѣ салавей щибёчить? 
Ета мая дѣванька плачить, 
Тонкую кашулю шйючи,
Яркую свѣчў иалючи,
Тёмную ночиньку прбсючи: 
Тёмная ночинька, стой, пастбй, 
Ярая свѣчинька насьвятй, 
Григорку кашульку паспяшьг: 
Кала вбрата зблата,
Кала пбдала сёрибра,
Кала кауниря чорный шоукгь!“

Катйўся яблачакъ са гбрья, 
ІІрасйлася дѣванька зъ застбдьля, 
Палидѣть таткина падвбрья, 
ІІапатать у мамки здарбўя!
— Быў табѣ вольный часъ ў

[суботку.
Сягбныш жъ у насъ нидѣля, 
Кабъ ты ли мянё сидѣла, 
Съ-падъ майгб рукава глидѣла.

У яснага мѣсяца три збриньки: 
Первая зоринька свитавая,
Другая зоринька вичернЬі,
А трэтьтія палунбшница.
У нашага Григорки три еяетрйцы: 
Первая сястрйца кудри часала, 
Другая сястрйца убирала,
А трэтьтія научала:
„Паѣдишъ у ноў гбрадъ жанитися,



Пастйвють табѣ трёхъ панёнакъ:
Первая паненка у зблати,
Другая паненка у сёрибри,
А трэтьтія ў чбрнамъ шбукѵ.
Ни кванся, Григорка, на золота, на сёрибра, 
А кванся, Григорка, на норный шоукъ: 
Зблата-сёрибра пулумйитца,
Чбрнаму шбѵку змѣны нѣтъ.

А литѣ)' сакбля чиризъ три бары,
Ў чатьвёртамъ барочку сѣу на дубочку.
А ў яго зязіблыш наталися:
ТТТто жъ табѣ, сакбля, спуду бала:
Ти дубьё, ти сасбньня, ти бѣла бярёза?
— Ничога сакалў ни ўпудубала:
Ни дубьё, ни сасбньня, ни бѣла бярёза, — 
Пудубада сбкалу шэрая зязюля!
А ѣхуу Григорка чиризъ три сялы,
Вгь чатьвёртымъ сялбчку стаў на дварбчку. 
А ў яго сватьтиньки наталися:
Што жъ табѣ, Григорка, спудубала:
Ти пива, ти вино, ти салбдкій мёдъ?
— Ничога малайцу ни спудубала, —
Ни пива, ни вино, ни салбдкій мёдъ, 
Спудубала малайцу красная Сахвёйка.

Григоръ зориньку унрашываў: 
Сьвятй, мая зоринька, да свѣту, 
Пакўль я да тёщи даіду!
— А я табѣ, Григорка, сьвятйла, 
Якъ тибё мамухна радйла, 
Хадйла па сянёхъ, якъ пава, 
Радйла Григорку, якъ пана.

А ни ярка гарйть лучинка,
А ни жалка плачить Сахвейка, 
Ни ражжалила никбга,
Ни свайгб та,тухну рбднага!
— Кали захачў, ражжалю: 
Выплиту уплёты зъ русыхъ косъ, 
Павѣшыю уплёты ли клѣти. 
ІІбйдить мой татка у клѣтку, 
Енъ у клѣть идя, заглйнить,

А съ клѣти йдя, зашалить: 
„Ета маёй дачушки уплёты!
А ина жъ ихъ насйла,
Мой дварбкъ красила,
Ўсю маю симейку висялйла!“

Ни хатѣлася зязюли,
Да ли сбкала сидѣли,
Съ-падъ яго крылатка глидѣти. 
Хуть ни хатѣла—сидѣла, 
Съ-падъ яго крылашка глидѣла! 
Ни хатѣлася Сахвейки 
Да ли Григорки сидѣти,
Съ надъ яго шапаньки глндѣти. 
Хуть ни хатѣла — сидѣла, 
Съ-падъ ягб шапаньки глидѣла!

ІІириманачка пйвачка, 
Нириманйла павукй 
На сваё вбзира купатца!
А ни я жъ яго манила,
Енъ самъ нрилятѣу купатца, 
Сваё дробная пёрьійка,
Сваё сизая крылійка,
Да сваю павйную галбўку! 
Пиримйначка Сахвейка, — 
Нириманйла Григорку 
На сваё висёльля гуляти!
А ти я жъ ба ягб манила,
Енъ самъ па минё пріижжау, 
Да на маё висёльля гуляти,
Да на мой пярловый вянбчикъ, 
Да на мой шаўковый платочикъ, 
Да на маіЪ русую косыньку.

А ў поли на кўпйнкй,
Тамъ сядйть галубанька, 
Распусьтй сваё крылійка, 
ІІараня сиза пёрьійка.
Прилятѣу къ галубки сизый го-

[лубъ:
„Падамай, галўбка, сваё крй-

[лійка,
Падбирай, галўбка, сизапёрьій-

[ка,
Палятёмъ мы сгь таббй на сйня 

[моря,—
Да и тамъ галубй слитаютца, 
Насъ съ таббй дажыдаютцаН 
А ў тиримѣ за стбликамч>,
Тамъ сядйть малада Сахвейка,

Распусьтй русу кбсаньку, 
ІІараня дробны слёзаньки. 
Пріѣхау туды Григорка! 
„Падамйй, Сахвейка, русу кб- 

[саньку,
Утирай дробны слёзаньки, — 
Паѣдимъ къ рбднаму татку!
Да и тамъ родинка зьижжйитца 
Насъ съ таббй дажыдаитца!

Хадйли галубы па гарахбўю, 
Ўсй галубы и пьють и ядўть, 
Тольки адйнъ галуббкъ 
Ни пьёть, ня ѣсьть:
На сизую галўбку заглидйитца: 
Уяш жъ май галубка замъчина, 
У ей крылышка атсѣчина. 
Сидѣла сватбўя ўкругь стала. 
Ўсй сваты и пьють и ядўть, 
Тольки адинъ Григоръ 
Ня пьёть, ня ѣсьть,
На свай» Сахвейку заглидйитца: 
Ўжэ жъ май Сахвейка замѣчина,- 
Руса каса расплётина.

Пираббръ, сватбўя, пираббръ, 
ІІираѣхали щирый боръ, 
Заѣхали ш, винный дворъ,
А винный жа дворъ Гаврилкинъ. 
Тамъ вино дишавбя,
Толька адна Сахвейка дарагая: 
Касйца иё стоить сто рублей, 
Уплёты иё стбють тысячу, 
Самой жа маладбй цаны нѣтъ!

Я жъ табѣ, Сахвёйка, ти ни гаварила, 
Я жъ твайму сирдёчку ти ни наравйла: 
Ни хади, Сахвейка, на високъ тярёмъ, 
Ня слухай, Сахвейка, звонкихъ гусидь! 
Тыи тибё гѵсильки спадмйцивають,
Атъ татки, атъ мамки атмішивають,
Къ чуягому ігь лихому примйнивають.



Хадйла кбзанька па лукймъ,
А за ёй уелядбкъ інбрый воукъ: 
„Хуть хадй, ни хадй, кбзанька,— 
Быть табѣ, козанька, зъядёный: 
А валятца рагамъ па тарамъ,
А дробнымъ касьтямъ па пис

цамъ,
Буйный гадавъ па травѣ! 
Хадйла Сахвейка па дварў,
А за ёй у слядбкъ Григорка: 
„Хуть хадй, ни хадй, Сахвейка,— 
Быть табѣ, Сахвейка, за мною, 
А валятца винкамъ надъ лаукамъ, 
Дарагймъ уплётамъ падъ дан-

[камъ,
Быть намётки на галбўкй!"

Якъ крйкнуѵ, гукнўў баравйкъ, 
А ў бирёзышчку сѣдючи.
На бѣлую билйнку глёдючи: 
„Сабирайтиея, грйббўн!
Будимъ вбинку вуювать,
А бѣлую билйнку къ сабѣ брать!

Якъ крйкпуў, гукнўў Григорка. 
А ў тещи на дварэ стбючи,
На маладўю Сахвёйку глёдючи: 
„Сабирайтиея, сватбўя!
Будимъ вбинку вуювать, 
Маладую Сахвёйку къ сабѣ брать!

Тізьдйў Григорка па лукбхъ,
А вазйў ебкала ў рукавахъ. 
Выпуеьтйў еакала з'ь рукава:
А лятй жъ, мой сакблъ, якъ 

[калакблъ,
А ўдарь-жа крыломъ абъ ва-

[кбшка,
Скажы Сахвейки добрую вѣсьть: 
Што я на вараномъ кбни гарцую, 
Зъ маладыми сватьтими танцую! 
— А нихай добъ, здарбў гулгіить, 
Пакуль жа минё ни маить!
А кали енъ минё дабудить, 
Тады пра ўеё забўдйть,
И гарэдки пить ня будить.

Предъ надѣломъ молодой.

А ти ёсь у рыбинки,
А ў Сахвейки родинка! 
Надхадйтя блйзинька, 
Надилййтя Сахвёичку 
Ни рублёмъ-палтйною, 
Залатбю грйўнаю!
А ёй многа нйдаби, —

Усё мастбчки мастйти,
Къ мамки ў госьти хадйти,
А. и ўсимъ платити!
Хто пашбў—вярнйтися,
Хто заснўў—праншйтися!
А другъ дружку вызвалййтя, 
Усё Сахвейку надилййтя!

Ахъ, мамухна мая, я ўжо ни твая, 
Таго-сягё пана, съ кимъ шлюпъ шлюбавала, 
На кбўрй стаяла, Богу присягала.
А батюшка руки звизау етулбю,
А намъ вѣкъ жілти съ таббю!

Якъ будишъ, Магаынька, къ вйнцў ѣхать, 
Ни забудь, Марыотка, къ татки заѣхать, 
Растапчй ты траваньку чирявйчками,

Размачй ты жоўтый писбкъ слёзками, 
ІІадьнимй ты граббву даскў ручками! 
Узышмйтись сильныя маразьт,
Змаразйтя траўку-мураўку!
Узышмйтись сильныя дажджы,
Размачйтя вы жбўтый писбкъ!
„Татухна рбдышнькій, ўстань на параду!“ 
— Дитя маё, дачўнша--Богчі на параду!

Ай борамъ, борамъ, барбчкамъ,
Ѣхали сваты рядочкамъ.
Ай рана-рана, рядочкамъ.
Маладый Хвёдарка напирётъ.
Стайть калина ли варбтъ.
Стаў ёнъ калинку сѣчь-рубить,
Стала калинка гаварйть:
„Ни сячй, ни руби калинки сажбнай, — 
Маладбму Хвёдару Гануля сужбна!“

„Ни ляжйг, бабрйца, на крутомъ бирягу, 
Тирябй дарбжку ў щирый боръ!“
— Ужо мая дарожка пратирёблина,
Усё витьвё у грудъ злбжана!
„Ни сядй, хазйинъ, ў бисѣ ди,
Суряжйй свадипку княгйнькину!“
— Ужо мая свадипка суружбна:
Я ўжо варйў пива девить варбў, 
Дисятый варъ гарэлки малъ.

Гбсьти на дворъ ѣдутъ,
Куры патъ печь лѣзуть.
Ни бойтись вы, куры, —
Ни многа васъ надя:
Семъ куръ на вячерго,
А васьмая на пячёню,
Дивятая на сьниданьня, 
Дисйтая на ’тъижджйньня, 
Гуска на закуску,
Индйчка на прикуску!
(Каждая строка поется по 2 раза).

А ў панидѣлакъ рана 
Плакала маладая Сахвёйка: 
Бмда мая далёкая,
Горы мнѣ висбкіи!
А ва уторы къ рана 
Сьміялася Сахвейка:
Бада мая близкая,
Горы мнѣ низкій!

А съ атрбду ў свата ни балё. 
Зъ мёдомъ гарйлку ни пила! 
Сяду на кутъ надмўся,
Зъ мёдамъ гарйдки нальюея!



А на кимъ хустанька 
Загарёлася?
— Пуеь гарйть,
Ёсь камў тушыть,
Ёсь у ёй маладый мужъ, 
Памакнёть хустаньку 
Ў зилянб вино!

А литёли галубкй 
Кала низу ў лёзыньки.
А сизыи галубкй 
Ня’батрйтя лйсьхійка, 
Ня’блумайтя сўчьчійка:
Ў минё лисьтійка лѣтыіія, 
Ў минё еучьчійка зимнія. 
А сидѣли падружки 
Кала красный Сахвейки. 
Памалёньку, падружки,— 
Ня’батрйтя сёрибра, 
Ня’блумёйтя золата:
Ў минё сёрибра тёткина, 
Ў минё золата мёмкина!

„А вы, жоначки—лябёдачкй, 
Чаломъ вамъ!
Ти ни залитѣла наша кўрачка 
Ўчнра къ вамъ?
Наша курачка златапёрачка 
И съ хахлбмъ!“
— А вы, жоначки, вы лябёдачкй, 
Чалбмъ вамъ!
Ти ни заѣхала наша дѣвачка, 
Ўчйра къ вамъ?
Наша дѣвачка чарнабрбвая 
И зъ вянкёмъ!

А сватъ свата просить,
На рукахъ шапку носить:
„А свётя, мой свётя,
Пубувай въ маёй хати!
Пубувёй въ маёй хати,
Пунивай майгб пива.
Пувидай майгб дива.
А укругъ хаты мята,
А ў хати багёта,
А ўкругь хаты рожа,
А ў хати нругбжа- 

Бабиничская вол. Запис. мѣстный 
крест. Кондратьевъ.

Лепельскій уѣздъ.

Когда крестьянскому парню минетъ двадцать одинъ годъ и онъ 
отбудетъ воинскую повинность, родители его стараются выбрать 
ему разумную и зажиточную невѣсту, и засылаютъ къ родителямъ 
дѣвушки сватовъ. Родители дѣвушки назначаютъ день въ который 
долженъ пріѣхать женихъ съ сватами для окончательнаго отвѣта, 
выдадутъ ли дочку за него, или откажутъ. Въ назначенный день 
сваты ѣдутъ съ женихомъ къ невѣстѣ. Здѣсь одинъ изъ сватовъ ста
витъ на столъ привезенную водку, а родители невѣсты закуску, въ 
которой главную роль играетъ „яешня". Женихъ въ разговорахъ 
старается показать себя не глупымъ. Если родители дадутъ свое со
гласіе, то назначается день „заручинъ“. На заручинакъ женихъ вы
бираетъ для себя нѣсколько шаферовъ „дружковъ", а невѣста под
невѣстницъ, „боярокъ", „подружекъ", также-шаферовъ „вечерниковъ" 
й сватей. Въ это же время назначается и день вѣнчанія, которое 
совершается у крестьянъ по большей частивъ воскресенье. Иногда 
свадьба отлагается на большое время для полной „справки" въ хо
зяйствѣ.

При зарученіи невѣста плачетъ; боярки-же поютъ:
У насъ сягодьня заручинки— 

Богъ намъ даў! (2 раза) 
Маръяпка наша заручаитца— 

Богъ намъ даў! (2 р.)

Яё татулька уТишаитца— 
Богъ намъ даў! (2 р.) 

Яё мамўлька умиляитца— 
Богъ намъ даў! (2 р.).

Заручины гуляютъ весь день. Въ день, назначенный для вѣн
чанія, домъ невѣсты еще съ разсвѣта наполняется гостями. „Боярки" 
убираютъ невѣсту въ лучшую одежду; „вечерники" прикрѣпляютъ ей 
на голову вѣнокъ изъ разноцвѣтныхъ бумажныхъ цвѣтовъ, запле
таютъ косы и поверхъ головы набрасываютъ кисейную накидку. Дри 
одѣваніи, боярки поютъ:

На моры вутка купалася,
ІІеръю сваймў шэраму Дивавёлася:
„Перъя маё, пёръійка, ты шёрынькая:
Ти буДишъ ты шёра на вбзиры,
Якъ тяпёръ шёрынька на синимъ моры?"

Маръйнка ў камёры вымавёлася,
Лицу сваймў бѣламу Дивавёлася:
„Лицо маё бѣлая, ты бѣлинькая:
Ти буДиінъ такъ бѣлинька у свёкарки,
Якъ тяпёръ бѣлинька у татыньки?

Уборъ жениха составляетъ обыкновенная новая крестьянская 
одежда, въ отличіе же отъ своихъ сотоварищей онъ прикрѣпляетъ 
къ груди или къ шапкѣ бѣлый цвѣтокъ, Каждый сватъ навязываетъ 
еебѣ чрезъ плечо бѣлый „утираньникъ". Когда женихъ съ невѣстой 
и гости ѣдутъ въ церковь, боярки и сватьи поютъ:

Марьянка къ вянцу ѣДиТь,
Додичка-жъ яё у варбтикахъ стайіь.
„Доля, мая доля! кали шъ ты добрая,
Кали шъ ты добрая, хаДи шъ ты са мной,
Кали шъ ты худая, (2 р.) плыви шъ ты вадбй,
Плыви шъ ты вадбй атъ мяне маладбй!"

Послѣ вѣнчанія молодые ѣдутъ изъ церкви въ домъ родителей 
невѣсты. По пути музыканты играютъ, а подружки съ сватьями поютъ: 

А хвала шъ табѣ, Божа, Пйва мёдамъ узялбся,
Што намъ удалося; А гарэлачка сытйцаю,
Што намъ удалося, А Марьянка малаДйцаю.
Дома первый въ избу входитъ дружно; находящіяся въ избѣ 

дѣвушки поютъ ему:
Дружно ў хату лѣзить, Ти вяликъ гаршокъ кашы,
А ў печь паглндаиТь: Ти подъядуТь нашы?



Когда молодые входятъ въ избу, мать невѣсты встрѣчаетъ ихъ 
съ хлѣбомъ и солью; они кланяются ей до земли; она же благослов
ляетъ ихъ; потомъ они подходятъ къ каждому находящемуся въ избѣ 
и всѣмъ кланяются. Послѣ этого всѣ садятся ;за столъ, молодые въ 
переднемъ углу передъ образами—„божницей". На столъ ставятъ всѣ 
заготовленныя кушанья. Музыканты играютъ свадебныя пѣсни. Прежде 
всѣхъ молодые, поцѣловавшись, пьютъ за здоровье другъ друга. По
томъ пьютъ всѣ по порядку съ различными тостами, какъ-то: „за
здоровье молодого!“ „за молодую!-' и проч.

Послѣ этого начинается обыкновенное крестьянское гулянье. Въ 
срединѣ оно прерывается появленіемъ старухи-сватьи съ глиняной 
мисой въ рукахъ. Сватья обходитъ всѣхъ гостей, прося одарить мо
лодую деньгами; подружки-же тогда поютъ:

Дитюкй, малбйчшш, Дѣваяіш, панёначки,
КлаДитя чирвоньчики! КлаДиТя капѣички!
Мущинки маладыя, Жонушки, лябёдушки,
КлаДитя залатыя! КлаДитя иамётачки!
Когда старуха подходитъ съ миской къ отцу молодой, послѣд

няя, заливаясь слезами, поётъ:
Татулька мой рбднинькій, 

Дари мянё!
Отецъ: Дитйтка родная! 

Чимъ Тнбё дарить?

Она: Татулька мой рбдный,— 
Хлѣбамъ и сбльлю;

И хлѣбамъ, и сбльлю,
Добрымъ здарбѵямъ!

То же повторяется и передъ матерью. Подъ конецъ гулянья 
дружки дарятъ молодую, боярокъ и вечерниковъ деньгами или ка
кими нибудь вещами; тѣ-же въ это время поютъ:

Ня гнйся, дружко, ня гнися,
Клади чирвонцы на мйси!

Послѣ надѣленія подарками дружки набрасываютъ на молодую 
„кожухъ", припѣвая:

СьТирагайТися, рабяты,— ЛиТЙТь важухъ съ-падъ печи!
ЛяТить кажухъ съ-падъ грады! А мы думали.—сабольлій, —
А мы думали—авечій,— Лятйть кажухъ съ-падпбльля!

Потомъ боярки и молодая выходятъ изъ избы въ сѣни. Мать 
молодой одѣваетъ вывороченный кожухъ и выходитъ на дворъ. Мо- 
лодой-же подъѣзжаетъ къ крыльцу и потомъ ловитъ те цу; когда пой
маетъ ее, то она бросаетъ въ сторону зятя горсть овса; послѣ этого 
молодой цѣлуется съ молодою и идутъ въ избу; за ними слѣдуютъ 
всѣ гости. Сватья-же встрѣчаетъ на порогѣ сватовъ и іюеть:, 

Патйху, сваты, иДиТя, Столики Тисовыя,
Харбмаў ни ламйія! Абрусы билёвыя,
Харбмы ня йромы: Кўбачки залатыя!

Всѣ вновь садятся за столъ 
ішатья-же поетъ:

Суньтися, госьТн, съ кўта,
Я сама сяду тута,
Выйдя изъ-за стола, молодой 

попарно и начинаютъ танцевать, 
столѣ, бьютъ въ ладоши и поютъ: 

Динкую свату, сватьТи 
За тонну намётку,
За нявѣоту лябёдкѵ,
ПІто рана уставала,
ПІто тбішнька прйла,

и вновь принимаются за гулянье;

Зъ дудою, зъ залатбю,
Зъ дружйнай маладбю! 

съ молодухой и гости становятся 
а сватьи танцуютъ на пустомъ

ПІто гусьтинька ткала,
Бѣ,линька бялйла,
У сихъ сватбў наДялйла 
И мянё сватьку ни забыла.

ПослЬ танцевъ сватья становитъ сватовъ въ рядъ и ноетъ:
СтаньТя, станьТя, маё сватбчки, 

Уси ў радъ!
ПакбТитца па нбжычкамъ

Винаградъ!
Я думала—винаграДинка

КбТитца,

Ажну жъ май братбвачка
Клбнитца;

Я думала—садавая
Макбўка,

Ажну маёй братбвачки
Галбўка1

Потомъ новобрачные, распрощавшись съ родителями молодой, 
садятся съ гостями въ готовыя повозки или сани и ѣдутъ въ домъ 
родителей молодого. Здѣсь идетъ гулянье до поздней ночи.

На второй день въ домъ новобрачныхъ приданьи везутъ при
даное молодой. Когда приданьи подъѣзжаютъ къ крыльцу, подружки 
молодой ноютъ:

А выйди, Марьянка, на цбшакъ. 
Нагляди енайхъ приданакъ:
Ти зязюлячки кукўюТь,
Ти салавбйки щабечуть?
Ни зязюлячки кѵкуюТь,

Когда приданьи отъѣзжаютъ, 
А прыданачки, сястрйцы,
А вазьмйтя мянё съ сабой,
А завйтя мянё слугой!

Ни салавейки щабёчуть,—
Тэта маё ДяДюшки гбйкують, 
Тэта маё Тётушки иѣсьни пяюТь, 
На маёй скрынцы сѣДючи,
На маю старбнку гдедючи.

молодая „голоситъ", приговаривая: 
А гдѣ вы буДиТя начаваТь, 
Тамъ я вамъ буду слугаваТь, 
ІІбўныя кубачки наливйТь!

На третій день между новобрачными начинается обыкновенная 
крестьянская жизнь.

Несинская вол. Зап. г. Соколовскій.

Хто па станицы стучиТь, гручиТь ранинька? 
Маладый Миколка коника вучиТь ранинька: 
Кабъ высока галбўку нёсъ,
Кабъ патихбньку Дѣвачку вёзъ.



СяДЙТь голубъ на пирапдёти, бобъ клюётъ.
А для яго галўбка ягб пшаничку.
„Ты клюй, да клюй, май галубка, для мянё, 
ІІригарнётца тваё пёрынька да мянё!
СяДЙТь Мйначка за столикамъ, мядбкъ ггьёТь;
А для ягб Маръичка ягб сыТЙцу.
„Ай пи, дакъ пй, мая милая, для мянё,
ІІрихинётца маё сэрданько да тябё!

Усайск. вол.

Дриссенскій уѣздъ.

Парень соглашается съ дѣвушкой раньше; дѣвушка назначаетъ 
день, въ который слѣдуетъ присылать къ ней сватовъ. Сваты пріѣз
жаютъ къ родителямъ дѣвушки, расхваливаютъ жениха и сомыо, изъ 
которой онъ происходитъ, а также и хозяйство его родителей. Ро
дители невѣсты однако же не даютъ рѣшительнаго отвѣта, а обѣщаютъ 
лично побывать у жениха. Сваты уѣзжаютъ. Чрезъ нѣсколько дней 
отецъ невѣсты, съ ближайшимъ родственникомъ, ѣдетъ къ отцу же
ниха, осматриваетъ домъ, хозяйство. Если онъ находитъ возможнымъ 
выдать свою дочь въ эту семью, то послѣ осмотра садится за столъ 
и принимаетъ угощеніе отъ хозяевъ, послѣ чего уѣзжаетъ домой. 
На слѣдующій день сваты и женихъ пріѣзжаютъ опять къ родите
лямъ невѣсты за полученіемъ согласія; родители невѣсты встрѣчаютъ 
сватовъ, усаживаютъ за столъ и даютъ свое согласіе. Послѣ этого не
вѣста даетъ жениху платокъ и обмѣниваются другъ съ другомъ 
кольцами, а женихъ даетъ ей за платокъ деньги, по возможности. 
Послѣ обмѣна кольцами встаютъ и молятся Богу. Тогда хозяйка дома 
ставитъ на столъ яичницу, а хозяинъ вино, и угощаютъ сватовъ. Во 
время угощенія назначается день свадьбы. Въ послѣдній четвергъ 
передъ днемъ свадьбы отъ жениха и невѣсты посылается посолъ 
просить родныхъ на свадьбу.

Поздно вечеромъ наканунѣ свадьбы пріѣзжаетъ женихъ съ се
строй, съ сватомъ, сватьей и подмолодянами, т. е. шаферами. Соби
раются званые гости, вечеръ проводится въ танцахъ. Употребитель
ные изъ музыкальныхъ инструментовъ скрипка и флейта.

Въ этотъ день, предъ отъѣздомъ въ домъ невѣсты, женихъ са
дится за столъ въ переднемъ углу, на столѣ лежитъ икона и хлѣбъ- 
соль. Присутствующіе поютъ пѣсню отъ имени матери, которая въ 
это время плачетъ:

гВДь, паѣДь, сыночакъ, жанйтца,
Да ни стаў коника надъ рабйнай!
А рабина Дйраўцб нищасьлйвая:
Зьвирхй рабину пташки клюютъ,

А паеирбдъ рабину черви тбчуТь,
* Съ камня у рябины кроў ТячёТь.

Т>Дь, паѣДь, сыночакъ, жанйтца,
Да пастаў каня падъ явбрай!
А явора Дирауцб щасъливѣй таго:
Зьвирха у яворы пташки пяюТь,
А пасярбдъ у яворы пчолки зьвиняТь,
А съ камля у яворы мидбкъ тичёть!

И другую:
СиДить зайка надъ ёлачкай и вочки ТирёбиТь;
А Ясь ѢДиТь да Тёщухны и на зайку цйлиТь.
»_3а што, за што, Ясинька, ты минё бъёшъ:
Ти я тпаёо сьТёжку-дарбжку ппробѣгъ,
Ти я тваёхъ варёныхъ кбній распуДиу,
Ти я тваіо нивістанькѵ атгуДиу?
ІІирабѣгли табѣ дарожку іпэрыи ваўкй,
Распудили варгпгыхъ копій галупцы,
Атгужывали красну дѣучку малайцы:
Табѣ гуДили, сабѣ хаТѣли ўзять!

Послѣ пѣнія вышеприведенной пѣсни, отецъ благословляетъ сына . 
иконой, мать хлѣбомъ-солью, и оба надѣляютъ деньгами.

Передъ выѣздомъ опять ноютъ; женихъ плачетъ:
Съ-падъ лѣсу слбнинька играиТь,
Тамъ Ясь коника сидлаить,
Ни такъ ёнъ сидлаиТь, якъ горка плачить.
Тамъ яго матухна пыгаить:

■» дЧагб, сыиочикъ, ты плачишъ,
Ти ты жанйтца ня хбчишъ?“
— А матухна рбдькинька, якъ мнѣ ни плакать?
Вяру красну Дѣукѵ нн сабѣ раўцёньку:
Ш Агами шасьнить—я улякнўся,
Ключами бразнить—я ўжо баюся!
„Ни плачъ, сыночикъ, ни плачъ, Ясинька:
У насъ пабуДиТь, на ўсё забуДиТь:
Мы тыя шаТики харашб злбжымъ.
Мы тыя ключики Тѣсьнинька зьвйжымъ".

Послѣ этого женихъ уѣзжаетъ къ невѣстѣ.
Гости въ ожиданіи жениха поютъ пѣсню невѣстѣ:

Валить май галбванька семъ ниДѣль,
Ня виДила свайгб мйлинькага адйнъ День!
Якъ я гляну празъ шкляна вакбнца,
Вйджу свайго милинькага, якъ слонца:
Конь варанёнькій, самъ маладёнькій,—то ёнъ мой!
П чорны брбўцы, и вѣрны слбўцы—я ягб!



Когда услышатъ звонъ колокольчиковъ и топотъ лошадей, то 
поютъ:

Зялёная рутина—жоўтый цвѣтъ;
Чаго Тибё, Ясинька, дбўга нѣтъ?
Ти я-жъ табѣ квѣтухіш ни зьвила,
Ти я-жъ табѣ хѵстыиьки ни дала?
Зьвила табѣ квѣтухну — семъ цвятбў,
Аддала табѣ хўстыньку —семъ шалкбѵ.

Когда женихъ пріѣзжаетъ во дворъ, его свита поетъ:
„Дёть, налёть, ясинъ сакблъ, на мора,
Заспій, заспѣй сваю чйрачку ў гнязьдёчку!“
— Хуть засігБю, хуть ни заспѣю—палячу,
Я сваю чйрачку на налети разыщу!
Ѣдь, паѣДь, Ясинька, къ тёщухны,
Заслѣй, заснѣй сваю нивістухну ў камбры!
Хуть я заспѣю, ни заспѣю—наѣду,
Я-шъ и6 па пахбдахъ узнаю:
У иё пахбды Тихусиньки, у иё уклоны низюсиньки... 

Когда женихова свита окончитъ эту пѣсню, то на крыльцо вы
ходитъ сватъ невѣсты и проситъ гостей въ домъ, обращаясь къ 
свату жениха съ пѣсней:

Сватъ свата просить,
У рукахъ шапку нбсиТь: 
Эй, сватку мой, сватку, 
ХаДй ў нову хатку!

Майгб пива папивайтя, 
Майі'о дива навидайТя! 
Маб пива нъянюсинька, 
Мае дива Діфобсинька.

Всѣ входятъ въ домъ, гдѣ уже приготовлены столы для ужина.
Въ день свадьбы невѣсту пробуждаютъ слѣдующей пѣсней: 

Умывайся, мблада, И паднбжки засьтилали!
Прыбирайея, мблада, Тамъ табѣ ручаньки зьвяжуТь,
Выправляйся, мблада: Тамъ табѣ нраўду скажуть.
Тамъ Тибё даўнб ждали,

Невѣста отвѣчаетъ:
Баярачки, спадманачки вы маё:
Спадманўлй учора зъ вячбра вы мяне!
Казали: пбйДимъ у зялёный садъ вянкй виТь!
Сабѣ зьвидй изъ руты, изъ мяты, изъ яилёи,
А мнѣ зьвилй съ калўчага ялынцу.
Ялыницъ кблить, галбўку клонить, Вожа-жъ мой!
Дѣ пахйнўся, тамъ укланюся, Вожа-жъ мой!

Когда невѣста плачетъ, сидя за столомъ, боярки поютъ:
Да кукувала шэра зязюля ў садочку,
Прылажыўшы дробну галбўку къ листочку!
Да плакала млода Настулька ў святлйцы,
Нрылажыўшы бѣды ручки къ стальнйцы.

А ў гарбди на ішралёти зязібля кукувала,
А Наетулькина то мамка, а Наетулькина рбдна зязюлю

[выклинала:
„БагдАй зязюля, багдай шѳрая аетатьпій годъ кукувала! 
Атщибитала, аткукувала работьницу атъ минё!“
А ў гарбди на пиралёти зязюля кукувала,
А Яськава мамка, а Яськава родна зязюлю привитала: 
„Багдай зязюля, багдай шэрая усякій годъ кукувала! 
Прищибитала, прикукувала работышцу ка мнѣ!“

Сидйть Настулька на пасаджёныщ, Божа-жъ мой!
И просить мату ль ку на багаславёньня, Вбжа-жъ мой! 
„Багаславй мянё, матулька, да винца,
А атъ винца багаславй мяне, матулька, да жыТьТя!

Отъ невѣсты боярки поютъ къ матери, за мать отвѣчаетъ сватья 
Мать и дочь плачутъ.

„Ай, жаль мй,ю, матулька, на тябё,
Што ни знасйла тонкай кашульки у Тябё!
— Знасйла, мая Дитятка, знасйла,
Да за гульнёй, за красой, забыла!
„Ай, жаль маю, матулька, на Тябе,
Што аддаёшъ далёка замужъ атъ сябё!;‘
— А ни далёка, мая дитятка, ни далёка!
„А Ти ня можна-жъ,' мая матулька, атказ&Ть?"
Ня мбжна, ДиТятка, ня можна:

- Ня 'дну суботку сьтёрли работку за таббй,
Ня ’дну няДѣльку пили гарэлку за тябё!

Злитѣли да два анялы эь неба,
Сѣли, пали на Антонава вакбнца,
А зъ ваконца на Насгулькину галоўку,
Спытали, спрасили ў враснай дѣвачки:

' „Ти багаелавила тябё матўлька, мадада?"
— Тагды мяне рбдна матулька багаелавила,
Якъ ина мяне маліосиньку спарадйла,
А спарадйўшы, съ сырой зямёльки узышла,
А узьнйўшы, у тонки пялібшки епавйда,
А славйўшы кумамъ на ручки падала,
А падаўшы Госпада Бога прасила:
„Багаславй, Божа, ету дитйтю да хрбсту,
А съ хросту багаславй, Божа, да росту,
Атъ росту багаславй, Божа, да винца,
А атъ винца багаславй, Вонга, да жыТьТй!"



Невѣста во время пѣнія сидитъ за столомъ; предъ ней лежитъ 
икона и хлѣбъ-соль. Если невѣста сирота, то поются слѣдующія

пѣсни-.
„Устань, устань, ни сядй,
А па сваёй бисѣди пахадй,
И на сваГо бяеѣду нагляди:

Ти ўся твай дружына еабрйла, 
Ти ўся твая радьня сазвана?“

— Я й чую, я й чую, я й знаю: 
Уся жъ мая дружына сабрана, . 
Уся жъ мая радьня сазвана,— 
Тольки нѣтъ маёй рбднай ма-

[тульки:
Я ўсю сваю бяеѣду пирайшлё, 
И ниДѢ сваёй матульки ни зяашла! 
Мая ўся галбўка у квіти,—

Нѣтъ маёй матульки на еьвѣТи! 
Мая ўся галбўка ў вякбчку, — 
Нѣтъ маёй матульки у радбчку. 
Май матулька тримя замками

[зймкнина:
АДинъ замбчикъ — жоўтый яяеб- 

[чикъ—
Ай, Вожа жъ мой!
Другій замбчикъ—сыразямлйца— 
Ай, Божа ягъ мой!
ТрйТьТій замбчикъ — дубовы

[дошки—
Ай, Божа жъ мой!

Сиратннушка па садбчку хаДйла,
Циризъ магйлъникъ чорну еьТёжку убила,
Тамъ ина сваю матухнѵ буДйла:
„Устань, устань, мая матухна, ни ляжй,
Хуть ты мнѣ ету Тёмну ночку намажы,
Ня вѣкъ жа жъ будишь, мая матухна, викавёТь,
Тольки ету адну тёмну ночку памагаТь!“
— Зъ Богамъ, Дитятка, зъ Богамъ дарагая, съ усими

[сьвятыми!
Рада бъ я ўстаТи, сваямў Дитй багаславёньня даТи, — 
Жаўты пясбчки засыпали мнѣвочки, —ни магу праглянуТи; 
Чорна смага на губу спала,—ни магу прагаварйти; 
Зилѣзны тьвёчки зьбили мнѣ плечки,—ни магу лакрануТи; 
Дубовы дбшки сьтйснули ножки,—ни магў павярнўТй!

Папы л малада къ Госпаду Богу на раду.
СтайТь гаДЙнку, стайть другую за дьвярмй.
Атчинйютца ТЙжанъка дьверцы па зямлй.
„Чаго жъ, ДиТятка, чаго, дарагая, тутъ стайшъ?“
—- Ай, Божа, Божа! пришла на вяеёльла я ііраейть! 
„Буду, Дитятка, буду, дарагая, я ў твбе!
Я самъ сяду старшимъ сватамъ на кутъ;
Анялы маё баярами у Тибё.
Анялы будуТь злбтамъ-ерэбрамъ дараваТь,
А я жъ буду дблій-щасьТямъ наДиляТь.

Во время пѣнія этихъ дѣсенъ невѣста-сирота плачетъ.

Если выходитъ замужъ вдрва, то поется только слѣдующая пѣсня: 
Хадйла удбвачка па садочку, хадйла,
Ина сваё бѣлаи ручаньки ламйла,
Ина свае дробныя слёзки ранйла,
Ина сваёхъ малыхъ дѣтакъ ваДйла:
Вы, дѣтачки, вы дробныя, вы маё!
Ня улаДитя да столику падыйсьтй,
Ня ўлаДйТя жъ да и ложачку наднясьтн.
Ня ўлёДптя жъ рйзвыхъ пбжачикъ разўТь.

ІІо окончаніи пѣнія невѣста встаетъ изъ-за стола. Жениховъ 
сватъ хочетъ занять кутъ, но невѣстинъ сватъ не уступаетъ; начи
нается выкупъ кута:

Жениховъ сватъ говоритъ:
„Сватъ, сватъ! Ти ты тутъ?“
Невѣстинъ отвѣчаетъ:
— Тутъ!
„Уступи мнѣ кутъ!“
— Ни ўступлю! Чимъ зашгбтишъ?
„У минё ёсьть карфйнъ рабой; буДимъ пиТь гарёлку съ табой!
Распиваютъ бутылку водки; тогда невѣстинъ сватъ уступаетъ

кутъ.
На кутѣ садится женихъ со сватомъ и сватьей, а противъ нихъ 

невѣста съ своей дружиной. Сватья невѣсты застилаетъ блюдо плат
комъ и ставитъ его предъ жениховой сватьей, которая кладетъ на 
блодо вѣнокъ и ставитъ его передъ невѣстой; сватъ невѣсты отдаетъ 
вѣнокъ старшей бояркѣ, которая надѣваетъ вѣнокъ на голову невѣстѣ 
ц расплетаетъ косу, а въ это время поютъ жениху.

На мори, на сининькимъ бзяри,
Да тамъ жа жъ Ясь бѣлыхъ лябёдакъ етриляиТь.
Ни такъ ёнъ бѣлыхъ лябёдакъ етриляиТь,
Якъ на иё ясны вочки сышдаиТь: „у кагб, кагб ина удалася?“
— Удалась у родную еястрйцу, увилась у русую каейцу!
Послѣ этой пѣсни женихъ уходитъ изъ хаты, а невѣста про

щается съ родными и знакомыми потомъ кланяется родителямъ и 
получаетъ благословеніе, при этомъ она плачетъ и приговариваетъ: 

Кармйлицъ татухна, раДйма матухна,
Багаславйтя минё да царквй ѣхать,
Законъ принять, дружка узяТь.

Женихъ и невѣста ѣдутъ въ церковь раздѣльно, каждый со 
своей свитой.

Когда свадьба возвращается послѣ вѣнца, то въ лежащихъ на 
пути деревняхъ затворяютъ ворота и ожидаютъ выкупа. Получивъ 
выкупъ, пропускаютъ свадьбу, а также стрѣляютъ изъ ружей.



Молодые пріѣзжаютъ къ родителямъ невѣсты. Ихъ встрѣчаютъ 
родители на порогѣ дома съ хлѣбомъ-солью, бросаютъ подъ ноги 
шубу, осыпают’ь хмЬлемъ и овсомъ и вводятъ въ хату. Здѣсь са
дятъ за столъ всю свадьбу и угощаютъ обѣдомъ

Послѣ обѣда водятъ хороводы и танцуютъ.
На слѣдующее утро, а если домъ жениха близко, то и въ тотъ - 

же вечеръ, отправляютъ молодыхъ къ родителямъ жениха; гостей со 
стороны невѣсты ѣдетъ столько же, сколько было отъ жениха; выби
раютъ самыхъ почетныхъ. Всѣ, которые уѣзжаютъ съ молодыми, 
садятся за столъ, и начинается выкупъ невѣсты и ёя косы.

Жениховъ сватъ у боярокъ выкупаетъ невѣсту:
Вамъ, баярачки, гной капать, гной кап&Ть!

Боярки отвѣчаютъ:
Дай жа жъ намъ вйлачки, вйлачки,
Злотый шіійлички, шпйлички,
Тагды найдёмъ гной капать, гной капать! “
— А дамъ жа жъ вамъ вйлачки, злотый шгхилички,
Нихай за мной маладй нивѣста!

И даетъ деньги.
Боярки соглашаются, получаютъ отъ свата деньги на шпильки 

и уступаютъ невѣсту.'
Подмолодяные выкупаютъ косу у надкосниковъ невѣсты. Над- 

коеникъ кладетъ на блюдо рубль, ставитъ на голову невѣсты и начи
наетъ торговаться, прося набавить цѣну. Долго такъ торгуются; 
подмолодяные набавляютъ цѣну и выкупаютъ косу невѣсты. Потомъ 
такимъ-же порядкомъ выкупаютъ косу у надкосниковъ и боярокъ 
невѣсты.

Послѣ этого всѣ встаютъ изъ-за стола; остается только невѣста, 
которую надѣляютъ всѣ присутствующіе въ слѣдующемъ порядкѣ:

Отецъ и мать благословляютъ хлѣбомъ-солью и даютъ „пасагъ", 
т. е. приданое. Женихъ переодѣвается и тоже даритъ молодую, ста
раясь, чтобы она его не узнала; потомъ дарятъ родные жениха; не
вѣстины же родные и сосѣди пока не подходятъ дарить.

Въ это время поютъ съ жениховой стороны:
Казали, што у яё радьнй мнбга,
А якъ стали даравйТь—нѣтъ никбга.
А Дѣ-жъ тая радьня паДивалась?
Па Тёмнымъ куточкамъ захавалаеь!

Со стороны невѣсты отвѣчаютъ:
Тётачки, ДяДички, приетупйТись,
На минё младу ни забывайтись!
Тётачки, ДяДички, хуть пу пятаццы,
Ближніи сусѣДи хуТь пу рубялёчку,
А малый рибятки хуть иу капіиццы!

Въ это время смѣлѣйшая изъ сосѣдей беретъ палку и, ходя 
около стѣнъ, стучитъ, приговаривая:

„Ни я прашў, малада прбсиТь!“
Подходятъ родные невѣсты и сосѣди и дарятъ её деньгами. 
Татка, то есть, одинъ изъ старшихъ гостей, выѣзжаетъ раньше 

молодыхъ и сопровождаетъ сундукъ и перину невѣсты. Татка въ пе
рину кладетъ бутылку вика и баранки. Когда онъ собирается уѣз
жать, то его ие выпускаютъ, и просятъ выкупа за перину; отецъ 
невѣсты запираетъ ворота. Татка подходитъ къ нему; угощаетъ вод
кой, а всю родню невѣсты угощаетъ баранками. Тогда его пропускаютъ.

Черезъ нѣкоторое время и вся свадьба уѣзжаетъ къ родите
лямъ жениха,

Въ домѣ у родителей жениха къ пріѣзду молодыхъ приготовля
ются столы для ужина. Когда услышатъ тойотъ лошадей и звонъ ко
локольчиковъ, то поютъ слѣдующую пѣсню:

ЧуваТь сваты, чуваТь, Багатырачку вязуТь:
Да за тарой ни видать, Съ скрынями, съ пяринамй,
РавуТь кони, равуть, Съ пуховыми падушками.
Когда пріѣзжаетъ свадьба во дворъ, пріѣзжіе поютъ:

Чіё то, чіё то приданыя блуДили,
У чистамъ поли дарбжкѵ згубили?

Встрѣчающіе отвѣчаютъ:
Сюды, сюды, приданыя, да сила,
А' тутъ жа жъ ваша галўбачка лиТѣла,
За нашага галубчика хаТѣла.

Старшая сватья невѣсты поетъ:
Ти тутъ, Ти тутъ нашага свата висёльля?
Ти тутъ, Ти тутъ нашай сястрицы жилбньня?

Сватья женихова отвѣчаетъ пѣніемъ:
Ай тутъ, ай тутъ вашага свата висельля,
Ай тутъ, ай тутъ вашай сястрицы жиленьня!

Подходитъ къ невѣстЬ, у которой лицо покрыто платкомъ, и 
приговариваетъ:

„Да пазвольтя жъ атвирТѣТь и княгини паглиДѣТь! “
Развязываетъ платокъ и открываетъ лицо у невѣсты, потомъ 

поетъ:
Привязьлй патвбръ на дворъ;
А хто жъ яго патваріТь буДиТь?

Невѣстина сватья отвѣчаетъ:
Мы свёкарку ни кланіимся,
А свякрбуки патбмъ-тагб.



Выходитъ свекровь на дворъ съ хлѣбомъ-солью, постилаетъ 
йодъ ноги молодой бѣлый холстъ, по которому она съ мужемъ идетъ 
къ свекрови. Подойдя къ ней, она кладетъ у ногъ свекрови комъ 
овечьей шерсти и какой-нибудь подарокъ; потомъ собираетъ холстъ 
и отдаетъ свекрови.

Свекровь ведетъ молодыхъ въ хату.
Невѣста опять даритъ что-нибудь свекрови, свекру, сестрамъ 

и братьямъ жениха. Молодые и вся „поѣзда“ садятся за столъ ужинать.
На слѣдующее утро сватъ невѣсты крадетъ курицу. Сватъ же

ниховъ торгуетъ курицу, но сватья невѣсты перебиваетъ и курица 
остается за ней.

Гости садятся завтракать.
Сватья невѣсты въ это время жаритъ курицу, а изжаривши 

садится со своимъ сватомъ и молча ѣдятъ ее вдвоемъ. Всѣ подхо
дятъ къ нимъ и просятъ курицы, но они никому не даютъ. Остатки 
покупаетъ жениховъ сватъ.

За завтракомъ поютъ пѣсни:
ГосьТики люббвыи вы нашы! ЧастуйТися, трахтуйтися вы у насъ: 
ЁсьТь жа жъ у насъ бочка пива дай гли васъ!
Выпъитя жъ вы тую, найДимъ и другую,—ўсё гли васъ!
Кали ня буДиТь,—варбный коникъ дабуДить,—ўсё гли васъ!
А кали мала станиТь, иашъ татўлька дастаниТь, ўсё й гли васъ!

Па загбръю сини краски цьвитуть, 
Па застбльдю любы госьТи еиДяТь. 
ІІацьвйгЬўшы, сини краски павяли, 
ПасиДѣушы, любы госьТи паўсталй!

Невѣстѣ поютъ:
ПГто на мори за шумъ шумиТь? 
НІто на мори за грумъ грумйть? 
Млада Анютка кубки мыла 
И злотый пиреьТёнакъ зранйда. 
И крыкнула ратуначки 
Ажъ да свайгб татулички:

Когда приданыхъ невѣсты 
сватъ жениховъ беретъ кнутъ и 
говаривая:

„Татулька мой родышнькій! 
Ратуй мине зъ мора,
Зъ вяликага гбра!“
— Богъ тибе ратуиТь,
Да добрыя люди, а ни я!

собираются отправлять домой, то 
выгоняетъ ихъ изъ-за стола, ири-

Прид&ныя нйўдалыя!
Скольки у насъ баливали,
И л&вачки ни паламали! 

Приданыя отвѣчаютъ пѣніемъ:
Ахъ, приданыя удалыя, удалыя! 
Три дьни баливали,
У си даўкй пазламёли!

И въ это время ломаютъ одну изъ лавокъ. Имъ поютъ:
Тідьтя, госьтики, дамбу,
Ня гуДьТя нашыхъ дамкбў!
Кали нашы дамы пагудиТя,

Приданыя отвѣчаютъ:
«Іѣпшы нашы хлявбчки,
Нячймъ вашы дамочки,

Поютъ также:
А хуть жа жъ вы яё таўчй, малбть пашлйТя,
Тольки ей щиру праўду скажыТя,
А хуть жа жъ вы яе за вадой пашлйТя,
Тольки разамъ абѣдать пажджйтя.

Всѣ гости сидятъ за столомъ, а сватъ невѣсты дѣлитъ каравай, 
который привезла невѣста изъ дома. Во время дѣлежа поютъ: 
С’таршый сватъ, старіпый сватъ, Тб ў кишйяь, то ў кишйнь, 
Каравай дѣлить: То за пазуху!

Гости пробуютъ каравая, и потомъ поютъ:
А Дѣ-жъ тая каравайничка, Вбкала сыръ да масла,
Што харбшыя караваи пичеТь: А ў сирёДини доля да щ&съТя!

Дыкъ сами иаблуДиТя,
Па имхамъ, па балотамъ, 
Па дубовымъ калбдамъ!

Дѣпшы нашы павѣтачки, 
Нячймъ вашы кл-втачки.

Невѣста встаетъ и кланяется гостямъ.
Разливаютъ гостямъ вино и пиво, которое они выпиваютъ и 

заѣдаютъ караваемъ. Сватъ жениховъ и сватья невѣсты приглаша
ютъ гостей напивать молодымъ хозяйство. Сватъ наливаетъ въ рюмку 
вина и подаетъ по очереди гостямъ. Каждый пьетъ и говоритъ: 

„Напиваю вамъ авечку! Пріижжайтя и выбирайтя!“
Такъ „напиваютъ“ домашнихъ четвероногихъ и птицъ. Если 

же кто хозяйства не имѣетъ или ничего изъ хозяйства отдѣлить на 
долю молодыхъ не можетъ, то, кладя деньги, приговариваетъ:

„Я васъ у госьТи ни прашу, пару галубцбў напиваю и сама 
гірйстаўляю!"

Послѣ перепоя невѣста прощается съ своими придаными, кото
рыя сопровождали ее, и плачетъ. А въ это время поютъ:
Гратитки на коникахъ 
Зблатамъ увиваютца,
А сястрица у свякроўкй 
Слёзками уливаитца: 
„Братитки маё родныя,
Вы паѣдиТя дамбў. 
Вазьмйтя, братитки,
И мине младу съ сабой! “ 
— Сястрица наша родная!

Ни на тбя мы Тибё аддали, 
Штобъ съ сабой узадъ брали! 
Кали жъ табѣ добра буДиТь, 
Дакъ мы тябё прав-ьдаимъ,
А кали табѣ худа буДиТь,
Мы зязіоличку ирйшлимъ! 
Зязюличка, кукуя,
Щиру праўду скажыТь намъ!



Родные невѣсты уѣзжаютъ, а за ними и всѣ гости.
Если невѣста цѣломудренна, то на слѣдующій день женихъ 

ѣдетъ къ тестю и тещѣ и проситъ ихъ къ себѣ въ гости.
Родители невѣсты пріѣзжаютъ гостятъ день, а потомъ уѣзжа

ютъ домой, нѣмъ свадьба и кончается.
Сушковская волость, Дриссенскаго у. 

Отъ крест. Магдалины Плейко и Зиновьи 
Ивановой запис. Н. В. Пясковская.

Городокскій уѣздъ.

Свадьбы у крестьянъ бываютъ по большей части осенью, послѣ 
уборки хлѣбовъ и окончанія всѣхъ полевыхъ работъ. Намѣтивъ не
вѣсту, отецъ жениха пріѣзжаетъ къ ней въ домъ въ видѣ случай
наго проѣзжаго и начинаетъ спрашивать дороги до какой-либо деревни, 
или спрашиваетъ у хозяина, гдѣ живетъ въ деревцѣ сапожникъ или 
шорникъ и т. п. Посидѣвъ немного и высмотрѣвъ дѣвушку, ея ростъ 
и силу, уѣзжаетъ домой. Этотъ пріѣздъ называется „выглядины“.

Если дѣвушка понравится, тогда чрезъ нѣкоторое время отецъ 
жениха беретъ съ собою свѣдущаго свата, подбираютъ одной шерсти 
лошадей, сѣдлаютъ ихъ, связываютъ поводья вмѣстѣ и ѣдутъ въ 
тотъ домъ, гдѣ былъ раньше одинъ отецъ жениха. Пріѣхавши на 
дворъ, привязываютъ лошадей къ изгороди и медленнымъ шагомъ 
входятъ въ избу. Въ порогѣ они останавливаются и стараются на
ступить одинъ на кочергу, а другой на помело. Дѣвушка, зная этотъ 
обычай сватовства, тотчасъ уходитъ изъ избы въ деревню, или са
дится за печку.

Сваты по приглашенію хозяина садятся на лавку и говорятъ о 
чемъ-либо постороннемъ. Посидѣвъ немного, жениховъ отецъ гово
ритъ хозяину: „Вы у пасъ ни пытаити, а мы вамъ ни кажымъ, за- 
чимъ мы къ вамъ пріѣхали? У насъ ёсь харбшый купецъ, а у васъ 
харбшый таваръ,—хатѣли-бъ мы сайтись съ вамъ на цѣну!“ Если 
отецъ невѣсты не желаетъ отдавать дочь, то начинаетъ отговари
ваться:—„етыга цвѣту пы ўсямў свѣту! У маёй дачки нѣту шытый 
шубы, или сермяги; сялѣтній годъ ни будимъ аддавать иё замужъ“. 
И сваты уѣзжаютъ.

Если же отецъ невѣсты желаетъ отдать дочку, то говоритъ сва
тамъ: „нада наслать у дяревню зы дачкой, спрасйть у иё, ти пбй- 
дить ина за твайгб сына?“ Посылаютъ за дочкой. Когда та прихо
дитъ, сватъ спрашиваетъ у ней, согласна ли она выйти за его сына 
замужъ? Дѣвушка говоритъ:,, атразу я ничбга ни скажу, пріижжайтя 
другёй разъ!“

Спустя нѣсколько дней, сваты, призапасивъ бутылки три водки, 
„мотушку11 баранковъ, два сыра и два куска вареной говядины,

ѣдутъ опять къ невѣстѣ. Войдя въ домъ, подаютъ невѣстѣ вязку 
баранковъ, одинъ сыръ и кусокъ мяса, остальное ставятъ на столъ. 
Хозяинъ сажаетъ сватовъ за столъ, за который приглашается и не
вѣста. Отецъ жениха спрашиваетъ у отца невѣсты, какъ порѣшили 
они насчетъ свадьбы, намѣрены-ли отдать замужъ свою дочь за его 
сына? Если невѣста и ея отецъ согласны на бракъ, то сватъ нали
ваетъ рюмку водки, бросаетъ въ неё 20-конѣечную монету, и эту 
рюмку подаетъ невѣстѣ. Та выливаетъ водку черезъ плечо, а деньги 
беретъ себѣ. Другая, рюмка наливается сватомъ отцу невѣсты, итакъ 
далѣе—по старшинству. Мать невѣсты угощаетъ сватовъ яичницей, 
медомъ, молокомъ и говядиной.

Послѣ угощенія сваты дѣлаютъ условіе, сколько ведеръ женихъ 
долженъ доставить на свадьбу водки. Иногда жениха» обязывается 
дать невѣстѣ на свадьбу и денегъ рублей десять или пятнадцать. 
Когда сваты думаютъ уѣзжать, то невѣста выходитъ на дворъ, беретъ 
лошадей сватовъ нодь уздцы п выводитъ ихъ за ворота, за что сваты 
даютъ ей рубль.

Побывавъ у священника, сваты увѣдомляютъ невѣсту о днѣ 
вѣнца; свадебный-аге пиръ откладывается сватами иа недѣлю или да
же и на двѣ послѣ вѣнца. Передъ бракомъ невѣста занимается шить
емъ и мытьемъ бѣлья, а дѣвушки, подруги, приходятъ къ ней по 
вечерамъ помогать и поютъ ей свадебныя пѣсни, напримѣръ:

Ай, борамъ, борамъ, баравйиаю,
А хто-жъ тамъ ѣдить вичарйнаю?
Ай, ѣдиТь, ѢДить Иванька пьяный:
„Ай, атчинйся, Гапуська—паня!“
— Я ня ’тчшшся, мамки баюсн,
Пиридъ таббю низка склаиюся,
Пиридъ табою, пиридъ ягаўнерамь,
Пиридъ ягаунерамъ, чорнымъ кауперамъ.
Што жъ ты, Гапуська, дужа смущбна?
Вѣрна ты, Гапуська, ужо заручбна?
Учора была, якъ рожа цвяла.
Сягбня стала, якъ мята звяла.
ПайДёмъ жа, Гапуська, да майго сада, —
Дамъ табѣ яблакаў, дамъ табѣ грушыкъ,
Дамъ табѣ грушыкъ, полынь хвартушыкъ.
Дли тибе сьвятъдица ўся гонтамъ крыта,
Дли тибе спадьнйца ўся злбтамъ піита.

Гарбхъ жбнитца, сачйўку бирёТь,
Ды кагб ягъ намъ сыбрать, у приданки наслать? 
Грйббў сабярбмъ, у приданки нашлемъ!



Баравикъ кажыТь: я бъ паіхуў ба —
Салбдыкъ, емачинъ,—мянё нраглбтюТь!
Абабыкъ кажыТь: я бъ паѣхуу ба —
Шапачка крива, ножка чарвйва—мине загудюТь! 
ІІад’синавикъ кажыТь: я бъ паѣхуу— 
Чирвбнипъ, пригожъ,—"мине палюбють!
Ваўнёнка кажыТь: я бъ паѣхыла бъ —
Горька, нисмачна,—мине прагбнюТь!
Сыраѣжка кажыТь: я бъ паѣхыла —
Чирвбна, красна,—мине сурбчуть!
Апёнки кажуТь: мы шъ наѣдимъ:
Тонки, стройны,—насъ, мўейТь, примутъ!

На гарь сонца еіяить,
Иваничка коника еидлаить.
А ў яго мамухна патаиТь:
„Куды ты коника сидлашнъ?“
— ІНто шъ табѣ, мамухна, да

[таго?
Сидлйю коника самъ свайгб, 
Наѣду ў ночиньку начнўю 
Па сваіо Гапульку вѣчную!

У саду яблынка ращаіійлыся,— . 
Нёкаму ггалпватн.
Два яблачка скаТЙлася, — 
Нёкаму паднимаТи.
Раеплакылась Гапуська,
Нёкаму унимаТи.
Кали унимиТь, кали ўнймйТь 
Адинъ Иваничка.

Кукувала зязюля ў садочку, 
Нрйклаўіпы галбўку къ листочку. 
Кукуваўшы, казала: Божа шъ мой!

Хто маё гнязьДёчка разрыиТь, 
Хто маё яёчки пыбярёТь?
— РазрыюТь гнязьДечка па-

[стушкй,
ПыбяруТь яёчки канюшкй! 
Плакала Гапуська ў сьвятьлицы, 
ІІрнклаўшы галоўку къ сталь-

[ницы.
ГІлакаўшы, казала: Божа шъ мой! 
Хто маю касўтку распляТёТь, 
Хто май устушки пыбярёть?
— РасплятуТь каеутку браТитки, 
ПыбяруТь устушки сеструшки.

Крикнуу силизёнь на мори, 
Атазвйлаеь вутычка въ озяри: 
Знать мнѣ въ озяри ня быТи, 
Сьвѣтлый ваДЙцы ня пиТи! 
Крикнуу Иванька на дварѣ, 
Атазвалась Гапуська ў Тирамъ: 
Знать мнѣ ў тирамъ ня жыТи, 
Краснай Дѣвицай ня елыТи!

Въ день вѣнчанія, рано утромъ, невѣста обходитъ всѣ постройки 
своего отца, поля, луга, кусты, прощается съ ними, голося и причи
тывая на каящомъ мѣстѣ, припоминая, что тамъ она еъ подругами 
весело проводила время. Затѣмъ къ невѣстѣ мало-по-малу начинаютъ 
собираться дѣвушки, или „боярки", зовутъ ее въ избу и начинаютъ 
одѣвать къ вѣнцу.

Костюмъ невѣсты бываетъ очень простъ: вѣнокъ надѣвается изъ 
цвѣтныхъ кусковъ матеріи, поверхъ платья обязательно надѣваютъ 
шубу, хотя бы невѣста вѣнчалась лѣтомъ. Когда невѣста одѣта, то 
отецъ ея зажигаетъ свѣчу предъ иконами и начинаетъ молиться. 
Невѣста кланяется иконамъ, потомъ отцу, матери, братьямъ, сестрамъ 
и всѣмъ родственникамъ, подругамъ, знакомымъ, и даже дѣтямъ въ 
колыбеляхъ; если даяіе случатся при этомъ и евреи, невѣста и ихъ 
надѣляетъ поклономъ.

Въ церковь невѣста ѣдетъ сгь братомъ и крестною матерью. 
Лошади при этомъ также убираются: къ дугѣ привязываются крас-

Женихъ не дѣлаетъ невѣстѣ ■ никакой встрѣчи, даже не здо
ровается съ ней, если нечаянно встрѣтитъ ее идущею въ церковь. 
Но по совершеніи вѣнца женихъ беретъ невѣсту за руку и ведетъ 
изъ церкви въ какую-либо избу и тамъ садятся за столъ. Жениховъ 
отецъ угощаетъ молодыхч, закускою, даетъ молодымъ выпить одну 
рюмку водки и одно яйцо скушать вмѣстѣ, затѣмъ даетъ мясо, бли
ны, сыръ и хлѣбъ. Послѣ закуски женихъ отвозитъ невѣсту домой; 
позади ихъ ѣдутъ сватьи, ноютъ пѣсни, а музыканты играютъ на 
дудахъ, а въ послѣднее время на скрипкѣ съ бубномъ.
Ти громъ гримйть,
Ти хто ѢДить пё маету?
Ни громъ гримиТь.
Нихто ни ѢДить по маету, — 
Братъ за сяетрбю гбнитца: 
Пастой, швагрўтка, ни ўйжжай! 
Ш табѣ коника варанцй.

Падай сястрицу съ-пыдъ йинца! 
На табѣ каня съ ухнальками, 
Вярнй маю сястрицу съ пруў- 

[кральками!
Аддамъ табѣ свайгб каня съ вуз-

[дбю,
Вярнй маю сястрицу съ касою!

А ни зыблися, кляіювый мбсьТикъ, на ряцэ, 
А тамъ паѣДить Иваничка зъ дружыный!
А ў яго шъ яго вяликая дружына:
Семьсотъ казакбў апрйчъ музыки, у яго. 
Дудычка грантъ, Гапуська плачиТь, у яго.

Ня дудки граюТь—цынбалы, 
Ня дѣуку вязуТь цыгани.
А той жа цыганъ Иванька,

А тая шъ цыганка Гапуська. 
Цыгани чорниньки,
А яны шъ бѣлиньки.

Когда молодые пріѣзжаютъ на дворъ невѣсты, то' отецъ и мать 
встрѣчаютъ ихъ въ избѣ съ хлѣбомъ и солью. Женихъ и невѣста 
кланяются отцу и матери въ ноги. Затѣмъ молодыхъ сажаютъ за 
Р?олъ и угощаютъ различными кушаньями. Послѣ угощенія женихъ



уѣзжаетъ домой, а невѣста снимаетъ съ себя свадебный нарядъ и 
принимается за работу; гостей не бываетъ никакихъ, до дня свадеб
наго пира. Женихъ въ продолженіи недѣли или двухъ не видитъ 
невѣсты.

Въ день, назначенный для свадебнаго пира, рано утромъ, не
вѣста одѣвается въ свадебный нарядъ. Собираются родственники, 
знакомыя и подруги невѣсты.

Пріѣзжаетъ жениховъ отецъ съ сватомъ, привозятъ ведро вод
ки, два сыра, два большихъ куска мяса, мотушку баранковъ и баш
маки. При этомъ сваты отдаютъ невѣстѣ одну бутылку водки, одинъ 
сыръ, одинъ кусокъ мяса, мотушку баранковъ и башмаки; невѣста, 
принявъ отъ сватовъ подарки, прячетъ ихъ въ „кубелъ“. Это дѣлается 
для того, чтобы, пріѣхавши къ жениху, не нуждаться въ пищѣ, такъ 
какъ первое время въ чуягомъ домѣ невѣста бываетъ стыдлива.

Невѣстинъ отецъ, принявъ отъ сватовъ водку и закуску, са
жаетъ своихъ родственниковъ и знакомыхъ за столъ, а 'жениховъ 
отецъ и сватъ садятся у порога, пока пообѣдаетъ родня невѣсты. 
Оставшіяся отъ стола кушанья отдаются сватамъ. Послѣ закуски 
невѣста несетъ рѣшето холста и но выбору отдаетъ свекру и свату 
на штаны, деверьямъ тоже, свекрови посылаетъ намётку (платокъ 
своего* издѣлія), а золовкамъ холста на рукава. Этотъ пріѣздъ сва
товъ называется поручи (подарки).

По отъѣздѣ сватовъ невѣста и дѣвушки начинаютъ плясать. 
Поздно вечеромъ невѣста собираетъ боярокъ (подругъ) въ другую 
избу и разставляетъ ихъ въ должномъ порядкѣ: старшихъ по пра
вую, а младшихъ по лѣвую сторону. Каждой изъ своихъ боярокъ 
невѣста кланяется въ ноги, голося и причитывая:: „Спасиба, май
милыя падрушки, што ни кинули минё ў послѣдьнію часйнку!“ Цѣлуетъ 
ихъ по нѣсколько разъ и раздаетъ имъ но рюмкѣ водки. Затѣмъ 
невѣста составляетъ изъ боярокъ хороводъ и сама правою рукою 
ведетъ его въ ту избу, гдѣ играетъ дуда.

Впереди хоровода идетъ съ иконой крестный отецъ. Войдя въ 
избу, онъ останавливается у порога, а невѣста съ боярками стоятъ 
въ сѣняхъ избы, причемъ дверь избы бываетъ отворена. Дуда въ 
избѣ играетъ припѣвы. Крестный отецъ, обращаясь къ дудѣ, говоритъ:

„Дўдачка-галубачка! ти ня дбсать вамъ грать, ти нямбжна шъ 
вамъ на гету часинку замуўчать: айцу, матири, радьнѣ и знакомымъ 
княгини благаславбнства аддать!“ Дуда продолжаетъ играть. Просьба 
опять повторяется крестнымъ отцомъ, до трехъ разъ, въ тѣхъ же 
самыхъ словахъ. Дуда за третьимъ разомъ умолкаетъ. Крестный 
отецъ, при общей тишинѣ, опять начинаетъ говорить:

„Семъ годъ надъ градамъ (твор. мн. ч.) качаўся, насилу гетый 
бясѣды даждаўся; пакуль яё даждаўся, кафтанъ мой съ плечъ садраўся. 
Атецъ, мать, братья, сёстры, радьня, знакомыя, запечныя, напечныя,'

приходныя, атходныя, нріѣжжыя и атъѣжжыя, у люльки лижащія, 
на шагахъ хадйщія, храмйя, сляльгя, ўсн на хату выхадйтя, ма- 
ладуго княгиню благаславенетвамъ надялйтя: каго Богъ-принёсъ, каго 
конь привёзъ, и тыя бабылачки, што нимають кабшачки, и тыя удо- 
вушки, што ни мають карбвупгки, у Бога доли иросють, на сабъ 
дрбвы нбсють! Хто будить благаславляти, таму будимъ па чарки га-' 
рѣлки даватиГ

Сказавъ эту рѣчь, крестный отецъ отходитъ къ столу и ставитъ 
въ божницу икону, а невѣста съ боярками входятъ въ избу и са
дятся за столомъ, причемъ сама она занимаетъ мѣсто на кутѣ, а 
боярки садятся кругомъ стола. Крестный отецъ беретъ водку съ 
оі’ромною глиняною рюмкою и наливаетъ ее всѣмъ подходящимъ къ 
столу для надѣла молодой. Невѣста при каждомъ полученномъ надѣлѣ 
голоситъ и благодаритъ за надѣлъ. Надѣлы бываютъ очень малы, са
мый большой пять копѣекъ, а по большей части кладутъ на столъ 
одну копѣйку или грошъ.

Невѣста сидитъ за столомъ до пріѣзда жениха больше двухъ 
часовъ. Сватьи въ ожиданіи жениха поютъ пѣсни:
ЛиТѣли гули чиризъ три поли, 
Зязюля напериди.
Гули сѣли, защибитйли,
Зязюля пракукувйла.
Чаго, зязюля, чаго, іийрая, 
Знать, сьтюДёну зиму чушпъ? 
— Чую, ня чую—ни Тёплая лѣта! 
Ишли Дѣвачки чиризъ сѣшочки,

Гапуеька напёриДи.
Дѣвачки сѣли, пѣсыш запѣли, 
Гапуеька заплакала.
Чагё, Гапуеька,, чаго, дівачва, 
ЗнаТь, лихую свякрбў чуиигь? 
— Чую, ня чую, шику, ня вижу,— 
Ня родная мамка!

Паду май, Гапуеька, сама сабѣ,
Ти будить вблюхна, якъ у насъ табѣ,
Ти иуеьтить Иванька нагулять Тябё?
Хоть иуеьтить, ня нўсьТнть да на-нимнбжна, 
ІІрикажыТь Гапуськи ни забыўлйтца,
На другихъ мыладыхъ ни заглидатца,
Ны мянё мыладбга ни забыватца.

Гапуеька, Дѣвачка, у каго жъ ты пыталася, 
Куды жъ ты хватадася?
Тамъ горы гарПстыя, люди наравйстыя, 
Тамъ горы нярбўныя, свякрбўкй народныя!



Вы Дѣвачки, вы зрадышцы маё,
У няДѣлю, ранинька вы зраДили мянё:

Сабѣ звили вянбчки съ руты, съ мяты, жъ жбўтага вёху, 
А мнѣ звши вы вяночикъ съ калібчага ялёнцу.

Ялёнецъ кблиТь, галбўку клбниТь, Божа шъ мой!

Ай, ѢдуТь сваты, ѣдуТь,
Ѣдутъ нидалёчка, тольки за барбчкамъ,
Ружъи заряжаютъ, пиряпблакъ стриляють:
Пиряпблки ў юшку, перья на падўшку,—

Юшку хлибаТь, на падушки спать.

Если выходитъ замужъ сирота, то ей поютъ слѣдующія пѣсни:
Ня стой, Вбжухна, задьвирямъ, 
ХаДй ты, Вожухна, у хату! 
Сядь-жа ты, Вожу хна, на куТѣ, 
Дай долю-щасьТя сираТѣ!

Зялёная дуброванька,
Што шъ у тибё сўчьйў мнбга, 
Зялёнага нѣтъ ни вбднага? 
Маладая Нрасутка.
Што-шъ у Тибё тйтакъ ынога, 
А роднага нѣтъ ни вбднага? 
Ееь камў пиТь, гуляТи,
Да некаму парйдку дати.
Ёсь камў пакланйтца,
Да нѣтъ у кагё благаславйтца. 
А Брасуткинъ жа татка

Да прасйўся у Бога,
Да у Духа Святбга:
Пуеьти, пусьти, Бояш,
Мине зъ неба на землю,
Сваё Дитя паглядѣти,
Да паряданъку дати:
Ти харашб прибярёна,
Ти на куТѣ пасажбна?
— Прибярёна, якъ ианйтка, 
Паеажбна, якъ. сиротка.

'-Пышный, гордый багірачки май! 
ЧуиТн, впдиТя, ды ни кйжыТя, 
ІНто мая разлука на дворъ ѣДиТь, 
Разлучить мине хбчить съ вамъ!

Къ концу пѣнія пріѣзжаетъ женихъ. Теща надѣваетъ ніубу, 
вывернувъ ее шерстью вверхъ, и идетъ на дворъ съ овсомъ встрѣ
чать жениха; оиа осыпаетъ его овсомъ, а женихъ кланяется ей въ 
ноги. Потомъ теща возвращается въ избу, а женихъ остается на дво
рѣ. Съ нимъ пріѣзжаютъ его родственники, сестры, дружкб, который 
повезетъ молодыхъ. Дружкомъ выбираютъ человѣка, знахаря, умѣю
щаго „отдѣлывать“ на случай надобности, такъ какъ на свадьбѣ часто 
колдуютъ. Бываютъ случаи, что на дорогѣ, гдѣ должны ѣхать моло
дые, зажигаютъ нѣсколько кулей соломы; лошади не пойдутъ черезъ 
огонь, а потому дружко, • знахарь, можетъ „отдѣлать" ото; или отъ 

нехорошаго глаза заболѣетъ женихъ или невѣста, то дружко тотчасъ 
можетъ помочь. За это ему платятъ и поятъ водкой.

Пріѣхавши за невѣстой, дружко входитъ въ избу, неся съ со
бой шубу и платокъ для молодой; подойдя къ невѣстѣ, дружко хочетъ

одѣть ее въ шубу, но боярки вскакиваютъ изъ-за стола и не позво
ляютъ одѣвать невѣсту, говоря: „въ вашей шубѣ много блохъ и вшей, 
онѣ закусѣютъ иаыіу княгиню!" Зто повторяется три раза, пока дружко 
не дастъ выкупъ за невѣсту, каягдой бояркѣ по двѣ или по три копѣйки. 
Невѣста тогда надѣваетъ піубу, обвязывается платкомъ, а дружко 
выходитъ на дворъ за женихомъ; беретъ его за руку и ведетъ въ 
сѣни, здѣсь они останавливаются около двери избы, а сватьи выпи
хиваютъ по одной бояркѣ изъ избы къ жениху, говоря: „ти гета ва
ша княгиня?" Часто бываетъ, что женихъ ошибается и принимаетъ 
боярку за свою невѣсту. Надъ такимъ женихомъ смѣются и называ
ютъ его дуракомъ. Когда женихъ узнаетъ свою невѣсту, то поцѣлу
етъ ее и перекружится съ ней.

Женихъ привозитъ къ невѣстѣ и своего дударя. Невѣста да
ритъ его поясомъ и полотенцемъ, а женихъ невѣстиному дударю 
платитъ деньгами.

При встрѣчѣ, дўды жениха и невѣсты кланяются одна другой и 
потомъ уже начинаютъ играть одинаковую пѣсню.

Молодые идутъ изъ сѣней въ избу и садятся за столъ; съ ними 
же сажаютъ родшо жениха. Сестра жениха, садясь за столъ, поетъ 
пѣсню:

Ты мая братбвачка, Што я сѣла рядамъ съ таббй:
А я твая залбвачка, Хоть за сталбчкамъ тваймъ,
Ну ни гбрдывай мной, Ну за братбчкамъ сваймъ.

Затѣмъ подаютъ ужинъ, который состоитъ изъ многихъ куша
ній. Подаютъ, напримѣръ: стюдень, сыръ, мясо, юшку, крупеню, кашу, 
медъ и яичницу. Женихъ и невѣста не ѣдятъ ничего; для 
нихъ кладется одна ложка. Послѣ ужина молодыхъ ведутъ въ клѣть 
(амбаръ) и тамъ угощаютъ тѣми же кушаньями, которыя были по
даны за ужиномъ. Съ женихомъ въ амбарѣ неотлучно бываютъ его 
дударь и дружко.

Послѣ ужина дружко ведетъ молодыхъ въ избу и снова сажа
етъ за столъ. Вратъ, подойдя къ невѣстѣ, снимаетъ съ головы ея 
вѣнокъ и надѣваетъ его на свою голову, беретъ молодую за косу и 
говоритъ: „отрѣжу косу!“ А женихъ не позволяетъ, говоря: „что хо
чешь за неё?“ Вратъ говоритъ: „двадцать пять рублей!" Женихъ 
начинаетъ торговаться и наконецъ выкупаетъ косу невѣсты за пятъ 
копѣекъ. Тогда братъ расплетаетъ косу сестры, а невѣста голоситъ, 
говоря:

„Касйца май русая, За аДинъ-жа вичирбчикъ
Уплёты май шалкбвыя! Я тибё нрагуляда“.
Ни года, жа, ни два я Тибё чисала,



Затѣмъ братъ надѣваетъ сестрѣ на голову вѣнокъ, а сватьи по
ютъ пѣсню:
Татаринъ братъ систрѣ, татаринъ, 
Аддаў сястрицу за дары,
Русую касйцу за пятакъ,
Бѣлая личика пашлб й такъ.
И варбтики нн’ччинйу,
И дарбжаньку ни ўказаў!

— На ета, сястрица, ни ўпавай, 
Часта ў гбеьтики прибывай!
„Ня ў тыи руки я паиала,
ІІІтобъ къ тибѣ ў госьТики бывала,— 
Мбжа у гадочикч> разбчикъ,
Да и то на аДЙнъ часбчикъ!

Мать невѣсты ириноситъ на столъ рѣшето платочковъ и разда
етъ ихъ дружинѣ, а дружина платятъ за платки по десяти копѣекъ.

Затѣмъ отецъ невѣсты зажигаетъ свѣчу предъ иконами и бла
гословляетъ молодыхъ, причемъ молодые кланяются иконамъ, по
томъ отцу, матери и всѣмъ родственникамъ. Сватьи ноютъ пѣсни:

А вишынька Гапуська, вишынька,
Кланяйся мамухны низинька:
Спасиба, мамухна, за хлѣбъ-соль,
Тяперь ни найду за твой столъ!
ІІІалкбвая нитычка абъ сътѣііу бьёТь,
А Гапуська татухны дабрйнычь даеТь:
Дабранычь, татухна, дабранычь,
Ни на адну ночиньку—на весь вѣкъ,
Ни на адну минё—на весь сьвѣтъ!

Наѣдимъ мы, братитки, да дому,
ІІавизёмъ гету ниволышцу егь ииволи, 
Пусьтимъ гету нивольницу па воли. 
Будимъ-жа мы иё ўсёй симёйкай гляДѣТи,— 
Ти будить ина ў нашу хатку радѣти?
Кали буДить у нашу хатку раДѣти,
БуДимъ иё ўсёй симейкай жалѣіи.
А ня буДить ў нашу хатку раДѣтп,
БуДимъ на иё якъ на вбўка. глядѣТи!

Молодые уѣзжаюта къ свекру послѣ полуночи. Съ молодыми 
ѣдутъ: дружко, дударь и родственники жениха, со стороны же не
вѣсты никто не ѣдетъ.

Подъѣзжая къ дому жениха, 
Аччинй, мамухна, новый тынъ,— 
Мы вязёмъ нивѣсту, якъ твой

[сынъ!
Аччини, мамухна, вакбнца,
Мы вязёмъ нивѣстку, якъ сонца! 
Вотъ табѣ, мамухна, паслужка,

сватьи поютъ пѣсни:
А мнѣ мададому падружка! 
Табѣ, мамухна, пить выдавать, 
А мнѣ мбдайцу пасьтёлъ слать! 
Загадай, мамухна, якъ хатя, 
Нагадай, мамухна, якъ ДиТя.

Выйди, свякрбўка гырбатая, Выйди, свякрбўка саплйвая,
Пиряймй нявѣхну быгатыю! ІІиряйми нявѣхну щасьлйвыю!

Свекоръ и свекровь выходятъ на дворъ встрѣчать молодыхъ и 
несутъ съ собой булку хлѣба и горсть льна; при этомъ свекровь го
воритъ невѣсткѣ: „пирожокъ съѣшь, а кудельку спряди!" Молодые 
идутъ въ избу, гдѣ ихъ сажаютъ за столь. Молодая кладетъ кудель 
на божницу. Сватьи поютъ пѣсню:
Жбнычки дябёдычки!
Скланйтя галбвычки,
ІІыглядитя сваёй братбвычки!
А у нашый братовычки 
У золыти галовычка,

Бышмачкй казлбвыи,
А нлатьика атласбвыя, 
ІІлаточикъ шалкбвый, 
А вянбчикъ пярлбвый.

Свекровь угощаетъ молодыхъ всевозможными кушаньями. Послѣ 
ужина прекращается свадьба до слѣдующаго дня.

На завтрашній день, рано утромъ, ѣдутъ къ жениху отъ не
вѣсты нриданки (сватьи) и везутъ кубелъ молодой. Невѣстка утромъ 
беретъ вёдра и отправляется за водой, и сватьи поютъ ей пѣсню:
А ў панядѣ.гыкъ рана 
Синія моря грала,
Синія моря грала,
Гапуська вадў брала.
Гапуська ваду брала,
У свой бокъ пыглидала.
„Ни жаласьлива мамка,
Ни шлётъ гасьтёй рана,
Ни шлётъ гасьтёй рана,

Ай, вумная, разумная Гапуська!
Пыставила старбжыньку на браду,
Сама сѣла падъ вйшынькый у саду.
Аткуль, аткуль красная сонца узййдить,
Аттуль, аттуль май радйнка иріѣдить.
Той жа динёчикъ май уборы привязать,
Той жа часочикъ маіо галбўку убярўть!

Галоўка ни прибрана! “ 
Галоўка, якъ какбўка, 
Сама—-якъ жйдбўка. 
Между дѣвыкъ ни діўка, 
Между жоныкъ ни жонка! 
Святый нанядѣлыкъ 
Атлучйў атъ дѣвыкъ,
А святый утбракъ 
Далўчйть да жбнакъ!

Пріѣхавшихъ приданокъ встрѣчаютъ жениховы отецъ и мать и 
ведутъ ихъ въ избу, сажаютъ за столъ и подаютъ имъ сыръ и род- 
ку. Послѣ закуски приданки садятъ невѣсту на скамью, снимаютъ 
съ нея вѣнокъ и надѣваютъ ей на голову тканку—обручёнъ, кото-
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рымъ придерживаются волосы; затѣмъ завязываютъ на голову пла 
токъ. Сватьи поютъ дриданкамъ пѣсни:
Бѣлы приданки, бѣлы,
Гдѣ вы бѣла брали:
Ти на моря литали,
Ти ў лебидя называли?

Зроду ў сватьяхъ ни была, 
Гарѣлки зъ мёдымъ ни пила.

— Такъ насъ мать радйла,
Ў харошыю чирядйну,
У паѣзды нарядила,
На лаўкй пысадила!

Сяду ны кутѣ—надмуся, 
Гарѣлки зъ мёдымъ напьюся!

На дварѣ дощь идётъ, пирипрйгаваить,
Братъ у сястры пирипытаваить:
„Сястрйца родная, што ни абідада?"
— Братитка рбдный, я ня вѣдала!
Я тагда, братитка, сѣни мила,
Подмёўшы сѣни, зы вадбй лашла.
Свякрбўка ни мамка—ни паклйкала,
Залбўкй ни сястрицы—ни сказали мнѣ,
Дёвири ни братцы—ни назвали минё,
Майгб мйлыга дома нѣтъ!

„Якъ табѣ, титёрка, на бёру литати, —
У тибё, титёрка, ножки карбтки?“
— Буду литати, буду ўлажыватй:
Я зъ тары скокамъ, а на тару ўзлётамь!
„Якъ табѣ, Гапуська, ў чужой мамки жыть?
Якъ табѣ ўлажыватй?"
— Буду жыть, буду жыть, буду ўлйжыватй:
ІІысьтялю пасьтельку мягчѣй сваей,
ІІылажў ўзгалбўя крутѣй свайго.

Ни щибячйтя, дробныя пташки,
Ни будйтя майго свёкра ў пярини!
Якъ я за ложки, а ёнъ за вожки,
Якъ я за лаўіш, а ёнъ за качалки —
Мянё бить!

Приданки уѣзжаютъ домой послѣ обѣда. Предъ отъѣздомъ, по
дойдя къ свекру и свекрови, поютъ пѣсню:
Ды ня бита шъ дубцами, Научайтя гавбркамъ! (тоже):
Научайтя едаўцамй, Адъ дубцоў дурніить,
Ды нц бйте внрёўкам'ь, (твор. мн. ч.) Атъ слаўцоў разумніить!

Вмѣстѣ съ придаиками къ тестю и тещѣ ѣдетъ женихъ и ве
зетъ бутылку водки, перевязанную красной лентой. Пріѣхавши къ 
тестю, женихъ кланяется въ ноги тещѣ и тестю, подаетъ имъ бу
тылку водки и проситъ ихъ къ себѣ въ гости.

На третій день свадебнаго пира родители невѣсты пріѣзжаютъ 
къ зятю въ гости, гдѣ ихъ угощаютъ чѣмъ только можно.

Сватьи гостямъ поютъ пѣсню:
Пы замбрыо синіи краски синѣли,
Ны застолью ліобыи госьти сидѣли.
Скольки еинѣѵшы, синіи краски павянуть,
Скольки сндѣушы, любыи госьти паѣдуть!

Гости уѣзжаютъ. На четвертый день жениховъ отецъ и мать 
ѣдутъ въ гости къ невѣстиному отцу. При отъѣздѣ гостей имъ по
ютъ пѣсню:

Да дому, сваты, да дому, А кыла свйрни мякину.
Пріѣли кони салбму, Мы имъ дали читьвярйкъ аўса,
А кыла тыну стракйву, И асталась вамъ Гапуська уся.

Этимъ оканчивается крестьянская свадьба.
Владиміров. вол. Городокск. у.

Зап. Л. Ѳ. Русакова,

Бъ дер. Волотовкѣ сосѣдней козьянекой волости Городокскаго же 
уѣзда свадебный эпизодъ благословенія совершается такимъ образомъ:

Предъ началомъ благословенія молодого и его одаренія ты
сяцкій, стоя за столомъ, три раза обращается къ гостямъ съ слѣ
дующимъ вопросомъ:

„Госьтики сазваныи, сабраныи! Ти ня выищитца зъ васъ такбга 
малайца, кабъ маладбму князю пѣсьню сыіійть, у нуТь-дарогу блага- 
славиТь и атиравиТь?... Прасйў жа я васъ разъ, прашў и другій 
разъ!... Прасйў жа я васъ два, и ў треТьТій разъ пуўтарйю!"

Но никто изъ гостей, сидящихъ за столомъ, не отзывается. 
Начинаетъ играть музыка. Вь это время изъ толпы гостей, поющихъ 
и танцующихъ посреди хаты, слышится голосъ: „Ёсь! Найшбўся такій 
малаДецъ! Можыть благаславиТь и ў пуТь-дарогу князя атнравиТь!" 
Въ избѣ водворяется полнѣйшая тишина. Всѣ взоры обращены къ 
нарамъ, на которыхъ спитъ крестьянская семья. Здѣсь на одномъ 
изъ столбовъ, поддерживающихъ эти нары, а именно находящееся 
подлѣ печи, сидитъ „сталбавйй",—въ оборванныхъ лаптяхъ, въ из
ношенномъ балахонѣ—насовѣ, въ рваной шапкѣ и съ растрепанными 
волосами.



Сидя на столбѣ, сталбавый обращается къ музыкантамъ:
„Дудки, гудки, звонкій музыка! Кабъ вы вѣкъ до вику играли 

а на етый часъ пумуўчалй! Прасйў жа я васъ разъ, прашу и другій 
разъ: дудки, гудки (и т. д.). Прасиу жа я васъ два, прашу у третьтій 
разъ: дудки, гудки, звонки музыки! Кабъ вы вѣкъ до вику играли, 
а на етый часъ пумуўчалй!"

Музыка перестаетъ играть и столбовой продолжаетъ:
„ГосьТики еазваныи, сабраныи, дальній пргіжжыи, ближніи при- 

хбжыи, и тыи шъ та бабьглачки, катбрыя ня мѣють ни карбўкп, ни 
кабьілачки, на сабѣ дрбўцы нбсюТь, у Бога доли и щасьтя просюТь! 
Благаславйтя увесь міръ маладбга князя! Благаславиу яго ГаепоДь 
Богъ, благаславйў яго Ісуеъ Христосъ, благаславила яго Дѣва Марея 
хлѣбамъ и сбльлю и добрымъ здарбуямъ на доўгій вѣкъ, на хароіный 
савѣтъ! “

Это приглашеніе столбовой говоритъ три раза, потомъ продол
жаетъ:

„Я качаўея на падворьи палачкай, у хату укатйўся галачкай,') 
На печь уськйнули мянё атбпкамъ 2).
Я семъ лѣтъ шатйўся и бадяўся па запечкамъ, падъ грядкамъ 3), 
ІІакуль етага щасьлйвага вёчара даждаўся, на стоўбь ускрйбаўся, 
Да пана тысёцкага, ваявбды шляхёцкага пытаўея.
Ты жа, панъ тыеецкій, ваявбда шляхёцкій!
СяДЙшъ ты на мѣеьти, якъ сбкалъ на гнѣзьди:
Ти ты самъ надайДёшъ, ти слугу падашлешъ, пару пирагбу

[пришлётъ?
Адинъ пирогъ Дитей кармйть, а другій пирогъ мнѣ жъ жбнкай

[пражйть,
И кбўшачйкь винцй и шкляначку пиуца, горла прамачйть, 
Языкъ навучйть, якъ гаварйть, маладому князю пѣсьню запіяТь!" 
Тысяцкій сидитъ молча. Столбовой повторяетъ снова свою рѣчь, 

на которую тысяцкій также не отвѣчаетъ. Тогда столбовой говоритъ: 
„Ты жа, панъ тыеецкій, ваявбда шляхёцкій!
СяДЙшъ ты па мѣсьТи, якъ сбкалъ на гнѣзьди:
У тибё шъ ня сукни шалкбвыи шумяТь,
Ни казлбвыи боты скрипятъ, ни шалкбвыи паясьі шумятъ,
А такіи жъ ба атбпки, якъ и у минё грѣшнага!
Ни даетбинъ ты слугу наслать, а дастоинъ ты, панъ тыеецкій,

[зъ мѣста устаТь,
Якъ сакблъ зъ ічшзда злиТѣТь, даўжбнь ты пару пирагбу принесъ, 
Два кбўшачкй пйўца и пару шкляначикъ винца,
Горла прамачйть, языкъ навучиТь,
Якъ маладому князю пѣсьню сьпіять!

х) Вар. шарикомъ. 2) Изношенный рваный лапоть. 3) Подъ нарами—твор. мн. ч.

У мине шъ тутъ ДиТятій поўны печи и надаТй,
А за ими и минё ни видаТи!
Я яш тутъ самъ-пятъ и сёмира рибятъ:
И сядунъ, и пястунъ и три Дѣуки ббльшыхъ.
Правіу я на артель и на абиТёль, и на чай, и на збйТинь,
И на батъ, и на двананцать братъ!"
Тысяцкій встаетъ изъ-за стола, подноситъ столбовому два пи

рога, два стакана водки. Столбовой беретъ въ обѣ руки по пирогу 
и, стуча одинъ о другой, три раза свадебнымъ мотивомъ поётъ: 

.„Микола сына жйниТь, а МаТь ІІрячистая дачку даеТь!.." 
Потомъ обращается къ женщинамъ и дѣвицамъ:
„Жбначки,—вы Божьш пчолачки!
Вы у поля па мёдъ дитади, — сваю душку питали,
Типерь, жоначки, пѣйтя пѣсыіи, хоть пуза ваша трёсьни,
А ѣсь ни праейтя!"
Тѣ поютъ пѣсни и начинается дареніе.

Запис. I. Барановскій.

Въ Езерищенской волости невѣста наканунѣ вѣнца ходитъ но 
деревнѣ, голоситъ и кланяется всѣмъ въ ноги, прося благословенія. 
Въ день вѣнца къ ней приходитъ боярка, приноситъ съ собой вѣ
нокъ и подножки, чешетъ голову невѣстѣ и заплетаетъ волосы въ 
одну косу, а поверхъ надѣваетъ вѣнокъ. Тогда зажигаютъ передъ 
образомъ свѣчку и всѣ присутствующіе молятся Богу. Потомъ не
вѣсту сажаютъ за столъ, покрытый скатертью, на которую положенъ 
хлѣбъ и солонка съ солью. Невѣста начинаетъ голосить:

Радйтиль мой, рбдный татка,
Радйтилка мая, родная мамка!
Быгаславитя минё, надялйтя мине!
За што шъ ты, мой родный татка, на мине расеёрдйўся? 
Рана вы мою галоўку завизали,
Нимнбжычка я у васъ пагуляла,
Нимножычка пакрасувалась!
Ти я шъ у васъ была ни паслушница?
Чужый жа татка ня жаласьливъ,
Чужая шъ мамка ня пагадьлива! и т. д. въ этомъ родѣ. 

Присутствующіе подходятъ къ невѣстѣ и надѣляютъ ее, кладя 
по копѣйкѣ, за что получаютъ чарку горѣлки. Отголосивши, невѣста 
выходитъ изъ-за стола и кланяется отцу три раза. За каждымъ по
клономъ отецъ ее креститъ и говоритъ: „Вогь тибё быгыславйть".
Откланявшись отцу, кланяется такъ же матери и снова голоситъ. 
Получивъ благословеніе отъ родителей, невѣста по очереди кланяется 
по три раза каждому изъ присутствующихъ. Получивъ благословеніе 
и собравъ надѣльныя деньги въ карманъ, невѣста выходитъ изъ



дому и садится на колеса съ бояркой, которая обязана править ло
шадью; на другихъ лошадяхъ ѣдутъ за нею отецъ съ матерью. То же 
самое происходитъ и у жениха, только женихъ кланяясь не голоситъ; 
онъ отправляется въ церковь съ отцомъ, матерью и сватомъ. Когда 
женихъ и невѣста пріѣдутъ въ погостъ, сватъ отправляется за свя
щенникомъ и привозитъ его въ церковь. Женихъ беретъ невѣсту за 
руку и подводитъ къ аналою, а боярка подстилаетъ подножки, на 
которыя женихъ бросаетъ пять коп. Послѣ вѣнца женихъ ведетъ, не
вѣсту изъ церкви, стараясь, чтобы никто не прошелъ между нихъ. 
Это считается дурнымъ знакомъ. %

Если молодые живутъ въ другой деревнѣ, то идутъ вт. корчму 
или въ какую нибудь избу въ погостѣ, молятся и садятся за столъ. 
Мать жениха развязываетъ узлы съ провизіей и угощаетъ присут
ствующихъ сочнями, мясомъ, рыбой, а отецъ обноситъ водкой. Пер
вую рюмку наливаетъ свату, который пьетъ за молодыхъ: „на совѣтъ, 
на любоў, на долгій вѣкъ, штобы жыть, ни абъ чомъ ни тужыть“! 
Закусивши, назначаютъ сроки дальнѣйшей свадьбы и отправляются 
домой. Женихъ, если по пути, завозитъ невѣсту въ ея домъ, а если 
не по пути, то только катаетъ. Въ это время невѣста отдаетъ же
ниху семь яицъ въ платкѣ, а женихъ даетъ ей нѣсколько копѣекъ. 
Яйца эти онъ везетъ домой. Подвезши невѣсту, женихъ въ домъ ея 
не входитъ, а прощаются всѣ у воротъ. Женихъ съ невѣстой не ви
дятся болѣе до дня свадьбы.

Въ пятницу передъ свадьбой выбранная женщина ходитъ по де
ревнѣ и приглашаетъ сосѣдей на свадьбу.

Вечеромъ наканунѣ свадьбы у невѣсты играетъ скрипачъ и 
происходятъ танцы. Отъ жениха пріѣзжаютъ сваты, отецъ и мать, 
входятъ въ домъ и кладутъ на лавку подъ образа мѣшокъ съ про
визіей, въ которомъ находится вареная говядина, сыръ, ржаной пи
рогъ, начиненный картофелемъ съ творогомъ. Вмѣстѣ съ мѣшкомъ 
ставятъ и привезенную въ носаткѣ водку. Пріѣхавшіе здороваются 
съ отцомъ и матерью невѣсты и говорятъ:

„Сваточки, сваточки! ти ня пусьтитя насъ начувать? Мы ѣхыли, 
ѣхыли пы мхамъ, пы балбтамъ, пы вяликимъ калодамъ, па тѣснымъ 
згарбдамъ,—самы ня уздумаимъ, аткулицька мы ѣхыли и куды мы 
пріѣхыли!“

Ды нягй шъ! Усйка зь людямъ бувйить! Мйлысьси просимъ, 
начуйтя! Нсшга шъ хата ни тякеть, найдимч» мѣста, гдѣ пылажыть 
и пблйўкп найдимч. улить, хуть ни такбй, якъ у людяхъ!

„Ды за ета спаейба, мы можа и свайгб найдимъ хлѣба крошку 
укусить!“

Ага, у Вывласа ни бизъ запаса! Знать, вы здалёка ѣдитя, што 
съ сваймъ хлѣбымъ выбюалися!

Пріѣхавшіе снимаютъ съ себя верхнюю одежду и садятся. Про
ведя часъ въ хозяйственныхъ разговорахъ, пріѣхавшій сватъ обра
щается кч> свекрови съ слѣдующими словами:

„Ну-тка, сватьтюшка: я думаю, ня мучьчи вы еябе и ни три- 
майтя вы насъ; а кали што, дыігь будимъ-тка малйтца Богу. Ды 
кали што, дыкъ и тбя!

— А пужалуй саб-в, сватокъ: кали вамъ пильна хочытца скорѣй 
еправитца, дыкъ и за намъ запрету нѣтути. Кали тагб, дыкъ 
и тбя!

Отецъ невѣсты зажигаетъ передъ образомъ восковую свѣчу, и всѣ 
находящіеся молятся Богу. По окончаніи молитвы ставятъ столъ про
тивъ образа и хозяинъ приглашаетъ гостей за столъ, преимуще
ственно родственниковъ и сосѣдей евоей деревни. Сваты занимаютъ 
первое мѣсто. За этимъ столомъ никто изъ женщинъ не бываетъ, 
кромѣ свекрови, которая вынимаетъ изъ мѣшка на столъ пироги, 
говядину, сыръ. Все это разрѣзываетъ кто-либо изъ сидящихъ за 
столомъ и кладетъ по столу въ отдѣльныя кучи. Родители невѣсты 
за столомъ не сидятъ, а стоятъ возлѣ. Свекоръ беретъ носатку съ 
водкой и, начиная съ хозяевъ, угощаетъ всѣхъ сидящихъ за столомъ; 
потомъ закусываютъ привезеннымъ. Окончивъ закуску, свекоръ обра
щается къ хозяйкѣ:

„Сватьтюшка! пыкажйти-тка вы намъ лицомъ тываръ: за што 
мы пьёмъ, идёмъ ды пр ыклажАпмся? “

Во вее это время невѣста находится въ другой избѣ, а если 
нѣтъ другой избы, то у сосѣдей. Мать приводитъ невѣсту, которая, 
поздоровавшись съ свекровью и свекромъ, становится возлѣ стола. 
Свекоръ пьетъ водку за ея здоровье, потомъ наливаетъ рюмку, кла
детъ туда монету и подаетъ невѣстѣ. Невѣста обязана выпить всю 
рюмку, а деньги беретъ себѣ. Потомъ свекровь даетъ ей цѣлый 
пирогъ, кусокъ говядины, сыръ, бутылку водки и новые сапоги, 
приговаривая:

„На-тка шъ, мая ішнѣстка любая, питильнй, ядильня и буваньня! 
Пей, ѣшъ, абувайся, прибирайся, жынпховымъ швйвымъ ни чурайся! 
Ти якъ-расъ та яны нрйдутца табѣ, еты боты? Я ўжу и такъ яму 
гразйла и казала: гляди шъ ты, злодій-сынокъ! Дѣлый якъ можяа па- 
большы боты, кали пъ на ^сходахъ были у хьшівахъ шурокіи, кали пч> 
былб куды и салому улажьіть и суконку апкрутить! “ Невѣста, поблаго
даривъ, идетъ въ другую избу и полученнымъ угощаетъ своихъ 
подругъ.

По уходѣ невѣсты, мать ея подаетъ на столъ евой ужинъ, а 
отецъ подноситъ передъ каждымъ кушаньемъ свою водку. По окон
чаніи ужина, музыкантъ играетъ, и нѣкоторыя женщины тан-



цуюгь. Сватья со сватьей тоже должны протанцевать. Наконецъ, 
сваты уѣзжаютъ. При этомъ невѣста сводитъ ихъ лошадей со двора 
за узду съ поклономъ. Гости расходятся. Эта пирушка называется 
вечеринами.

Въ день свадьбы съ самаго утра у невѣсты играетъ музыка и 
танцуютъ. Приходятъ и пріѣзжаютъ званые съ пирогомъ, то есть, 
булкой хлѣба фунтовъ въ 10 и 15. Оъ этимъ пирогомъ, кромѣ мужа 
и жены, можетъ являться вся семья. Съ пирогомъ принимаетъ хо
зяинъ не иначе какъ въ амбарѣ. Взявши пирогъ, онъ угощаетъ при
несшихъ водкой. Выпивши, гости отправляются въ домъ и пробывъ 
часа два, возвращаются къ себѣ, довольные тѣмъ, что были приглашены.

Въ полдень боярки одѣваютъ невѣсту. При этомъ она снова 
голоситъ. Одѣвшись, она проводитъ все время съ боярками и подъ 
вечеръ угощаетъ ихъ обѣдомъ.

Вечеромъ принимается за исполненіе своей обязанности дружно, 
который выбирается преимущественно изъ знахарей. Дружко прика
зываетъ невѣстѣ собрать подругъ въ сѣняхъ, становитъ ихъ круж
комъ, родители же и родственники стоятъ на особыхъ мѣстахъ, ука
занныхъ дружкомъ. Дружко беретъ образъ съ зажженной свѣчой и 
обходитъ вокругъ невѣсты и боярокъ; тогда невѣста кланяется образу 
въ землю, потомъ отцу, матери и роднымъ по три раза, цѣлуется съ 
ними и голоситъ: „быгаславй мине, мой татка кармилицъ!“ и т. д.
Откланявшись, она идетъ на прежнее мѣсто, а дружко обходитъ три 
раза около боярокъ и невѣсты съ нашептываніями, потомъ беретъ 
невѣсту за руку, невѣста боярку, боярки другъ друга и съ музыкой 
впереди подходятъ къ порогу избы. Остановясь у порога, дружко 
обращается къ народу съ рѣчью:

„Якъ ёсь у доми свящонымъ, у пиры вясёлымъ родный татка, 
родная мамка, родный братитки, родный сястрйцки, тётки и дядьки, 
быгыславитя мыладую кынягиню за столъ завесьть!“-—Народъ отвѣ
чаетъ: „Богъ быгыславйть!"

— Быгыславйли за першымъ разымъ, быгыславитя за другимъ!
— Богъ, Богъ быгыславйть!
— Быгыславйли за другимъ, быгаславйтя за третимъ!
— Богъ быгыславйть!
Тогда дружко, въ сопровожденіи играющаго музыканта, вводитъ 

всѣхъ въ избу, и обведя вокругъ стола, садитъ на скамейкахъ 
невѣсту и съ лѣвой стороны ея двухъ боярокъ, а съ правой осталь
ныхъ. Музыкантъ становится въ концѣ стола. Дружко садится на 
скамьѣ, а крестный отецъ невѣсты—тысяцкій садится около старшей 
боярки. Тысяцкій наливаетъ по рюмкѣ водки сидящимъ за столомъ. 
Дружко вынимаетъ изъ-за пазухи два хлѣбца, ударяетъ одинъ о другой 
и кричитъ: „Госьтики, госьтики! Ти ня выищитца, ти ня выклшшитца

мыяадцй мыдадой кыкягини иѣеьню пыдать? Я иъ яму даў пару ни- 
рагбў, казлбвьш боты, рукавицы галйцы, на шайку куницу! “ На печи 
отзывается запѣвала: „Дывай-ка сюды!“ Дружко передаетъ черезъ
толпу хлѣбцы. Запѣвала начинаетъ:

„Дудычки, гудычки, сытииштесь, сымирйтесь на етытъ часъ, на 
ету гадину!" Всѣ молчатъ.

„Охъ ты, тысецкій, выявода галяхбцкій! Сядйшъ ты на кутй, якъ 
ебкыяъ на гняздй, лунамъ обвѣшыѵшнсь, звиздамъ аптбркыўшысь, 
сонцымъ накрыўшысь! А мы шъ съ табой ни видались, винный ча- 
рычкай ни витались. Падыйди-тка близёшынька, укланйсь низёшынька, 
иадняси-тка мнѣ чарку гарѣлки, сыръ на тарелки, у роти пымачйть, 
языкъ паўчйть!"

Тысяцкій встаетъ, наливаетъ рюмку и передаетъ ему. Выпивши, 
запѣвала говоритъ:

„Охъ, якъ я три года пыдъ лйвычкай качаўся, у её на ету сва- 
дипку сыбнраўся! ІІакўль на ету свадипку сыбраўся, я сплошъ три 
года ни пйў, ни ѣу, усё на ету свадипку ха тѣ ў! Охъ вы, батюшки, 
матушки, братцы, еястрицки, вы шъ, госьтики сыбраныи, сызваныи, 
кагб конь вёзъ, кагб Богъ нёсъ, каго кабылка визлй, а хто и самъ 
шпоў, шытаўея, быўтаўся, на ету свадипку хватаўся! А вы черти— 
супостаты, выбирайтись-ка исъ хаты, а пиръ вясёлый, міръ хрящбный, 
быгыславитя мыладой кыиягшш пѣсьню пычать!"

Народъ отвѣчаетъ: „Богъ быгыславйть!" Такъ до трехъ разъ.
Потомъ, ударивъ хлѣбцы одинъ о другой, запѣвала кричитъ пѣсню, 
а за нимъ ноютъ и стоящіе около стола:

„Ды святьій Кузьма-Димьянъ, да ты скуй намъ свадипку крѣпка, 
крѣпка-крѣпка на зямлй, звбнка, звонка на неби!“

Послѣ этого запѣвала слѣзаетъ съ печи и подходитъ къ столу, 
гдѣ получаетъ угощеніе.

Тогда начинаютъ надѣлять невѣсту. Прежде надѣляютъ роди
тели, потомъ родственники, а затѣмъ гости. Надѣлъ производится до 
пріѣзда жениха и продолжается часа два. Женщины поютъ пѣсни 
слѣдующаго содержанія:

Гдѣ сядйть Хадбнька,
Тамъ луны хбдють,
Ой, дѣ сядйть Хадбнька, 
Тамъ луны ходють.
Атъ сирибрй, атъ сирибра 
Луны лоснютца,
Атъ зблыта, й атъ золыта 
Стѣны щеялютца,
Атъ чярявйкъ, атъ чцрявикъ

Увесь мостъ гарйть.
Ты паелухай, Хадонюхна,
Ты паелухай, Пнлйпаўна,
Якъ мы тябе ўзвшшчйймь: 
ПГто ты роду вяликага, 
Айца-батьки быгйтага (2 раза), 
А матушки разумныя.
Мы ня ўсігЬлн пѣсьню спѣть, 
Ина яамъ пыдачи шлетъ.



Боярка подаетъ имъ съ поклономъ баранокъ или кусокъ сви
ной печенки, луковицу или дикое яблоко, яйцо, кусочекъ колбасы, 
начиненной крупами, и т. п. Всѣ эти подачи раздѣляются поровну 
между поющими. Если же боярка не скоро даетъ, то поютъ:
Ни забаў, Хадонюхня, Ты садьвинься са скупо га!
Ни забаў, Пшгйпаўна! ІІыдъ табой жа сто рублей,
Ты садьвинься зъ мѣсьтичка, ІІыдъ табой жа й тысяча.

Получивши подачку, поютъ: 
Ды спасиба, Хадбнюхна,
Ды спасиба, Пішіпаўна,
Зы тваи падарычки,

Тысяцкому поютъ:
Якъ у иашымъ гбрыди 
Прыявйлыся прыйвушка, 
Прыявушка ни малыя,
Што Ярмилка Иванывичъ.
Якъ на имъ куньня шубычка, 
Сыбалйная шапычка,
Падпыяска шалкбвыя,
И сапошки казлбвыя,
Шыты, шыты сапбжыньки

За нискіи паклбнычки! 
ІІыдарила хырашбхынька, 
Увланилась низёхынька!

Въ Ирыславыви горыди, 
ІІыдкаваны сапожыиьки 
Пысярёдъ балыиой Масквы, 
Ныдиваны сапожыиьки 
Ны Ярмилкины ножыньки. 
Ты паелухай, Ярмилухна, 
Ты паелухай, Иванывичъ, 
Якъ мы тябе узвиличаимъ, 
Ны батюшки нызываимъ!

Дударю:
А ў дудуря, а у дудуря 
Ды кривая ныгѣ, а-а-а! 
Дай пирата, дай пирата, 
Будить пряма ныга, а-а-а! 
А ў дудуря, а ў дудуря 
Ды кривая шйя, а-а-а!

Дай сыра, дай сыра,
Будить пряма шыя, а-а-а!
А Ў ДУДУРЯ. а ў дудуря 
Ды свинячча лицо, а-а-а! 
Дай яйцо, дай яііцо,
Будить царьска лицо, а-а-а!

Ночью пріѣзжаетъ женихъ съ подкняжимъ, поддружій, дружно, 
сватъ, сваха, крестная мать и дударь. Если надѣлъ невѣсты еще не 
оконченъ, то всѣ пріѣхавшіе стоятъ на дворѣ. Когда же надѣлъ 
окончится, женихъ входитъ въ домъ и надѣляетъ невѣсту нѣсколь
кими копѣйками, а дружко невѣстинъ подноситъ ему рюмку водки. 
Послѣ жениха надѣляютъ невѣсту пріѣхавшіе съ нимъ, получаютъ но 
рюмкѣ водки, и отправляются опять на дворъ. Дружко жениха вхо
дитъ со свашкою опять въ домъ и вноситъ армякъ и шубу, приве
зенные изъ дома жениха. Подойдя къ столу, онъ кричитъ:

„Сваточки, сваточки, дайти-тка намъ надѣть мыладую кынягишо 
у саболіи шубы, у бабрбвыи шапки! “ Боярки отвѣчаютъ:

„А чортъ васъ вѣдыить, якбя ваша ныдивйльня? Яно и зъ ва- 
шймъ, яно и зъ гнидамъ, яно и зъ клипамъ, яно и зъ тыркышімъ!“

Дружко три раза отряхиваетъ платье и взмахиваетъ черезъ 
столъ, чтобы накинуть на невѣсту, но боярки отталкиваютъ его, 
крича: „Ай, вбшы, вбшы! Ай, гниды, гниды!“ Такъ до трехъ разъ. 
Наконецъ, шуба наброшена. Тогда старшая сваха снимаетъ съ своей 
головы убранную лентами шапку и надѣваетъ невѣстѣ, а вѣнокъ бе
рутъ боярки съ головы невѣсты.

Наконецъ дружко выкупаетъ невѣсту у боярокъ. По окончаніи 
выкупа, дружко невѣстинъ выводитъ ее изъ-за стола въ сѣни, а 
дружко жениха вводитъ туда жениха. Дудари „вптаютца“, т. е. здоро
ваются. Боярки стоятъ около невѣсты, а дружко говоритъ: „дайти-тка 
намъ тбя, што нада! „Невѣстинъ дружко подводитъ которую-либо изъ 
боярокъ и говоритъ: нати-ткы ягъ вамъ тоя, гато нада!“ Второй дружко 
кричитъ: „нѣ, нѣ, нѣ! ни тая, ни тая, ни тая!“ Первый, взявши дру
гую боярку, кричитъ: ну, нати шъ вамъ ету! Второй кричитъ: „пя 
ету! ня ету! ня ету!“ Первый посылаетъ третью боярку: „ну, шіти шъ 
вамъ во ету штучку! луччи у насъ нѣту!“ Второй кричитъ: „аткаенйсь, 
атвяжіісь, атласъ съ сваёй штучкай! Дай-ка я самъ выбиру па сваёй 
гутарки тон, што мнѣ нада!“ И одной рукой обнимая невѣсту, а дру
гой жениха, оборачиваетъ около себя три раза. Невѣста, надвинувъ 
на лицо данную ей шапку, ни подъ какимъ видомъ не должна даже 
взглянуть на жениха, и онъ тоже не долженъ видѣть невѣсты. Жен
щины поютъ:
Харитка Амосыўна! Ны нагў ступать, (2 раза)
Ни дывай Сазоньки Пилимбны- Ни дывай яму (2)

[вичу Зы руку хватать! (2І
Второй дружко вводитъ молодыхъ въ домъ и сажаетъ за столъ; 

съ ними садятся также первый дружко, сватъ, сваха, подкняжій и 
поддружій. Дудари становятся въ концѣ стола. Поддружій вынимаетъ 
изъ мѣшка н кладетъ на столъ хлѣбъ, говядину, пироги и разрѣзы- 
ваетъ ихъ. Второй дружко вынимаетъ изъ-за пазухи бутылку съ вод
кой и обноситъ сидііщнх'і, за столомъ. Послѣ этого угощенія теща 
додаетъ на столъ свой ужинъ: поливку, крупёию, говядину, кашу и 
холодное. Какъ только поставитъ хозяйка на столъ чашку съ ку
шаньемъ, то первый дружко, обдѣливъ всѣхъ рюмкою водки, беретъ 
ложку, пробуетъ кушанье и потомч,, ударяя ложкою о чашку разъ 
десять, приговариваетъ: „Госьтики, госьтики! мйлысьси просимъ ѣськи! 
А-вой, дужа смачна, — я чуть-чуть языкъ ни нрыглатйў! Лядйтя, 
п вы ня бутьтя дужа ахвбтьливы, ни прыглатйтя языки, а то шъ вы 
галбдны, якъ сабаки!“ Всѣ смѣются.

Столъ этотъ продолжается часа два и во все время женщины 
ноютъ гостямъ пѣсни. ІІо окончаніи ужина, первый дружко выводитъ 
молодыхъ изъ-за стола въ особую избу или амбаръ; тамъ теща даетъ 
имъ особенный ужинъ, называемый закармливаніемъ Здѣсь никто не
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присутствуетъ кромѣ жениха, невѣсты, дружка, тестя и тещи; за 
этимъ столомъ молодые утоляютъ свой голодъ, потому что въ про
долженіи бывшихъ раиыне угощеній они ничего не ѣдятъ, а только 
иногда выпиваютъ поднесенную водку. Иначе ихъ назовутч, вслухъ 
прорвами голодными. Закормный столъ отошелъ; тогда первый дружко 
ведетъ молодыхъ и подкняжаго въ домъ опять за столъ.

Вратъ невѣсты беретъ лучину, точитъ ее о печь и кричитъ, 
что онъ отрѣжетъ косу невѣсты, если не дадутъ ему выкупъ. Сватъ 
предлагаетъ ему три копѣйки, братъ требуетъ рубль; начинается 
торгъ; если сватъ даетъ мало, то братъ невѣсты говоритъ:

„Нутка, сваточки-браточки! Кагда вы сваталися-браталися, то 
хвалилисн-гардйли си, што у васъ усяго мнбга и денихъ куча, сто 
валбў, сто карбў, свиней стада, ходють па ншшкамъ, таскають на 
пасахъ кубышки съ диньг&мъ, а какъ пришлбся, да ўмѣста сынілбся— 
за ета, сваточки, ня гнѣвайтися—адну вы свиныо маитя и тую за 
хвостъ падымаитя!“

А женщины поютъ:
„А братъ систрѣ татаринъ, Русу касу за питакъ,
ІІрадаў систру за талиръ, Бѣла тѣла вотъ за сякъ!"

Сватъ даетъ 20 коп., если женихъ не бѣдный. Сестра благода
ритъ брата, цѣлуя его.

За столъ садятся сватъ, сва нка, второй дружко, поддружій и 
дударь. Хозяйка подаетъ закусывать говядину, кашу и яичницу.

Послѣ стола молодая кланяется родителямъ въ ноги, они бла
гословляютъ ее образомъ; второй дружко беретъ молодыхъ за руки и 
выводитъ на дворъ, гдѣ ожидаютъ ихъ приготовленныя лошади.

Женщины поютъ:
ЦІалковая ленточка А дачушка мамки
Къ стѣнки льнётъ, Добранычь даеть!

Въ сѣняхъ около невѣстина кубда стоятъ боярки и не отдаютъ 
кубла безъ выкупа. Послѣ выкупа кубелъ беретъ особый подводчикъ 
„возила". Со двора съѣзжаютъ молодые, за ними приданые, возила, 
дударь, дружко съ подкняжимъ и сватъ. Придаными называются 
родные невѣсты самые близкіе. Ихъ бываетъ человѣкъ до 20. Иногда 
старшая приданка покупаетъ у родителей это званіе, давъ имъ ба
рана, или холста, или денегъ, потому что на свадьбѣ первая рюмка 
начинается съ нея и оканчивается угощеніе на ней же. Она же въ 
домѣ жениха по пріѣздѣ занимаетъ первое мѣсто послѣ молодыхч..

Съѣхавши со двора, останавливаются, и дружко обходитъ во
кругъ ихъ три раза съ нашептываніемъ, стегаетъ по одному разу 
всѣхъ лошадей и тогда отправляются въ домъ жениха. -

Въ домѣ жениха, услыхавъ издали крикъ и пѣніе несущихся 
во весь опоръ сватовъ, выходятъ на встрѣчу отецъ и мать, надѣвши
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вывороченныя шубы. Молодые, поклонившись родителямъ, входятъ 
въ домъ, и гости садятся за столъ. Большая приданка вынимаетъ изъ 
мѣшка свою закуску, говядину и пирогъ, а хозяйка дома даетъ свой 
ужинъ, молодые же стоятъ въ концѣ стола. Ужинъ оканчивается 
яичницею, и невѣста кладетъ крестному отцу и матери дары, т. е. 
аршина два холста и больше. Тогда молодую выводятъ изъ хаты въ 
сѣни и цадятъ на хлѣбную дежу. Большая приданка снимаетъ у нея 
надѣтую прежде наголову шапку и обвязываетъ большимъ платкомъ 
сверхъ кокошника—„повязываетъ молодую". Потомъ дружко заводитъ 
молодыхъ за столъ. Мать въ какой-нибудь битой чашкѣ подаетъ имъ 
ложку каши. Молодой, сломавъ ложку, бросаетъ черепокъ съ кашей на 
печь, а мать въ это время вскакиваетъ на лавку .въ той же выво
роченной шубѣ и бросается на молодыхъ съ кнутомъ. Молодой, схва
тивъ молодую за руку, бросается съ ней черезъ столъ въ сѣни, гдѣ 
дружко встрѣчаетъ ихъ и на всемъ бѣгу отводитъ въ приготовленное 
мѣсто спать.

Мѣсто для спанья выбираютъ въ хлѣву для овечекъ, которыхъ 
выгоняютъ оттуда, настилаютъ много соломы и кладутъ постель не
вѣсты. Дружко раздѣваетъ ихъ въ присутствіи дударя и приданыхъ, 
потомъ обходитъ вокругъ молодыхъ съ нашептываніемъ три раза и 
кладетъ на постель, стегнувъ ихъ слегка кнутомъ. Потомъ, оставляя 
молодыхъ, уходятъ, хлѣвъ заиираютъ и подпираютъ дверь палкою. 
Въ домѣ начинаются танцы. Затѣмъ всѣ ложатся спать. Дружко и 
дударь, выспавшись, берутъ бутылку водки и отправляются будить 
приданыхъ. Угостивъ ихъ водкой, вмѣстѣ идутъ будить молодыхъ. 
Разбудивъ молодыхъ, всѣ отправляются за столъ и завтракаютъ, а 
молодые стоятъ въ концѣ стола съ лѣвой стороны дударя. Окончивъ 
завтракъ, изъ приданыхъ нѣкоторыя танцуютъ, нѣкоторыя ноютъ 
пѣсни, а иныя спятъ

Женихъ съ иодкнлжимъ, взявъ бутылку непремѣнно чѣмъ-либо 
закрашенной водки и пирогъ, отправляются къ родителямъ молодой— 
на перезывки. Пріѣхавъ туда, останавливаются около сѣней. Теща 
выходитъ въ сѣни въ вывороченной шубѣ и подноситъ зятю въ ка
комъ-либо ковшѣ зачерпнутаго изъ-подъ кваса густого пристоя; зять, 
принявъ такой напитокъ, и поднеся къ губамъ, бросаетъ назадъ отъ себя 
и съ подкняжимъ стегаютъ лошадей, которыя скачутъ изо всѣхъ силъ. 
Проскакавъ саженей сто и болѣе, возвращаются назадъ и схо
дятъ съ лошадей; зять кланяется въ ноги родителямъ своей не
вѣсты и отдаетъ имъ водку и пирогъ. Ихъ вводятъ въ домъ, сажа
ютъ за столъ и съ ними нѣкоторыхъ знатнѣйшихъ родныхъ и зна
комыхъ. Теща подаетъ кушанье, а дружка неотступно угощаетъ вод
кой молодого и подкняжаго, не давая имъ отдыха. Женщины поютъ 
сидящимъ за столомъ.



Пѣсня нодкняжему, который бываетъ некрасивъ и темнаго лица: 
Ай, бѣлинькій, кудрявинькій Самсонька,
А ня пьётъ ёнъ вина, спыдиваитца ны мядбкъ.
ІІалётили пчолки на боръ па мётъ иры яго,
Ай, будимъ мы мядочикъ тамъ сыбирать,
Ай, будимъ мы гарѣлычку сытити,
Ай, будимъ мы Самсонюхну пайти,
Штопъ нашъ Самсонька Малахывичъ вясёлъ быў!

Но выходѣ изъ-за стола, женихъ обязашь пройти съ тещей 
подъ музыку дударя танецъ, называемый плясъ, или казакъ.

Черезъ нѣсколько времени тесть ведетъ жениха и нодкняжаго 
въ особую избу, или амбаръ, и снова угощаетъ. Если они не въ силахъ 
выйти сами, то ихъ выносятъ оттуда и сажаютъ за столъ „для от- 
бесѣдыванія". Если же они рѣшительно не могутъ шевелить языкомъ, 
то ихъ кладутъ въ сани, вложивъ жениху за пазуху бутылку водки 
и пирогъ и укрѣпивъ хорошенько возжи, чтобы не запутались около 
лошади, прогоняютъ лошадь со двора, которая, зная дорогу, приво
зитъ благополучно сѣдоковъ домой.

Если, пріѣхавши домой, они еще могутъ двигаться, то ихъ са
жаютъ за столъ. Дружко вынимаетъ изъ-за пазухи привезенную водку 
и пирогъ и раздѣляетъ между гостями; за столомъ рядомъ съ же
нихомъ сидитъ и невѣста. Женщины поютъ.

Ж е н и х у .

А бѣлинькій, кудрявинькій Иванька!
А хто шъ тибё бѣлёшанька вамываў,
А хто шъ тибе сушбхынька утйраў?
Вамывала бѣдёханька вадица,
Утирала еушохынька халстйца,
Завивала кудёрычки сястрйца.
А твой татка ясинъ мѣсяцъ,
Твая мамка красна еонца:
Ясинъ мѣсяцъ видна свѣтить,
Красна сонца тёпла грѣить.

Н е в ѣ с т ѣ .

Лятйть сакбля изъ улицы, галубушка изъ другой. 
Слиталиея, цулувалися, сизыми крыльями абнималися.
Да камў мы пѣснь спѣли, таму дабрб,
Каму вынитца, таму збудитца,
Каму збудитца, таму ни минуитца.
Ты ни скулися, падарачкамъ пащитйся!
Ни зязібли кукуютъ, ни сылаўй щибечуть,
А играютъ игрйцы, мыладыя мыладицы.

Послѣ отъѣзда жениха къ тестю, приданыхъ сажаютъ за столъ, 
въ концѣ котораго стоитъ невѣста, и обѣдаютъ. Обѣдъ долженъ кон
читься до пріѣзда жениха, который не долженъ застать ихъ у себя 
дома; въ дорогѣ они тоже не должны встрѣтиться; если же нельзя 
избѣжать встрѣчи, то женихъ сворачиваетъ въ лѣсъ.

Когда сваты сидятъ за столомъ, то имъ поютъ:
Пара госьти да дому, да дому,
Наѣли кони салбму, салбму,
Аржаную, правую, правую,
Ячную, смачную, смачную.
А приданки дамоў ѣдуть, Харитку кидаютъ,
А приданки дамоў ѣдуть, Амосыўну кидаютъ!

Госьти май, госьти май, дырагіи май,
Чымъ жа васъ, госьтики, ды й папбштывати?
Есь у мяне, ёсь у мяне ды й зялёный сатъ,
У тымъ саду, у тымъ саду вирябьёва стада.
Бяру ружьё, ды бяру ружьё сымастрѣльныя,
Быо вирибья, бью вирибья сыма лўччага.
Крылки, ношки, крылки, ношки у крупеньки зварю, 
Сымагб вирибья на пряжйньня спякў.
Ъшча, госьти, ѣшча, госьти, ни заеальтя вуебў,
Пы кишйнямъ, пы кишйнямъ ни раскладывайтя:
Етымъ жа вы свайхъ дятёй ня вйкармитя,
Толька вы ихъ, толька вы ихъ рыспатвбритя!

Поѣвши, приданые прощаются съ невѣстою и прочими и от
правляются къ родителямъ невѣсты—кто безъ шапки, кто безъ рука
вицъ, а которая и безъ платка.

Въ тотъ же вечеръ отправляются къ жениху нерезывщики, че
ловѣкъ 6—8 и болѣе, родители невѣсты, родственники и знакомые. 
При пріѣздѣ туда ихъ встрѣчаютъ молодые, родители жениха, дружко 
и дударь съ музыкой. Вводятъ ихъ въ домъ, гдѣ молодые кланяются 
родителямъ невѣсты; потомъ ихъ садятъ за столъ и подаютъ извѣст
ныя кушанья, а также у кого есть медъ, сладкое молоко, наконецъ— 
холодное. Послѣ стола сватъ со сватомъ ходятъ по скотному двору и 
амбарамъ, осматривая хозяйство. Черезъ часъ гостей опять сажаютъ 
за столъ и угощаютъ. Женщины поютъ отцу невѣсты:

А сватъ свата просить, (2)
У рукахъ шапку носить: (2) 
Ай, сватя, мой сватя, 
Пубывай ў маёй хати, 
Пувидай майго дива, 
Пупивай майго лива!

Маё дива диунбя 
Маё пива пйўнбя!
Ты паслухай, Амосюхна, 
Ты паслухай, Дямйдывичъ, 
Якъ мы тябе ўзвйлйчаймь, 
Пы батиньки называимъ.



Што ты роду вяликага, 
Айца-батьки быгатага, (2)
А матушки разумный.
Мы ня успѣли пѣсьшо спѣть.
А ёнъ намъ выдачи шлеть.

А если величаемый не даетъ 
Ты садьвинься зъ мѣсьтичка,
Ты садьвинься са скуиога.
Иыдъ таббй сто рублей.
ГІыдъ таббй тысяча.
Ни зязюли кукуютъ,

Послѣ стола отправл

Ды спасиба, Амосюхна,
Ды спасиба, Дямидывичъ,
Зы твай ныдачиньки,
За нискіи паклбнычки!

о поютъ:
Ни сылаўй щибечуть,
А играютъ игрицы,
Мыладыи мыладйцы!
Ни зыбаў, Амосюхна,
Ни зыбаў, Дямидывичъ! 

домой, и свадьба кончается.
По записямъ Ю. С. Заицъ.

Свадебныя пѣсни
А кони май ейвыи,
Ти щуитися съ сйлыю,
Ти нривизетя милыю?
Мая мила лёгынька:
Двинадцыть канёй пристала.
А три кареты зламала,
Падъ той гбркыю, надъ крутой, 
Падъ той царкбўкый, падъ святой.
А ў той царкбуки святый Спасъ, 
Звйньчаў свадипку ў добрый часъ, 
У харошыю гадйну, у щасьлй- 

[выю часйну.

Городокскаго уѣзда.
Паѣхыу Иванька жанитца, 
Забыўся зориньки кланйтца.
Ны ягб зоринька дивйла:
„Я тибѣ, Иванька, святила,
Якъ тибё матя радйла.
Па сѣнямъ хадйла, якъ пава, 
Радйла тибё, якъ пана;
Па сѣнямъ хадйла бизъ пыяеа 
Радйла тибе, якъ панича;
ІІа сѣнямъ хадйла, якъ рйея, 
Радйла тибё, якъ князя.

Пересъ боръ дарбжынька—чарназбмъ.
Тамъ ѣхау Иванька чарнабрбў.
Увидила Палагейка сь тирима:
„Заѣть, заѣть, Иванька, на таржбкъ,
Купи маёй мамухны пиражокъ,
Кабъ была ласкыва ды тибё,
Кабъ аддала минё мбладу зы тибё!"
— Я ни мію злата—серибра при сабѣ,
Тольки маю три яблычки ў кишанѣ,
Ета маёй княгини съ пахмельля,
Кабъ ни балѣла галбвушка зъ вясельля!

„Ни стой, Божухна, за дьвирямъ, — Хуть я ў хатуньку ни пайдў> 
Хади, Божухна, ў хату къ намъ, Хуть я ни сгіду на кутѣ,—
Сять, Божухна, на кутѣ, Я дамъ долюхну сиратѣ!
Дай дблюхну сиратѣ!“ —

Скрипнули варбты съ паўначй, 
Наіхыли, мамухна, три паничи, 
Стали май) косуньку трипати,
Стала мат мамухна плаката.
,,Ни плачь, мая мамухна, пы касѣ, 
Заплачь, мая мамухна, пы красѣ!
Я тваё падвбрья красила,
Я тваю симёйку висялйла.

Вчира рѣчинька быйстра йжла, 
Сягбньни рѣчинька смутна йдеть. 
Вчира Палагейка вёсила была, 
А сягоныш Палагейка смўть-

[нинька.
Асѣла яё чужйна,
Ўсё жанихова радйна:
Съ правага боку залбўка,
А съ лѣвага боку свякрбўка.

А бѣгъ зайка па полю, тудяся,
’Нхау Иванька па горыду, хваляся:
Слава Богу, даў Богъ тесьтя,
Якъ рбдныга татку,
Даў Богъ тещу, якъ рбдныю мамку,
Даў Богъ швйгра, якъ рбдныга брата,
Даў Богъ свбеьтій, якъ родныхъ сёсьтиръ.

Пчблки май яраи, што вы сидйтя, што вы на налётъ ни лятйтя:
Ти васъ дбжджикамъ змачйла, ти васъ вѣтрикамъ прибила? 
Госьтики май любыи! што вы ни пъитё, ни ясьтё:
Ти вамъ патраўка ни хараша, ти вамъ, госьтики, хлѣбъ ни ўкўсйнв, 
Ти вамъ, госьтики, хызяинъ ни вёсилъ, ти вамъ, госьтики, гарйлка

[ни пъяна?
Кали гарэлка ни пъяна—мы иё падхмблимъ,
Кали хлѣбъ иалбвинъ—дыкъ мы вамъ прапблимъ,
Кали хызйинъ ни вёсилъ, дыкъ мы ягб пыдвисялймъ!

Частўйтйея, госьти, 
Просимъ вашый милбсьти, 
Кабъ вы пили, ѣли, 
Висялёнька сидѣли,
Добрый мысьли мѣди, 
Харбшыи пѣсьни пѣли! 
Хызяину чесь-хвыла,
Што бясѣда висила.

А лятѣли гуси 
Сь чужой дальній Руси, 
Сѣли яны ныдъ вадбю. 
Стали яны вадў нити,
Абъ лёдъ крйльямъ бити. 
„Тишай, гуси, тйшай!
Вамъ лёдъ ни разьбити, 
Бады ни папйти!“

Пынаѣхыли госьти 
Сь чужой валбсьти,
Сѣли яны зы стыдами. 
Узялись яны мёдъ-вино пить, 
Абъ столъ кўпкымь бить. 
„Тйшай, госьти, тйшай!
Вамъ Инна ни папйти,
Кўбакь ни пабйти!“

Кала замбрья 
Синіи краски цвитѣли,
Кала застолья 
Любыи госьти сидѣли.
А еколька цвитѣушы,
Синіи краски пывянуть;
А еколька сидѣушы,
Милыи госьти паѣдуть.



Якъ пайду иа вулицы, 
Два двары минуючи,
А на третьтимъ дварбчку 
Я стану паслухыю,
А што люди судють, 
Сусѣди гаворють?
А што люди судють— 
Майго свёкра гудють, 
Манго свёкра гудють, 
Свякрову ни хвалють. 
Ахъ вы, люди, люди, 
Добрый- сусѣди!
Што вы ни казали,
Якъ мине ни виньчали,

А тяпѳрь нихай такъ будить, 
Якъ Богъ судить!

Дѣука тарой ишла,
А логамъ садъ садила,
И зъ мамкый гыварйла: 
Мамка мая родныя!
Кали ўдасца жильё маё, 
Наливать садъ табѣ буду,
А кали ни удаеца жильё маё, 
Я твой садъ высушу:
То таской, то бидой,
То гарючимъ слизямъ!

Ти ня шутъ быў Иванька, пыдманьщикъ, 
Пыдшутйў, пыдманйў дѣвычку:
„Ай, хади, дѣвычка, ны маю стырану!
Ны маёй стыранѣ ни па вашыму:
У бочкахъ ваду ны валахъ возють,
У кытлахъ на кухни абѣдъ варють, 
Вѣтрамъ, вйхрямъ хату мятўть!"
Якъ пришла дѣука ны яго стырану: 
„Пыкажы-ка, дѣ валы стыять,
Пыкажы-ка, дѣ катльі висять?*
— Ета шъ я тибё абманйваў,
Ны сваю стырану пйрйманйваў!
А на наіпый стыранѣ ўсё па вашыму:
У судахъ на пличахъ вадў носють,
У гаршкахъ, у печкахъ' абѣдъ варють, 
Вѣничкамъ да ручкамъ хату мятуть!

Баярачки, падманачки вы май!
Ныдшутили, пыдманили вы мянё:
Казали—найдёмъ ў зилёный садъ гулять, 
Казали—мы будимъ цвиты щипать,
Казали—мы будимъ винкй звивать!
— А сабѣ звили жъ жбўтай мяты вино къ,
А мнѣ звили съ калючига илбнцу!
Илёницъ колитъ, галоўку клонить—Божа мой!

А ў нашыга свата тисовая хата,
Съ пйрагбў печка збита, блинами накрыта, 
Оачнёвы дьвери, кабъ ни скрипѣли,
Кругомъ хаты ёльля, а ў хати виседьля,
Кругомъ хаты рожа, а ў хати пругбжа,
Кругомъ хаты мята, а ў хати багата!

Ни щапайтя вы чарыкъ: 
Нашы лаўкй дубовыя, 
Нашы чарки мидйныя, 
Нашы напитки пъяны, 
Закуски сахбрны!

Бѣлинькій, кудрявинькій жынишбкъ!
А хто иго билёшынька вымаваў,
А хто иго кудёрухны ранріеаў?
— Вымавала билёшынька матухна,
РащисаУ русы кудирки татухна.
А ў суботу у вечари ращисау,
А у нидѣлю у пбизды пысадиу:
.ДІаижжай, наижжа й, жанйшухна, ни бауся.
На чужыхъ красныхъ дѣвушыкъ ни галься,
На сваю жонухну спыдивайся!“

Здрыганулиси сѣни,
Якъ госьти насѣли,
Ни такъ здрыганўтца, 
Якъ госьти упыотца. 
Тишай, госьти, тишай1 
Ни ламайтя вы лавыкъ,

Ай, росъ, ни дарбсъ жынишбкъ! 
Са згарбды ны каня садйўся, 
Атламйў три розки бирёзки, 
Сыканўў коника падъ ножки: 
„Бягй, мой кося, ўсё рысьтю,
Къ маймў татухны съ карысьтю, 
Къ маёй мамухны зъ радасьтю!“

Вылйтаў сакблинька 
Съ-падъ зилёнага сада,
А съ-падъ бѣлага винаграда. 
А за имъ уси пташачки, 
Якъ рой вымйтаўся,
На мителиньку змйтаўея.
А зъижжаУ Иванушка 
Зъ вяликага сила,
Зъ быгатыга двара.

А за имъ Палагеюшка:
„А пастой, Иванушка,— 
Ныгавбримъ съ табой:
Дѣ намъ ночку нучувать?к 
— Ли дарбги мой татухна жы-

[вёть:
Тамъ мы будимъ нучувать, 
Тамъ намъ будутъ вичеру гу-

[тувать.
Болецка* волость.



А сватъ свата просить ■— 
У рукахъ шапку носить. 
„А, свата мой, свата, 
Пабывай у маёй хати, 
Павидай майго дива, 
Папивай майго пива; — 
Маё дива дйўнбя,
Маё пива пиѵіібя.

Плакала маладая,
ПІто мамка ни тая, 
Свякроўка лихая.
Найду я на рынокъ,
Куплю стаканъ мёду 
Ды канбўку пива, 
Свякроўку привитаго, 
Работки панытаю. 
„Свякроўка, май мамка, 
Пакажы мнѣ работку, 
Пакажы мнѣ работку —
У сю свай) заботкуЧ 
— Нивѣхна, дачушка, 
Уставай ранёнька, 
Умув&йся билёнька, 
Утирайся сушёнька, 
Малйсь Богу щирёнька — 
Тады бярйсь за работку,
И узнаишъ заббтку.

Учбра ня быў 
Сягодьни ня быў,
Чаму жъ ни прйіхуў? (2)
Ти каня ня мѣѵ.
Ти самъ ни хатѣ у,
Ти мать ни пущала? (2)
— Я й коня и мѣѵ.
Я и самъ хатѣѵ,
И мати пущала: (2)
Ёсь ў минс систра —
Семъ лѣтъ ни расла, —
Тая ни пусьтила!
„Ня ѣдь, братитка,
Ня ѣдь, роднинькій,
Проти тёмнай ночки 
На пьяный люди:
Ночинька тимна,
Дарожка грязна:
Къ абѣду ни паспѣишъ! “

Ни диви, галубка, на галуба:
Ты сама галуба привадила — 
Частаго, частаго налбтушкай, 
Ласкаю, ласкаю, щабётушкай!
—Ни диви,Марьютка,на батюшку: 
Ты сама Иваньку приводила — 
Частаго, частаго пахбдушкай, 
Ласкаю, ласкаю, гавбрачкай.

Ня хадй, княгинька, бокамъ, бокамъ, — 
Пріѣхау жанишокъ ни нарокамъ.
Ня хадй, княгинька, задраўшысь, — 
Пріѣхау жанишокъ, сабраўшысь.
Ня хадй, княгинька, кала лавакъ,— 
ІІрНхаў жанишокъ бизъ баранакъ.

„Ти гримять калёски ў дарбжыньки,
Ти лящать падкбўкй сталёвыя,
Ти звинять званбчки спижбвыя,
Ти ѣдить тамъ панъ Иванька,
Ти вязёть паненку Алёнухну?“
— Ай, гримять калёски ў дарожыньки, 
Лящать падкбўкй сталёвыя,
Звинять званочки спижовыя,
Ай, ѣдить тамъ панъ Иванька,

Вязёть паненку Алёнухну!
Ты выйди, свякрбўка гарбатая,
ІІиряймй нявѣхну быгатую!
Выхадй, свякроўка саплйвая,
Сустричай нявѣхну щасьливую.

Скрипнули варбты съ паўначй:
Пріѣхали къ Марьютки паничи.
Вотъ табѣ, Марьютка, за тбя,—
Былб ня плесь кбсыньку утрбя!
Было плесь коеыньку ў чатыри рядьі: 
Жыла бъ ты у батюшки чатыри гады.
Я й ня годъ жыла, я й ня два,
Ня ’дну лентачку знасйла,
Ня ’днаго малайца ссушыла, —
Аднаго Иваньку сукрасйла.

Литала сизая пава па полю;
А за ей сизый сёлизинь у дагёнь:
„Стой, пастой, сизая пава, ты минё!“
— НІто табѣ, сизый селизинь, ды минс? 
Есь у тибё лѣпшы пташычки зы мине!“

Облйтаў чатыри сады, ящо й три, —
Ни нашбў такей пташычки, якъ и ты!“ 
Гуляла млада Марыотка па саду,
А за ей младэй Иванька удагбнь:
„Стой, пастой, млада Марьютка, ты минё!“
— ИІто табѣ, .младой Иванька, ды мине? 
Есь у тибе лѣпшы дѣвачки зы мине! 
„Абхадйў чатыри сяліі, ящо й три, —
Ни нашбў такёй дѣвачки, якъ и ты!“

Бѣлая бярёза 
У сё лѣта шумѣла,
Зъ лйстійкамъ гаварила: 
„А вой, листійка,
А вой, жбўтая,
Ты минё пакйнишъ!“
— Ня бось, бярёза,
Ня бось, бѣлая,—
Я тибё ни пакйнў!
У восинь атсьшлюся, 
Вяснбй апять буду: 
Шумѣла—шумѣть буду, 
Да вѣку ни забуду! “

Марыоткина мамка 
Усю ночку ни спала,
Зъ Марыоткой гаварила: 
„А вой, Марьютка,
А вой, дачушка,
Ты минё пакйнишъ!“
— Ня бойсь, маму хна, 
На бойсь, родная, —
Ни разу ня кину! 
Нидѣдьку атжывў,
Ў суботу апять буду, — 
Да вѣку ни забуду!



Кукувала зязйлька ў барбчку,
ІІрйдбжыўшы галбўку къ листочку.
Кукуваўшы, казала: „Божа мой!
А Божа мой, Божа, Божа мой!
А хто жъ май гнязьдёчки разарйў,
А хто жъ май яечки усё й пабрйў?1-

— Разарили гяязьдечкн каішшкй,—
Пабрали яёчки пастушки!
Плакала Марьютка ў святлйцки,
Прйлажыўты гадбўку къ шклянйцви.
Плакаўшы, казала: „Божа мой!
А, Божа мой, Божа, Божа мой!
А хто жъ май вянбцки разабраў,
А хто жъ май устушки ўсё й пабраў?
— Разабрали вяноцки падружки,
Набрали уступгки сяетрўшкп!

У баркў, барку, приборку,
Рубйў Иванька камбрку. 
Приходить къ яму Марьютка: 
Руби, руби, каморку плотнинька, 
ГІасикай вакбшки часьтинька, 
Кабъ къ намъ сала вей пршгатаў, 
Кабъ насъ маладыхъ прабуджаў. 
Ни матка ў насъ—мачиха, 
Выйдитъ на вулку—абсўдйть: 
„Май нявѣстка—кадбда:
Якъ бѣлъ кўжыль прясть — 
Спать, дримать;
Якъ пасьтёлю слать—
Пѣсьни играть! “

А ти то шъ то баярачка,
Што Марьютка Йванаўна:
У баярки ладилась —
Калинкой мазалась,
А й малинкэй румянилась!
— Нйпраўда, жбначки, 
Нйпраўда, лябёдачки!
Я й калинкэй ни мазалась, 
Малинкэй ни румянилась, 
Спарадйла минё мати 
И бѣлаго, румянаго,
Тбнкаю, высокаго,
Стрбйнаю, пригожаго.

Па тары Настўлька йшла,
Падъ лбгамъ садъ садила, 
Сваймў татки гаварила:
„Ахъ ты, татухна,
Паливай мой зёлинъ садъ 
То сатбю, то мядбю,
Вверху бѣлымъ еахарамъъ 
„Дўрна, дўрна дитя маё,
Ни разумна Настўлюхна! 
Харашб жильё бўдйть,
Ты сама нра свой садъ забудишъ; 
А дурна жисьть твай будить, 
Ты сама свой садъ падьёшъ 
То таскбю, то бядбю,
Зверху горькими слизами!“

Ти ня Богъ табѣ даў, Иванька, 
ІІІто твай Марьютка пригбжа, 

[якъ роза,
Якъ душа хараша!
Нямножка нада абрйду:
Баброву шубу на плечи,
Сайнъ зялёный па шіты, 
Хвартухъ синій па калѣны, 
Буйны крйли на шйю,
Залатыя серьги у вушы!

Куды вашы вбчихны глядѣли, 
Што заѣли мбладу, заѣли!
Па самый дворч.—щирый боръ, 
ІІа самыя варбта—балбта,
На самый вакбнышкъ—сасбнь-

[никъ,
Па самыя лаваньки—заиньки, 
Пысряди избы—кнутъ зъ лазы. 
Вотъ табѣ, Марьютка, дли гразы!

Салавей, мой салавей,
Салавей мой, дробная пташычка! 
Ни збивай минё мбладу:
Сама знаю, сама вѣдаю,
Якаво жыльё ў чужыхъ людёхъ: 
ІІозна спать кладутъ,
Рана будйть идутъ.
Збивають минё мбладу 
За вадбй итить 
Кала таткина терима,
Кала мамкина вакбшычка.
Мой татухна падь вокномъ ся-

[дйть,
У вакнё глядитъ;
Май мамухна за парбгъ бягйть: 
„Ахъ ты, дитя маё, дитятухна, 
Ти ня атмёрзди твай ножыньки, 
Ти ни ззябли твай ручухны?“ 
— Мать май, матушка:
Якъ стать мнѣ табѣ расказывать- 
Мнѣ маладйй нразабавитца!

С. Хвошно.

Якъ на морячку, якъ на сй- 
иипькимъ,

Плавала шора я вўтачка. 2 
За ей у пагбнъ, за ей. у дагбнъ 
Сизый силизёнь: 2 
„Пастой, вўтачка, пастой, шэрая, 
Мы съ таббй иащабёчамъ! 2 
Выу я на мѣсьти, чўў я три вѣсьТи 
ІІра Тибё, шэрая вўтачка! 2 
КуплйюТь сѣти, таргўють сѣти 
На твайхъ дробныхъ дитей! “ 2

— Няхйй купляють, няхйй тар-гўюТь—
Я абъ бтамъ ни байся: 2 
Сѣти паДярў, ДиТёй пабярў, 
Плавала и плавать буду,
И плаваньня ни забуду! 2 
Якъ на §'аначкѵ, якъ на новинь-

[кимъ,
Гуляла Марьютачка. 2
За ей у пагбнъ, за ей у дагбнъ
Маладый Иваничка.
„Настой, Марьютка, пастой, Дѣ- 

[ванька,
Мы съ табой пагаэбримъ! 2 <
Быў я на мѣсьТи, чуў я три вѣсьТи 
Ира Тибё, Марьютачка: 2 
КупляюТь табѣ, таргўюТь табѣ 
Нанёцъ на галбўку!“ 2
— Няхай купляють. няхай тар-

[гўюТь—
Я абъ ётамъ ни байся: 2 
Чапёцъ паДярў, коску расплятў, 
Гуляла и гулять буду,
И гуляньпя ни забуду! 2

За лясбмъ сбўнашка играпТь, 
Сёмачка коника сидлйиТь,
Яго татулька пытаиТь,
Куды ёцъ коника сидлаиТь.
„А што табѣ, татухна, да таго? 
Сидлаю коника самъ свайгб! 
Наѣду нбчаньку начнўю,
Па свай Марыотку вячнўю!
Ай, вѣчна, вѣчна, сярДёчна,
Ай жа хараша, якъ душа,
Ай жа пригожа, якъ рбжа!

Якъ на морячку, якъ на сйнинь-
[кимъ,

Два бабрьі купалася, 2
Якъ на §аначку, якъ на нбвинь-

[кимъ,
Два братцы збиралаея: 2 
ІІбйДимъ браТитка, пбйДимъ, 

[рбдьнинькій,



ІІбйдимъ да бабрбў набьёмъ, 2 
Варўткй на шўбучку, 2 
Клймўськй на шалачку! 2 
Варутку за столъ вядуТь, 2 
Шубучку ў рукахъ нясўть. 2 
„Жоначки-лябёдачки, 2 
СтбйТя жъ вы Тихбнька, 2 
Ни змарайтя шўбанькй, 2 
Ни стапчйтя хустаныш: 2 
Ня тутъ ина шытая, 2 
Шйта ина ў гбраДи, 3 
Прислана мнѣ мблаДи. 2

Шыди иё жыдЫ—нѣмцы, 2' 
Прислана мнѣ, нанёнцы! 2

Н раДЙлаея—ни был?і,
Куды минё матухна аддала:
Па самая вакбньня саебньня, 
Па самый жа дворъ щирый боръ, 
Па самыя варбты балбты,
Па самый парбги дарбги, 
Пасярбдъ двара кустъ лазы! 
Ета нагаьтй Дѣваньки дли гразьт.

Якъ заржали сивын коники на поли,
Залйскади новый калёсы на двбри,
Заплакала мададая Хадёрка У камбри:
„Ни аддай, ни аддай мянб, мамухна, сягбдьни, 
Ни аддай, ни аддай, мая рбдная, сягбдьни!“
— Былб табѣ, маё ДиТятка, казйТи:
Панаѣхали тыи байры, што УзяТи,
А У минё жъ уси тыи думки, што аддаТи!

Въ ожиданіи молодыхъ въ домѣ жениха.

„Жбначки-лябёдачки, выйДиТя, пасдухайтя,
Ти ни шумиТь дуброука зялёная,
Ти ни стучйТъ дарбжка шырбкая,
Ти ни лищйТь падкбўкй сталёвыи,
Ти ни бягўТь кбники пигатыи,
Ти ни вязуть канягйню багатую,
Ти ни бягўТь кбники плясьнйвыи,
Ти ни вязуТь канягйню щасьливую?"
— А стучйТь, стучйТъ дарбжка шырбкая, 
БягўТь, бягўТь коники пигйтыи,
Вязуть, вязуТь канягйню багатую,
Бягўть, бягўть коники плясьнйвыи,
ВязуТь, вязуТь канягйню щасьливую!

Невѣстѣ-сиротѣ.

А знаТь па пйру, видаТь па пйру—
Сирбцкая свадьба! 2

И дворъ ни мятёнъ, и пиръ ни вяеёдъ— 
Сирбцкая свадьба! 2 

Сталы засланы, госьти сазвйны—
Парйданьку нѣтуТи! 2

Каму жъ загадать, а каго жъ тіаелбТь 
ІІа родную мйманьку?

А ты, Марьютка, а ты, Дѣванька,
Ты пашлй сакблика: 2 

Енъ висбка лятйть, къ зямлѣ припадётъ— 
Маманьку прабўДйТь: 2 

„Устань, маманька, устань, рбдная, 
Благаславй дачўшку сваіб!“ 2 

— Ой, рада-бъ устати къ сваймў диТяТи, 
Параданьку х) дати—2 

Сырая зимлй на груДь залигла,—
Ни магў прадйхнуТь; 2 

Жбутыи пяскй занясьлй глйзки,—
Ни магў нриглёнуТь; 2 

Зилѣзны цвечки сьтйснули плечки,—
Ни магў павярнўтца, 2 

Дубовы доски сьтйснули ножки,—
Ни магу устати, 2 

Ни магу устати къ сваймў ДиТЙТи, 
Благаславенетва даТи! 2.

Плачъ невѣсты-сироты.
УзьнимйТисъ, бўйный вятрочки, 
Разнясйти жбутыи пясбчки, 
РазДярйти грабавыи доски, 
Разнимйти мамки бѣлый ручки, 
АслабанйТи хуть на часбчакъ, 
Ня хай иіій минё благаславйть!

А зима, зима, чаго сьТидзёна, 
Чагб рана стала? 2.
—А што за рана, а што за пбзна— 
Калй мая пара пришла: 2

Листбчакъ паДбТь, траваньку 
. [кладётъ,— 

Ужо май пара, идётъ! 2 
„Чаго, Маринка, чаго, дѣванька, 
Чаго рана замужъ иДешъ?“ 2 
—А што за рана, а што за пбзна— 
Калй мая пара пришла: 2 
Татухна даёть, Климутка би-

[рйть,
Ужо май пара пришла,
Ужо май гаДйна!

Приданки въ домѣ жениха. 
„Жбначки-лябёдачки, чалбмъ вамъ:
Ти ни заляТѣла наша кўрачка ўчбра къ вамъ?
Наша кўраяька знакомая—еъ халалкбмъ: “
— А залиТѣла, ни залиТѣла—ня’ддаДёмъ!
„А жбначки-лябёдачки, чалбмъ вамъ:
Ти ни заѣхала наша Дѣвачка учора къ вамъ:
Сама бѣлинька, лицомъ красьнинька и зъ вянкбмъ?“
— А заѣхала, ни заѣхала—ня’ддаДёмъ!

х) См. выше. Смѣшеніе словъ: порядокъ а порада—совѣтъ



При отъѣздѣ молодыхъ.

Вылиталц салавбйки зь зялёнага саду,
Зь зялёнага саду, съ-падъ білага винаграду.
Яны вылитади, зязюлю съ сабой звали:
„Зязйля шэрая, палеТимъ зъ нами,
Палётимъ зъ нами, шъ шэрыми салууями!'1
— Якъ жа я палёчу зъ вами—жаль саду пакйнуТь: 
А ў маёмъ садочку ягадки салбдки,
Ягадки салбдки, ваДица крынйца!
Вынжжаў Иваничка зь вяликага еила,
Зь вяликага сила, зъ багатага двара.
Якъ выйжжаў, Зукёрьюшку съ сабой зваў:
„Маладая Лукерьюшка, паъДимъ зъ німи!“
— Якъ жа я паѣду зъ вами,—жаль мамку пакйнуТь!

Кѵкувала зязіблинька, ў зёлинъ садъ прилитая,
У зелинъ садъ прилитая, къ винаграду припадая.

„Сады май зядёныи, винаграды сажбныи!
Мнѣ па васъ ни дитати, винаграду ни клюваТи!"

Ды плакала жъ Марйначка, къ сваей скрыни припадйя: 
„Скрыня жъ мая новая, а трубачки бялёныи!

А я пряла васъ и ткала, и быинька бялйла,
Б4линька бялйла, за ’динъ вёчаръ паДялйла!“

С. Козьяны. Отъ кр. Ак. Петровой зап. I. Барановскій,

Вихбрь виряіЪ павалйў,
Черисъ Дунай клаДинку на- 

[масьтйў.
А тамъ ишла Дяўчбнычка,
А за ей ззаду мальчйшычка,
На чорный саянъ наступаиТь, 
Зъ ей гавбриТь, чип&иТь.
„Ты за мной, мальчишка, нихаДй, 
На чорный саянъ ни ступай,
Са мной ни гаварй, ни чинай: 
Ёсь у Тибё Дѣуки луччи мяне!“ 
— Нйпраўда твая, Дяўчбнычка: 
Я й три вулицы абайшбў, 
Дуччи тябе ни найшбў!

А борамъ, борамъ, якъ баркомъ, 
Лижала дарожка, якъ шнуркомъ, 
Ѣхала казакбў семъ палкбў, 
Маладбй Иванька напирёдъ. 
Здалику кбннкаў зьДиржаиТь,
На байръ шапачкай махйить: 
„Стбйтя, баяры, слўхаіітн,
Якъ май Анютка пѣсыш ияёть, 
11а шырбкаму дварў гуляя, 
Садовый яблачикъ качая, 
Шалкбвай хўсьТянькан махая, 
Минё малайца дажыдйя!“

раззйжшйўся въ агарбдизилёный
[садъ,

Развйеялйўся Иванька ў дарбзи.
А ёнъ къ сваёй Ашотки ѣДючи, 
Дарагія иадарачки визючй!
Ина падарачками гардуиТь,
Ина яму налѣпшыи гатуить: 
Шалкбвыю хустку зубкуиТь, ’)
Ина свыяму Иваньку даруиТь.

Ти ни стыдна табѣ, Иванька: 
Выихау на поля бисъ стрѣлки,
На ТёсьТйў дворъ бизъ Діўкп!
— А дайТя мнѣ стрѣлку мидйиу, 
ІІраламліЪ сьтяну камішну,
Вйвиду Дяўчбнку мбладу!

Спазьнйўся малбйчи къ ў дарбзи—
Ни кованы кони у вози.
„Есь у ми но кывалй ў дарбзи— 
ИыдкуюТь коній у вбзи;

Величальныя
Што на кутѣ ды за зарива?
— Атъ Иванывыхъ куДёручикъ,— 
Иванывы куДбручки зыгарілися!
А гдѣ яго мыладбя жына?
Узила бъ ина, да шалкбвый платокъ, 
Памачйла бъ у салодкій мядбкъ, 
Утушыла бъ у Иваньки кўДирки!

01то на куТѣ ды за зарива?
Атъ Иванавыхъ ботъ загарѣўся

[полъ.
Атъ зблыта Теримъ щёпитца,
Атъ сирибра лауки лбмютца,

Есь у маёй Анютки пирсьТянькй, 
То маймъ кбникамъ падкбўкй; 
Есь у маёй Анютки крйлички, 
То маймъ кбникамъ ухналачки; 
Есь у маёй Анютки устужки,
То маймъ коникамъ падиружки!"

А знати-та, знати,
А ў катбрай хаТи:
Кругбмъ агбнь гарйть,
Варбтцы пыдъ замками,
Въ варбтцахъ стбражъ етайТь. 
Анютка выхаДила,
Замбчки размыкала.
Варбтцы ращинйла,
Сваточкаў успускала.
А сваты на дворъ,
А я мблада за столъ.
Иванька зъ дружйныю,
А я мблада зъ байркыми!

жениху.

Ня буду еьвяТЙТь,
Гдѣ Иванька сяДЙТь,
А сьвѣТюТь жа, сьвѣТюТь 
Зылатйи пирсьТянькй, 
Сирббряныи шпонки (запонки).

Иванька-сбрьДинька,
Садьвйнься съ мъсьТичка:
Пыдъ таббй сто рублей,
Сто рублей съ палтйныю 
И шъ шблкывай хусьТЙныю.

СкбчиТь, плйшыТь гарнастайка пы стаду, 
Прйскакаўся къ Иванькыву кишыню. 
„Иванюшка, атёчицкій сынокъ,
Пыдари намъ гаръдычки крючокъ! “

*) Обшиваетъ платокъ зубчиками, фестонами.



Величальныя невѣстѣ.
На кимъ, на кимъ крутый, витый винбкъ? 
На Алпоти ч кп крутый, витый вино къ!
А хто жъ та ёй виночикъ еавивау? 
Савивала Прячйстая Матушка,
А ў цэрькуўкй на приетбли сидючй. 
Пасирёдъ винка ды й збриньку садила, 
Кабъ ина ёй виднёхынька сьвитйла.

Анютычка—якъ душа, 
Рубашычка хараша:
Кала вбрата зблыта,
Кала падблу сирибрб.

Зъ ряду, зъ ряду баярычикъ 
Луччи нѣту Анютычки:
Ина й роду вялйкага,
И батюшки багатага,
И матушки разумныя:
Ни пасъ пѣли мы пѣсьни сьпѣТь, 
А ина намъ падарычки шлётъ, 
А иё жъ та падарычки—-салодкіи 

[прянички.

Анютычка, якъ паня,
У шолкавамъ жупани,
Чиривикъ щилкайТь, 
Даликатьнинька ступаиТь, 
Штобы чиривичка ни скривить, 
Паньчбшычикъ ни смачйТь!

С. Мишневичи.

Добрый День свату ў хату:
А Ти видна (свѣтла) яго свяТёлка, 
Ти вёсила яго сямейка,
Ти цвятўть двятй у гарбДи,
Ти пяють салаўй ў саду,
Ти бруйть пчолы у мядў.

С. Тіосто.

Велижскій уѣздъ.

Свадьба у Велижскихъ крестьянъ начинается такъ:
Собираются три свата отъ жениха и отправляются въ домъ не

вѣсты ее сватать. Когда скажутъ невѣстѣ о цѣли своего пріѣзда, то 
невѣста должна отвѣтить: „хто шъ знаить, какъ отецъ и матка ска
жутъ!® Тогда сваты спрашиваютъ родителей, а тѣ говорятъ: „хто шъ 
знаить, каковъ женихъ?" Такъ сваты и возвращаются къ жениху. 
Послѣ этого отправляется самъ женихъ смотрѣть невѣсту. И если 
одинъ другому понравятся, то даютъ согласіе другъ другу и молятся 
Богу. Затѣмъ садятся за столъ, куда сваты жениховы ставятъ водку, 
а мать невѣсты приготовляетъ яичницу. Тогда приходитъ невѣста 
изъ другой хаты и кланяется сватамъ, которые выходятъ для атого 
изъ-за стола. Кланяется и своимъ родителямъ, отцу и матери, и го
лоситъ:

„Татка кармйлицъ, а мамка зязюдька! Што вы ны мянё рыссяр - 
дйлись? МаіЪ галоўку зыкабадили, маѳ сёрца зазнабйли! Цымъ жа я 
вамъ, татка, ни ўгадйла и ни уладила? Ти я была вамъ няуслушница, 
ти пагрубница?"

Послѣ ѳтого она приноситъ ходетъ, который называется ,.даря- 
мя“, и начинаетъ дарить веѣхъ сватовъ, а тѣ ей платятъ за дары 
по гривеннику. Затѣмъ невѣста снова уходитъ, а сваты начинаютъ 
пить и закусывать, послѣ чего благодарятъ и уѣзжаютъ домой.

Послѣ этого проходитъ недѣля. На второй недѣлѣ въ четвергъ 
невѣста начинаетъ ходить ио своимъ родственникамъ и зоветъ ихъ 
на свадьбу. Такъ она ходитъ до субботы. Въ субботу послѣ полудня 

. топятъ баню, и невѣста идетъ мыться.
Затѣмъ приходитъ боярка и начинаютъ невѣсту чесать и одѣ

вать: надѣнутъ ей сарафанъ, или юбку, кофту и бѣлякъ. Вечеромъ 
собираются гости, родные и знакомые, приходятъ музыканты. Отъ 
жениха пріѣзжаютъ пять сватовъ, и тогда начинается „вечеринка". 
За столъ садятся всѣ родные невѣсты, и сваты начинаютъ угощать 
ихъ своею водкою. Въ это время входитъ невѣста. Сваты подаютъ 
ей отъ жениха торбу, въ которой находится: мотокъ баранковъ, ку
сокъ говядины, сыръ, будка хлѣба и двѣ бутылки водки. Невѣста 
беретъ этомъ мѣшокъ и опять уходитъ къ своимъ бояркамъ.

Мать ея приноситъ чашку капусты, говядину, за говядиной по
даютъ супъ, кашу и на кашу кладутъ но куску мяса. Послѣ всего 
подаютъ яичницу и кисель. На этомъ столъ кончается. Начинается 
надѣлъ. Столбовой говоритъ рѣчь. Послѣ надѣла сваты жениха от
правляются домой, а у невѣсты гуляютъ до дня.

Утромъ начинаютъ невѣсту убирать къ вѣнцу: чешутъ ей го
лову, причемъ волосы не заплетаютъ; на голову надѣваютъ „галёни- 
ну“ (вѣнокъ) и вѣшаютъ позади девять или восемь разноцвѣтныхъ 
лентъ. Когда кончится одѣванье, родители берутъ образъ, затепляютъ 
свѣчку и ведутъ невѣсту въ другую хату, и здѣсь начинается благо
словенье. Невѣсту благословляютъ отецъ и мать и всѣ присутствую
щіе родные. Невѣста кланяется. Тогда ѣдутъ подъ вѣнецъ. Съ не
вѣстой ѣдетъ боярка и братъ и сестра, когда есть; къ дугѣ лошади 
привязываютъ ленты и колокольчикъ.

Послѣ вѣнца женихъ ѣдетъ къ себѣ домой, а невѣста въ свой 
домъ. Здѣсь садятся за столъ и обѣдаютъ. Послѣ обѣда начинаютъ 
играть музыканты; невѣста и всѣ гости танцуютъ русскую, „хрища- 
вого“, казачка, чижика, березку, пѣтушка и польку. Вечеромъ пріѣз
жаетъ женихъ за невѣстой и съ нимъ двадцать паръ гостей. Они 
остаются на дворѣ. Невѣсту въ это время садятъ за столъ и надѣ
ляютъ ее деньгами; кто кладетъ двѣ, кто три, а кто пять копѣекъ; 
входитъ женихъ, надѣляетъ ее тридцатью копѣйками и опять ухо
дитъ. Тогда выводятъ невѣсту изъ-за стола, надѣваютъ ее въ шубу, 
вывернутую вверхъ мѣхомъ, и въ шапку, и ведутъ на дворъ, гдѣ 
женихъ. Когда она идетъ, то мать крестная беретъ ее за руку и са
дится на порогъ; женихъ приходитъ и кланяется крестной и даетъ 
ей денегъ тридцать копѣекъ и бутылку водки. Это онъ выкупаетъ



невѣсту. Когда выкупъ копненъ, то невѣсту и жениха уводятъ въ 
хату и садятъ ихъ за столъ; съ ними входитъ и также садится вся 
родня женихова. Начинается угощеніе. На столъ ставятъ холодное, 
щи съ говядиной, а потомъ супъ съ говядиной, кашу и говядину, 
яичницу, молоко съ творогомъ.

По выходѣ изъ-за стола уѣзжаютъ въ домъ жениха. Женихъ 
садится съ невѣстой. Тутъ же ставятъ и сундукъ невѣсты съ при
данымъ. Невѣстиныхъ гостей ѣдетъ двадцать пять паръ. Когда 
пріѣдутъ на дворъ жениха, отецъ и мать его выходятъ съ иконой, 
съ хлѣбомъ и съ зажженной свѣчой. Молодые кланяются имъ.. Моло
дыхъ отправляютъ спать въ овчарникъ или въ чуланъ, а невѣстиныхъ 
гостей садятъ за столъ и угощаютъ. Послѣ этого танцуютъ, поютъ 
пѣсни, потомъ ложатся спать.

Когда встанутъ, то идутъ подымать молодыхъ, одѣваютъ не
вѣсту и ведутъ въ хату. Здѣсь начинается угощеніе а послѣ стола, 
танцы. Напившись, гости идутъ по деревнѣ „по цыганямъ“, соби
рать яйца, крупу, овесъ, ячмень и т. д.—что кто дастъ. И прино
сятъ все это сватамъ. Сваты изъ собранныхъ яицъ дѣлаютъ яичницу 
и угощаютъ гостей.

Послѣ этого приносятъ хлѣбную дежку, ставятъ ее посреди 
двора и садятъ на нее крестную мать. Приходятъ изъ чулана моло
дые и кланяются ей. Тогда на дежку садятъ невѣсту и надѣваютъ 
ей „чепечъ“; а женихъ беретъ кнутъ и стоитъ у дежи; гости при
ходятъ и цѣлуютъ невѣсту, а женихъ бьетъ ихъ кнутомъ.

Тогда ведутъ молодыхъ въ хату, и садятъ за столъ; положатъ 
„въ чирёнку" каши, и дружко подаетъ жениху эту черепку съ ка
шей, а женихъ, взявъ кашу, бросаетъ ее на печь Тогда батька бе
ретъ кнутъ, а матка помело, и выгоняютъ ихъ изъ-за стола. Они и 
выскакиваютъ: невѣста съ хлѣбомъ, а женихъ съ солью; положатъ 
и то и другое на полку, а сами идутъ въ другую хату; на ихъ 
мѣсто садятся за столъ гости невѣсты; послѣ угощенія они уѣзжаютъ. 
Когда гости уѣдутъ, то женихъ съ подкняжимъ садятся на коней, 
догоняютъ отца и мать невѣсты, угощаютъ ихъ и зовутъ на перезовъ 
въ гости. Спустя день послѣ нерезова, жениховы отецъ и мать ѣдутъ 
въ гости въ домъ невѣсты. И тогда свадьба кончается.

Узковская вол. Запис. М. Страмковская 
отъ крест, Ирины Андреевой. 1

Свадебныя пѣсни Велижскаго уѣзда.
Святый Кузьма-Димьянъ, Люди судють—ни раесудють. Я
Скуй намъ евадибку Вятрьі вѣють— ни развѣютъ, "Щ
Викавѣцную, далгавѣцную: Дажди мбцуть—ни размбцуть! 1

А каго у насъ нѣту у етый бисіди?
Нѣту у насъ раднбй мамки.
Каго жъ намъ нанята, зы мамкой паслати?
Есь у садоцку, ёсь у зялёнымъ, дробный сылавейка. 
Ёнъ рана ўставайть, па мамку злитаить,
Зимельку ускыпаить, мамку разбужаить:
„Устань, устань, мамка, устань, устань, родна: 
Прбсить тваё дитя твайго блыгыславеныш!"
— Нушшай блыгыслывляютъ, пушшай ныдиляють 
Добрый люди и ближніи сусѣди:
Я пъ и рада устати—галоўкй ни ўзыіятй:
Стиснуты костки ў дубовый доски,
Звязыны руцки пярдовымъ пдатбцкымъ,
Засыпыны глазки жоутымъ пяебцкымъ!

Глаткая галбушка, русый ву-
[дёрушки,

Ну, хто шъ тибѣ гылавў цысаў, 
Кудри зывйваў?
Цыеала галбушку 
Мая рбдна матушка,
Зывивала кудёрушки 
Жына мая быярыня,
Ііыдъ акбшыцкымъ с-ьдюцы,
Ны яснёнъ мѣсяцъ гледюцы. 
Яснёнъ мѣсицъ, яснёшыникъ,
А мой милый мидёшыникъ; 
Яснёнъ мѣсицъ у вагради,
А мой милый у выряди;
Яснёнъ мѣсицъ ііыдъ лунами,
А мой милый ііыдъ кудрями. 
Будь давблинъ Стипанка,
Вотъ и мы тибѣ пѣеьнго йграимъ, 
Ну батюшки вилицаимъ,
Што ты роду балыцбга, 
Атца-матери цыснбга.

Зацрашбная гбсьтюшка, (имя)
У любы запрбшына,
У цасьтй насожына:
Ей и лаўка прастбрныя,
Ей и мѣста шырокыя,
Пыдъ стиклйетымъ вавбшыц-

[камъ пысажбна,

Ііыдъ стаклйетымъвакошыцкамъ, 
Пыдъ святымъ Микблыю. 
Спасиба табѣ зы тваи пыдарыцки, 
Зы слаткіи пряницки:
Ня успѣли ёй иѣсьню сьпѣть,
А ина намъ пыдацу шлётъ:
Съ куту ды ўзапецку,
Кажынаму цылавіцку.

Ай бѣлы, бѣлы быярацки,
Билѣй Ганутки нѣтъ.
Было у ёй два братцы сакадй, 
Литали яны на мбря,
Брали купѣну бѣлую.
Той купѣііый Ганутка мыдыся: 
За то ина бііинька,
ДІто кунѣный мйлыся.
Ты, Ганутка, ни скупися,
Са рубликымъ раступися! 
Хытять игрецушки 
Твайго дару вяликыга.
Васъ, гасьтей, прибавилысь,
А насъ, игрецъ, нямножыцка! 
Ина думыить—гыдаить,
У кырманъ руцки уклыдаить, 
Выбираить зблыта 
Мижу цыста серибра!
Узковская вол. Зап. Т. Модзалевсиая.



При пріѣздѣ жениха.
Ни видать солнушка запамбрекыга, 
Тольки знать пы кружоцку.
Ни видать Марьюшки зы быяркыми, 
Тольки знать пы вянбцву.
А на ей вянбцыкъ, якъ жаръ гарить,
А на ей пдатоцыкъ, якъ макъ цвиТбТъ. 
Жаръ гарйть—разгараитца,
Макъ цвиТеть—разцвитаитца.
Хоть ѢТь, ня ѣТь, Стифанька,
Табѣ Марьюшку ня ’ддадёмъ:
Боли зыганы зыдадбмъ!
Пёршая зыгана—пьяница...

(Та же пѣсня въ другой деревнѣ).
Ни видать солнушка зы б лыка ми. — 
Тольки знать пы краишкамъ.
Ни видать Марьюшки зы быяркыми, 
Тольки знать па цвѣтикамъ.

Наканунѣ вѣнца на вечеринѣ.

А у тёрими за дьверью 
Стайть крывать тисовыя, 
Ляжйтъ пярина пуховыя,
На тэй яярйни Марыотка. 
Дли яё стыйть три мблайцы, 
Яны яё упрашываюТь: 
„Выпій вина зялёныга! “
— Аты (ото) усихъ мнѣ пить

РасцвитаиТь виныградъ,
А ягыды пыспиваюТь. 
Виныградъ—Иванька,

Мнѣ пьяный быть 
А у сихъ мнѣ любить,— 
Мнѣ забитый быть!
Ти пить, ти ня пить 
Атъ аднагб Иваньки,
Ти любить, ни любить 
Аднагб ягб!

Когда новобрачные ѣдутъ отъ вѣнца.
А ягыда—Марьюшка.
Яны змалку спызналися,
А вырысли—еывинъчалися.

Послѣ вѣнца за столомъ.
Частуйтиея, госьти, — Вёсила сядемъ.
Я прашу вашый милбсьти: Нашъ хызяинъ, силизёнь,
Кабы пили, кабы ѣли, Зы гарілкый ііылятѣу,
Кабы вёсила сидѣли! А хызяюшка—утка,
— Мы пьёмъ и ядёмъ, Вырачійся крутка!

Когда невѣсту отвозятъ къ жениху.
Сьтидёная роса, Малы, нивялички,
Ни хадй пы дварў боса! Нанцошки бялёвыя,
Кали табѣ жаль, ІІыдвязки шаўкбвыя.
Купи черявички —

Когда невѣсту привезутъ въ домъ жениха.
„Што жъ ты, Марьюшка, змарнѣла —
Ти У тябе галбўка балѣла?“
— Валѣла, сястрица, увесь день, —
Ня видѣла Иваньки семъ нядѣль!
Ти вы мнѣ галбуку дывяжйтя,
Ти вы мнѣ Иваньку иыкажйтя!
— „Зывйжышъ галбуку рушницкомъ, 
Пыкажымъ Иваньку вицаркбмъ!

Нрасилыся Марьюшка ва зялёный садъ:
— „Ты нусьси, татынька, ва зялёный садъ. 
Сылаўй пыглядѣти, пѣсиныкъ паелухати!"
— Дурацокъ, Марьюшка, ниразумныя!
Ужу етытъ сылавей у насъ будить:
Мы яго ныглядёмся, и пѣсинъ наслўхыймся!

Хлапатала маманька Андрёйўна:
Якъ маё дитйтка жанйтца будить: 
Тёмныя ноцыньки, ды нявидныя. 
Грязныя вўланькй бизъ мастбў,
Круты бнрягй бизъ пйрявбзуў!
— Ни клапатись, маманька мыя родныя! 
Сайграимъ свадибку еа людями.
Тёмную ноцыньку сы (•вицами,
Грязный вуланьки сы мастами.
Круты бирягй сы узъѣздыми,
Быстрый рѣцыньки съ пирявозами.

На запоинахъ.
— Пывйнь, ішвянь, рута—мята! 
А какъ жа мнѣ нывянуть: 
Буйны вѣтры пывивають, 
Дробны дажжй пыливають!
— Гуляй, гуляй, Марьюшка!. .

Я жъ бы рада пыгуляти — 
На дворъ сваты узъижжають: 
Минё младу заруцають, 
Гарѣлыцкый запиваютъ!

Мижы горъ-гбрушыкъ,
Ты выйди. Гипинка, намйй руцки!
— Май такъ руцыньки бялёшыньки —
А ти будутъ бѣлы у свякровыныш, —
Якъ цбрныга иырыбляю, якъ сырйй пшаницы пымяліЬ?
— Ни клапатись абъ нашый работа:
На цбрну работу людей наймёмъ,
Сырую пшаницу на прудъ евязёмъ.



Калина съ малинай рана ў лазъ расцвила,
Той парой урёмицкамъ минё мати радила:
Ни наўцыўшы розуму, ў цужы люди аддала.
Справйў жа мнѣ татынька маливанинькій стружбцыкъ, 
Нагрузила яго мамынька тонкимъ бѣлымъ иылатнбмъ, 
Успустйў яго татанька на Волгу-рику.
За мной, за мной маманька, крутымъ цыстымъ биряжкомъ 
„Ты вярнися, доцъ мыя, распрашшаимся съ табой!“
— Ни вярнуся, маманька,—ни твая воля ва мнѣ:
Ты ни знала, маманька, какъ жжыть и збыть мине.
Ажна жжыла, збыла. маманька, за ’динъ вецыръ, вицарокъ, 
За ’динъ вецыръ, вицарокъ, за ядининькій цасокъ!

Палагейка раднбй маманьки приказывала: 
„Паѣдишъ, маманька, ка мнѣ ў госьти,
Ты ня ѣдь, маманька, чирисъ гбрыдъ,
Ни купляй, маманька, злата-сёрибра;
Ты купи, маманька, сылавейку,
Ты прикуй яго кы пасьтельки.
А то ў мяне маманька будить ня родныя: 
Близинька къ крывати ни падыйдить,
А хоть прйдить—ни пабудить!..
Тотъ сылавей щибитать будить,
Насъ мыладыхъ будйть, пабужать будить.

Пы дварў Дунюшка высильки багровый, 
Гвызьзикй царвоныи садила:
Наѣхыу Аликсандрушка зъ быярами: 
Пытаптаў васильки багровый,
Пыламаў гвызьзикй царвоныи!
Жалилась Дунюшка сваей маманьки.
— Хоть жалься, Дунюшка, ни жалься— 
Я тваёй маманьки ни баюсь,
Я серидь дворику астанавлюсь,
Я тваѲй маманьки укланібсь....

— Ни етриляй, Ликсандрушка, ў шэрымъ бары, 
Ты стряли, Ликсандрушка, къ тёшшы на дворъ!..
— Шршую старбжыньку капытомъ ссяку,
А другую старожыньку пблазамъ сатрў,
А третьтію старожыньку къ сабѣ приму! 
Ласкывая тёшшынька па сінихъ ходить,

Бѣлыга лёбидя ны рукахъ носить,
Краеныю йгыду ны тарёлыцки.
Бѣлинькій лебидь—Ликсандрушка,
Красныя ягыда—ІІылагеюшка!

Ти я ямў Дунюшку пагўдйў?
— Пирябѣгъ дарожку шйрый

[воўкь,
Распудили коника жырябцьі, 
Пагудили Дунюшку малайцы.

С. Казаково. Зап. Ѳ. Коптѣловъ.

У невѣсты наканунѣ свадьбы, за венериной, пыцынальныя пѣсни.

Баслаў Божа, Божынька!
Свадибку играти, Божынька!
Пѣсню пыцати, Божынька,!
Двымъ мыладёньшъ, Божынька!
Двымъ блыславёнымъ, Божынька!
Двымъ пыражбнымъ, Божынька!
Двымъ пысажонымъ, Божынька!
Первый мыладецъ, Божынька!
Князъ мыладбй Пынкратушка, Божынька!
Другбц мыладецъ, Божынька!
Княгиня Кытяринушка, Божынька!
Святэй Лука, Божынька!
Будь къ намъ на свадьбу, Божынька!
Злуцы намъ свадьбу, Божынька!
Крѣпка и вѣцна, Божынька!
И дылгавѣцна, Бояіынька!
Святэй Кузьма, Божынька!
Будь къ намъ на свадьбу, Божынька!
Скуй намъ свадьбу, Божынька!
Крѣпка и вѣцна, Божынька!
И дылгавѣцна, Божынька!
Вйўся, навнўся, Божынька!
Хмель зъ тыцйнэй, Божынька!
Дубъ зъ бярёзый, Божынька!
Вирба зъ клёнымъ, Божынька!
Вйўся павйўся, Божынька!
Пынкратушка, Божынька!
Съ Кытяринкэй, Божынька!
Руцка съ руцкый, Божынька!
Ножка съ ножкый, Божынька!

Зы тарой заинька выў.
„А хто тибё, заинька, бйў?“
— Бйў минё, заиньку, Пятрушка: 
А ти я яму дарбгу пирябѣгъ, 
А ти я ямў кбішкаў распўдйў?



Сонца грѣить—ни разгрѣить, Божынька!
Вѣтиръ вѣить,—ни развѣить, Божынька!
Дажжы мбцуть,—ни размоцуть, Божынька!
Мѣсицъ сьяить—ни расьйить, Божынька!
Луны лунють—ни разлунють, Божынька!
Суды судють—ни разсудють, Божынька!
Люди гавбрють—ни рызгаворють, Божынька!
Дай, жа Божа, многій лѣты, многій лѣты, Божынька!
Батьки зъ маткый ны радыеь, Божынька!
Добрымъ людямъ ны завись, Божынька!

Поется, когда пріѣдутъ отъ жениха и сядутъ за столъ. Дружко 
вызываетъ охотника пѣть „пыцынальную п ѣ с н ю И з ъ  гостей не
вѣсты, которые не сидятъ за столомъ, а стоятъ въ сторонѣ, является 
охотникъ, и запрашиваетъ съ дружка за пѣсню: „боцку водки, мѣхъ 
пнрагоў и сто рублей денихъ!“ Начинаютъ торговаться, и оканчи
ваютъ на одной бутылкѣ водки, двухъ пирогахъ и пяти копѣйкахъ. 
Вызвавшійся спѣть „пыцынальную пѣсню“, беретъ въ каждую руку 
по небольшому пирогу и ударяетъ одинъ о другой при пѣніи словъ: 
„Божынька".

Ли варбтъ бярёза стыяла,
А у бярёзи макушка злымйна.
Ти зелина бярёза бизъ макушки,
Ти вёсила мймушка бизъ дацушки?
— Туды-сюды пывярнусь, дбцки нѣтъ! 
Выйду зы варбтики—тольки слѣдъ. 
Зидёныя травушка придбжына 
Туды маё дитятка павёзина!

Кытяршшна мамушка 
На крылецъ выходила,
Зъ зарёй рѣцъ гыварйла:
— Заря мыя, збрюхна,
Заря вяцбрняя!
Зытямнйла мой дварбкъ, 
Зызнабила мой жыватбкъ: 
Атвила атъ мяне елужыхну вѣр-

[ную,
Атнисіа атъ мянё дбрики цастыи, 
Пыясы дымаетыи!

Пынкратыва мамушка,
У сю нядѣлюшку вясёлинька: 
У клѣть улѣзить — 
Прибыль Богъ даў!
Придить лѣта,
Народить Богъ жыта,
Ёсь съ кимъ жать;
Доўгую нивку,
Шырокую пустатку 
Ёсь съ кимъ гнать. 
Ёлка-сасонка,
Зиму-лѣта зилянёнька!

Кытяринина мамушка,
Ўсю нядѣлюшку смутнёнька!
У вызбу влѣзить:
— Ахъ, Божа мой, — 
Симьянина нѣтъ!
У клѣть улѣзить:
Кубла нѣтъ.
Придить лѣта,
Народить Богъ жыта,
Нё съ кимъ жать!
Ахъ, Божа мой:
Круглая нивка,
Шырокая пустатка —
Не съ кимъ гнать!

Зъ синяга моря 
Вѣтры вѣють;
Зъ цыстыга поля 
Госьти ѣдуть.
Ты выйди, Кытяринушка, 
Сустрѣнь гасьтёй:
Вазьми кыня выранбга 
За ўздыньку,
А князя мыладбга 
За руцыньку.

А ў гарбди кынапельки 
Зилянымъ зиляненьки;
Ды ни даў имъ витярокъ пы- 

[стыйть:
Атшыбъ ёнъ перья 
Пы самыя карёньня. 
Сымавблька Пынкратъ 
Ды ни даў Кытяринуіпки пы- 

[гулять:
Рысцысала касу пы плицамъ, 
Рызлилй слёзыньки 
Па бѣлымъ лицу.
— Гуляй, гуляй, Кытяринушка, 
Зы маёй гылавбй!

Скрыпныли варбты съ пылнацй 
Пріѣхали госьтики—три паницы: 
Стали яё косыньку трипать,
Па бѣлыму лйцыку растилать.

— А вотъ табѣ, Кытяринушка,
[за тбя,

Ня плёсь былб косыньку утрбя; 
А плесь былб косыньку 
Ў цатыри ряды,
И жыть былб ў татушкя 
Цатыри гады.
— Я ня годъ, ня два жыла,
Ни адинъ вянбцыкъ енаеила,
Ня ’ннаго мблыйца ссушыла, 
Аннагб Пынкратку спылюбила.

Цорная имгла 
Къ зямлѣ прилигла;
Жылыдая Кытяринушка 
Съ вадбй пытикла.
А за ей мамушка 
Крутымъ биряжкбмъ:
„Пыдай, пыдай, руцыньку, 
Кытяринушка!ь

— Я ни пыдамъ руку,— 
Пушшай пытану,
Ни дыстануся я никаму.
Цорная имгла 
Къ зямлѣ прилигла;
Мылыдая Кытяринушка,
Съ вадой пытикла;
А за ей татушка 
Крутымъ биряжкомъ:
„Пыдай, пыдай, руцыньку, 
Кытярипушка!“
— Я ни пыдамъ руку, г— 
Пушшай пытапу,
Ни дыстануся я никаму!
Цорная имгла 
Къ зямлѣ прилигла;
Мылыдая Кытяринушка 
Съ вадой пытикла;
А за ей Пынкратушка 
Крутымъ биряжкомъ:
„Пыдай, ныдай, руцыньку, 
Кытяринушка! “
— Ой, на табѣ дьвѣ,—
ІІусь я табѣ!



Хадила нявѣста пы гарбду,
Сѣила цорный макъ съ ныдалў:
— Расьти, расьти, цорный макъ, красный цвѣтъ! 
Што майгб татушки дбѵга нѣтъ.
Напиеала-бъ письмо, ды ня умѣю;
Пыелала бъ пысла, ды ня смѣю;
Сыма бъ я пыпіліі, — ды баібся,
Темный нбцышки тыраплібся:
Ны маёй дарбжки пыст&ўлшш стыражы:
Хбцуть мяне мыладу сыймати,
Па русэй коеыньки узнати.
Во ета табѣ, нявѣстушка, за тоя,
Ня плесъ было коеыньку утроя;
Заплесь былб коеыньку въ цатыри ряды,
Былб жыть у татушки цатыри гады.
— Я ня годъ жыла, я ни два,
Ня ’нну шубушку снасила,
Ня ’ннагб мбладца ссушыла.

Пыгуляйтя, дѣвушки, 
Пыгуляйтя, красный:
Вамъ тяперь евыя воля; 
Нярбўна замужъ зййдитя, 
Нарбвинъ мужыкъ дыстанитца: 
Диба воръ, либа пьяница,
Диба ёнъ ряўнйў будить,
Либа ёнъ хупаў бўдйть!
Зы ряўнйвымь мужукомъ,
Ни пахбдишъ хырашб,
Ни панбеишъ зылатб, цыста сё-

[рибра;

Ни пысядйшъ у бясѣдушки 
Зъ ближними сусѣдками,
Съ книзьями, зъ быйрами,
И зъ вяликимъ пыяздбмъ.
За хупавымъ мужукомъ 
Нахбдишъ хырашб,
Панбеишъ зылатб и цыстыя

[сёрибра;
Пысядйшъ у бясѣдушки 
Изъ ближними сусѣдками,
И съ красными дѣуками.

На кимъ у насъ крутый, витый вяноцыкъ?
— Ны Кытяринушки крутый, витый вяноцыкъ! 
Хто шъ ёй вйў крутый, витый вяноцыкъ?
—- Завивала ёй ІІряцйстыя Матирь,
У касьтёли ны пристоли сѣдюцы,
У вакошыцка гледюцы,
То зорюшку, то звёздыцку садюцы!
Ина зблытымъ, ина сёрибрымъ пывивала,
Ны Кытяринкину галбўку усклыдала.
ІІысярёдь винка красна еблнышка ўзашлб, 
Ясинъ мѣсицъ ўсю дарбжыньку асвятйў.

Садила сады Кытяринушка, 
Оадйўшы сады, зыилакыла: 
,,Сады май зялёныи,
Каму мнѣ васъ атвызать:
Ти татушки, ти мамушки,

Ти рбнныму братцу, ти рбнный 
[сястрицы?

Дткажў я сатъ нявѣсты:

„Устань, нявѣста, ранёшынька, 
Вымыйся бялёшынька,
Абатрися румянёшынька. 
Нявѣста, пыливай садъ цаетё-

[шынька,
У вецыри пазднёшынька, 
Павутру ранёшынька! “

Бѣлыя, кудрявыя бярёза,
Пацбмъ табѣ дубъ спыдыбаў,—
У дуба шырокъ листъ, ня зёлинъ?
Ой, вумная, разумная Кытяринушка,
Пацбмъ табѣ Пынкратушка спыдыбаў:
Есь у яго конь выранЗй, ды пызыцбный,
У еасѣда пыпрашбный:
Сасідушка, нашъ батюшка, дай кыня,
Кали Бохъ судить, и у насъ будить—мы дадёмъ!

~ Вязьмен. вол.

Невельскій уѣздъ.
Сваты пріѣзжаютъ въ домъ родителей дѣвушки и говорятъ, что 

парень ихъ желаетъ жениться на дочери хозяевъ. Родители спраши
ваютъ дочь, въ присутствіи сватовъ, согласна-ли она выходить за
мужъ за этого парня. Дѣвушка даетъ положительный или отрица
тельный отвѣтъ, но добавляетъ, что она, хотя и согласна, а все же 
повинуется родительской волѣ: „какъ татка и мамка, такъ и я!“ 
Заручившисъ отвѣтомъ дочери, родители, если имъ не нравится же
нихъ, отказываютъ сватамъ и просятъ напрасно ихъ не уговаривать. 
Если-же согласны отдать дочь, то просятъ пріѣхать во второй разъ 
за полученіемъ рѣшительнаго отвѣта. Чрезъ два-три дня сваты вто
рично пріѣзжаютъ и получаютъ согласіе. Уѣзжая, они назначаютъ 
день, въ который пріѣдутъ „на запивкий. Въ третій пріѣздъ сваты 
пріѣзжаютъ съ женихомъ и привозятъ водку; хозяйка дома приго
товляетъ яичницу. Беѣ молятся Богу, затѣмъ закусываютъ и выпи
ваютъ; при этомъ назначается и день свадьбы. Невѣста даритъ же
ниху платокъ, и онъ даетъ за платокъ деньги: рубль, два или 50 к., 
смотря по состоянію. Женихъ нѣсколько разъ навѣщаетъ невѣсту, 
привозитъ ей пряники, баранки. Если женихъ состоятельный, то за 
недѣлю до свадьбы ѣдетъ съ невѣстой въ ближайшій городъ и тамъ 
покупаетъ свадебный нарядъ.

Наканунѣ свадьбы гости собираются вечеромъ, старѣйшіе вы
пиваютъ и разговариваютъ, а молодые пляшутъ. Употребительнѣйшій 
изъ музыкальныхъ инструментовъ гармонія; скрипка употребляется 
въ рѣдкихъ случаяхъ.



Послѣ танцевъ, дѣвушки поютъ невѣстѣ пѣсню:
Па прилбжжу Ульянка ишла, 
Па разложжу сатъ садила,
Сама замушъ задумала. 
Приказала свой зялёнъ сатъ 
Гасударю батюшки, гасударани 

[матушки:
„Гасударь мой батюшка! 
Паливай мой зялёнъ сатъ 
То сытой, то потакай,
То зялянймъ виномъ!

Гасудараня матушка! 
Пакрывай мой сатъ 
То сукномъ, то бархатай,
То залатбй парчой.
Кали ўдасца житьтё,
Я пра свой сатъ забуду,
А ня ўдасца житьтё,
Я сама свой сатъ накрйю: 
То таскбй, то кручинай,
А пальлю гарячимъ слязамъ!

Если невѣста сирота, то поютъ, что она поручила садъ сестрѣ 
и брату. Невѣста въ отвѣтъ голоситъ:

1. Радйтилъ мой, рбнный батюшка,
Радйтильница, ровная матушка,
Сястрицы-лябёдушки, братитки садавіюшки!
Ни кидайти мянё маладёшаньку,
У чужы люди выпраудяющи!
Навучити мянё гбрькаю, нящаенаю,
Какъ у чужыхъ людяхъ жыти, какъ улажывати!

Невѣста сирота призываетъ умершихъ родителей, а если мать 
или отецъ живъ, то проситъ отсутствующаго прилетѣть къ ней и 
помочь оставшемуся научить её; если-же обоихъ нѣтъ, то проситъ 
поручить брату, сестрѣ и близкимъ роднымъ.

2. Радитиль мой, ройный батюшка!
Прилятй съ радитильницай матушкай 
На маіо смирённаго бяеѣдушку!
Я горькая, шпцасная сиратйнушка:
Нихто шъ мяне на путь ни наставить,
У чужы люди выпраудяющи.
А кали ни прилятйти, маё жадббнаи радйтили,
Прикажйти ббльшай сястрицы лябёдушки,
Братитку садавіюшку
У чужы люди знарядить и дабрў навучить!

Послѣ этого невѣста голоситъ причитанье А» 1, но вмѣсто отца 
и матери обращается въ немъ къ сестрѣ, брату, къ женѣ брата.

Рано утромъ, когда всѣ спятъ, - невѣста будитъ ихъ, начиная 
голосить, еще лежа въ постели:

Радитилышца, рбнная матушка,
Устань, уздуй агбнишыкъ,
Аеьвятй мяне маладёжыньку на наетелюшки, 
Распрасй мяне, судараня матушка,
Ти спалась, ти дримйлаеь тёмна ночушка мнѣ?

А ни епалась, ни дрималась,
А болыпы у вбсьни грызилась.
Первый сонъ саснула.—круты горы,
Утарйй саснула—быстры рѣки,
Третьтій саснула—тямны лясы.
Разгадай, мая судараня матушка, къ чаму маё сны?

Матъ отвѣчаетъ, плача и причитывая:
„Жадббнае маё милае чадушка:
Тямны лясы—чужы люди,
Круты горы—вяликая табѣ будить горя,
А быстры рѣки—гарйчаи тваё елёзушки.11

Невѣсту начинаютъ одѣвать. Когда ее надо причесывать, она 
голоситъ:

„Надыйдйти, радитиль-батюшка, радимая матушка, 
Учашйти маіо галбуінку,
Заплятнти маю русу косаньку кряпёханька,
Завяжыти трёмъ узламъ нямецкимъ,
Трёмъ замкамъ турецкимъ,
Убрбсьти ключи у ейня мбря“!

Отецъ и мать подходятъ и причесываютъ ее. Съ этими же сло
вами невѣста обращается ко всѣмъ роднымъ, которые тоже подхо
дятъ и причесываютъ.

Потомъ невѣста голоситъ къ бояркамъ: 
и „Катбрая сястрица разумнѣйшая,

Учашы маю галбушку гладёшанька! “
; Подходитъ старшая боярка и причесываетъ невѣсту.

4" Когда невѣста причесана и одѣта, то всѣ молятся Богу. Мать 
благословляетъ невѣсту иконой и ведетъ за столъ, который покрытъ 
скатертью; на номъ лежитъ хлѣбъ-соль; на хлѣбъ кладетъ отецъ рубль 
денегъ; подлѣ невѣсты сидятъ крестные отецъ и мать.

Невѣста голосятъ, прося ее надѣлить:
„Радитильница, рбнная матушка, Надялйтн мяне младёшыньку 
Кармилицъ, рбнный батюшка, На Ббжай путь пайти,
Ладыіідитя къ дубову столику, Щасьтя атьвѣдать!*
Къ убранай екатерьти,

Мать и отецъ подходятъ и надѣляютъ ее.
Съ этими-же словами 'обращается невѣста поочередно ко всѣмъ 

роднымъ и къ сосѣдямъ; всѣ подходятъ и надѣляютъ, кто чѣмъ 
можетъ.

Сирота-невѣста обращается съ этими словами къ тѣмъ лицамъ^ 
кто замѣняетъ отца и матъ, къ роднымъ и сосѣдямъ.



Но предъ надѣломъ невѣста сирота голоситъ, обращаясь къ 
умершимъ родителямъ:

ІІрасйяася матушка съ батюшкай 
У свѣта-Христа, Нрасьвятой Багародицы 
Съ нябёсъ на зямліЬ, на сироцкую свадипку,
Паглядѣть на сваіЬ дитятку:
Ти харашо еуряжана, ти высока насажана?
—„Па сирбцку еуряжана, низинька насажана.
Принясйти ў бѣлыхъ ручкахъ надялёньня,
У скорыхъ ношкахъ багаславёньня!
Засьпѣйти мяне у красныхъ дѣушкахъ,
Мнѣ нямношка гулять—красаватца!“

Послѣ надѣла, одна изъ женщинъ лѣзетъ на печь за столбъ, 
куда ей подаютъ чарку водки, два пирога и кружку пива.

Баба выпиваетъ водку, беретъ пироги и, хлопая ими другъ о 
друга, приговариваетъ:

„Батюшка хрёсный, матушка хрёсная, баславити маладйй кня
гини пѣсьню затмятъ! “

Крестные говорятъ: Бохъ баславйть!
„Баславити другей расъ!4'
Тѣ благословляютъ.
Баба опять проситъ:
.„Батюшка хрёсный, матушка хрёсная, баславити третьтій расъ!"
—Бохъ баславйть!
Баба запѣваетъ:
„Баелаў Бохъ, баслаў Бохъ, баелави Христосъ! Святый Кузьма- 

Димъянъ! скуйтн намъ свадипку крѣпка-на-крѣпка, вѣчна-на-вѣчна! 
Баславити аннў чаду ражбнаю, другую сужбнаю. Баслаўляўся святёлъ 
мѣсяцъ у краснаго соўнца,—баслаўлгілась княгиня у роннай матушки, 
у роннага батюшки! “

Послѣ пѣнія этой пѣсни невѣста встаетъ изъ-за стола, стано
вится предъ иконой и, плача, говоритъ: „Баелави мяне, ІІраеьвятая 
Матушка Багарбдица, у Божай храмъ пайти, щасьтя атьвѣдать!“

Подходитъ къ отцу и матери, или къ тѣмъ лицамъ которые 
ихъ замѣняютъ, если невѣста сирота, то есть къ крестнымъ, если 
нѣтъ брата и сестры старшихъ, а если младшихъ, то замужнихъ, 
кланяется имъ въ ноги и говоритъ: „Баславити мяне, маё жадбб-
наи радйтшги!" Отецъ и мать благословляютъ. Послѣ того невѣста 
кланяется такъ всѣмъ роднымъ и проситъ благословенія, и всѣ ее 
благословляютъ. Наконецъ, она кланяется всѣмъ присутствующимъ, 
прося благоеловенін, и они отвѣчаютъ: Бохъ баславйть, радимая!

Послѣ этого невѣста голоситъ:
„Рашшанйтись, добраи людцы, мялаи сусѣдушки! прапусьтйти 

мяне маладёшаньку на Божай путь пайти, щасьтя атьвѣдать!“

Всѣ разступаются, и невѣста уѣзжаетъ въ церковь—въ сопро
вожденіи боярки и надкосника.

У жениха до пріѣзда молодыхъ никакихъ церемоній нѣтъ. Мать 
благословляетъ иконой, отецъ хлѣбомъ-солью и отправляютъ въ цер
ковь. Жениха сопровождаютъ: сватъ, дружко, сестра, нодшапочникъ 
и много другихъ родственниковъ.

Послѣ вѣнца женихъ и невѣста со всѣми родными, ихъ сопро
вождающими, заходятъ въ одинъ изъ домовъ въ погостѣ, тамъ за
кусываютъ и выпиваютъ. Закуску и выпивку эту привозитъ женихъ. 
Затѣмъ женихъ остается на нѣкоторое время въ погостѣ, а невѣста 
ѣдетъ въ свой домъ.

На дворѣ дома невѣсту встрѣчаютъ бабы съ пѣніемъ:
„Ты, кав&ная каеа!
Ти ў заутриньки была,
Ти ў абѣдиньки стаяла?" 
— Я ни ў заутрини была, 
Ни ў абѣдиньки стаяла,— 
Была маладёшынька 
Па страишамъ судочки:

Судили, рядили люди добраи, 
Присудили у чужы люди ити, 
Щасьтя атьвѣдать,
На первый ступень етупйть, 
У Божаю цэрькву схадйть 
Златйй вянёцъ принять!

Входя въ домъ, невѣста голоситъ:

„ІІиряймй мяне, радитильница, ронная матушка, 
Распраеи ў мянё, горькай гарібшы, дѣ я была?
Была я, ў храми Божамъ етайла:
Маё рятйва еярьдёчушка жжахнўлаеь,
Окораи ножаньки падламилися,
Какъ узлажыли на мяне тяжблаи иязнбенаи зялѣзушки! 
Пиряйми мяне, судараня-матушка,
Атапрй мнѣ сѣни новаи,
Ни зноби мяне. гарюшу, за ііавшгь сянймъ, 
Назнаблйіся я у чужыхъ людяхъ.
У чужога ня роннага батюшки,
У чужой ня роннай матушки!"

Мать голоситъ въ отвѣтъ:

„Маё мидае дйтатка, дѣ шъ ты была?
У сё мнѣ ня вѣрилаеь,
Што ты была у Божай цэрьквы на етрашнамъ суди, 
Што ты мяне аетавила.
Хто шъ маё ручаньки падмѣнить,
Я шъ тяперь нядужа,
Хто шъ тяжоіую работку зробить?"



Невѣста голоситъ:
„Гасудараня, ронная матушка!
Я шъ табѣ тяперь ни слуга, ни работьницка:
Найду къ чужой матушки работать,
Чужой матушки уяажывать!“

Мать вводитъ невѣсту въ домъ.
Пріѣзжаетъ отецъ жениха, сватъ и дружко (помощникъ свата), 

привозитъ ведро водки на перепой невѣсты.
Когда сватъ входитъ, невѣста сидитъ на печи за столбомъ. 

Сватъ подаетъ невѣстѣ узелокъ, въ которомъ бутылка водки, пиро
жокъ, десятокъ яицъ и мясо. Она кладетъ узелокъ на столбѣ передъ 
собой,—а потомъ угощаетъ зтими кушаньями своихъ боярокъ. Мать 
и отецъ молодой подходятъ къ свату съ своей водкой и угощаютъ 
его, а сватъ угощаетъ ихъ своей Когда отецъ и мать невѣсты пьютъ 
водку свата, невѣста голоситъ:
„Ня лрашівайти мяне,
Радитиль мой, ровный батюшка, 
Гасудараня матушка, за виннаго 

[чарачку!

Винная чарачка падмйнѣ чиста, 
Лаекавы басьни падгавбрчисты: 
Падманють, падгавбрють ў чужы 

[люди аддать! “
Съ этими, же словами невѣста обращается и къ роднымъ, когда 

сватъ угощаетъ ихъ своей водкой.
Угостивъ родителей невѣсты и принявъ самъ угощеніе, сватъ, 

отъ имени женихова отца, обращается къ невѣстѣ:
„Падхади, нявѣстушка, къ виннай чарачки,
Навидаимся съ таббй, разглядимъ тибё:
Ти ты слипая, ти ты кривая?11

Невѣста слѣзаетъ съ печи, подходитъ къ свекру, принимаетъ 
изъ его рукъ рюмку водки, въ которую незамѣтно опущена монета, 
но отказывается пить. Тогда свекоръ приговариваетъ:

„ Кали ни выпивать, дыкъ на руки выливать и еирябро сабѣ 
брать! “ Невѣста выливаетъ водку на руки, беретъ деньги себѣ и 
кланяется свекру. Потомъ она садится за столъ на подушку.

Подлѣ невѣсты садятся крестные отецъ и мать, боярки и стар
шая сестра, если есть.

Вскорѣ пріѣзжаетъ и женихъ. Г>абы встрѣчаютъ его съ пѣніемъ: 
„Сваты, сватаўё, „Атчаго шъ ня паймали?1*
Кой далечи литали.
Што слышыли, видили?11 
— Мы слышыли, видили 
Сизу утку нй мари, 
Силизня на зйвади, 
Краену дѣуку ў тирямѣ!

— Мы паймать ня паймали, 
Сизы перья абщипали.
Хуть мы яё ни ўзялй,
Русу касў расплялй,
На бѣдамъ плечкамъ расклали!

Женихѣ д&еТъ подарокъ ноющимъ, а сватъ угощаетъ ихъ вод
кой. а есть и Теща подходятъ къ жениху съ рюмкой водки и круж
кой квасу, онъ беретъ то и другое и бросаетъ черезъ себя назадъ, 
й послѣ того уѣзжаетъ со двора, оставивъ свою сестру.

Сватъ и дружко вводятъ сестру жениха въ хату, садятъ за 
столъ, а сами подходятъ къ крестнымъ невѣсты, угощаютъ ихъ вод
кой, кладутъ передъ ними 10 или 5 кои., приговаривая:

„Батюшка, матушка, укажйти намъ дарогу тавару наглядѣть!“
Крестные указываютъ на невѣсту и боярокъ. Сватъ подводитъ 

дружка къ бояркамъ. Дружко говоритъ:
„Гардыи баярачки! здрастуйти!“
— Здрастуйти!
„Ти ня можна самимъ сябе натясьнить, а насъ памнсьтйть?"
— Дружанька-дружокъ, атецкій сынокъ! Мы ия знаимъ, начаму 

сябе тяеыійть, а васъ мясьтйть? Ли вы, дружанька-дружокъ, дарбги 
пытаити, ли атъ дароги лытаити? Мы покажымъ дарбшку мима 
батюшкинага вакбшку, на бальшу дирявушку Гарібдіку: тамъ дѣ)~ки 
па иалушки, на Каяшмякинскамъ бйрягў па шылягу!

„Нѣтъ, гардыи баярачки! Мы дарошки пытаимъ, а ни атъ 
дарошки лытаимъ! Мы ѣхали па наслышки таваръ куплять!11

— Дружанька-дружокъ, атецкій сынокъ! Нашъ таваръ вбчанъ 
дбрагъ: што ступень, то рубель, каса сто рубелёў, самбй—цаны нѣтъ. 
За нашу маладу давали три гарадй съ прйгаратками, три сяла съ 
присядками, три садй съ нрйеатками, рйбияу сятр'йну, да вина вяд- 
рйну, и то мы ни аддали! Дружанька-дружокъ, атецкій сынокъ! Мы 
атъ васъ ничавб ня видали: ни аўсянага лиражйшка, ни мѣднага 
ншдяжйтка! Сь чимъ вы къ намъ падхбдити, гато вы намъ паднб- 
сити?

Сватъ дразнитъ боярокъ, показывая имъ мѣдные пятаки.
— Дружанька-дружокъ, атецкій сынокъ. У насъ ета рибяты ни 

бяруть, кури ни клюють,—па надлйваччу валяитца,
Боярки показываютъ рублевую бумажку и серебро.
— Дружанька-дружокъ, атецкій сынокъ! кали нѣтъ у васъ, займити 

у насъ! Да парога ни дахадйти, далжбкъ атнасйти. Дайти намъ та
кихъ (показываютъ на рубль), а хошъ и мелинькихъ. ды бѣлиньшхъ!

Сватъ кладетъ рубль, приговаривая: „Выкупаю салавеичку съ
гнильдечкамъ!" Беретъ невѣсту и ведетъ въ сѣни, а дружко берета 
подушку, на которой невѣста сидѣла, чашку, двѣ ложки и прячетъ.

Женихъ пріѣзжаетъ обратно во время выкупа и стоитъ на дворѣ. 
Бабы поютъ на дворѣ ему пѣсню:

У лаекавай тёщи за варбтамъ зять етайть.
Глаткая галоушка, русый кудёрышки,



Глатка—глатка глажыны, 
Бытта масламъ мазыны.
Часала мблада князя гаеудараня-матушка, 
Завивала кудри сястрица-лябёдушка.
Ты паслушай, мблатъ княсь,
Мы пѣсьню пяёмъ, табѣ чесъ аддаёмъ!

Женихъ даритъ ихъ деньгами.
Выходитъ теща и гонитъ зятя пирогомъ въ избу. Зять пере

скакиваетъ порогъ, встрѣчаетъ въ сѣняхъ невѣсту и съ ней идетъ 
въ хату и тамъ садятся за столъ. Бабы поютъ бояркамъ пѣсню:
Я ў баярки ладилась,
Я калинкай мазалась!
Я й калинкай ня мазалась,
Я й у баярки ня ладилась. 
Радйла мянё такую матушка:

Тонкаго, высокаго,
Бѣлаго, румянаго.
Атъ сярёхъ лицо гарйть, 
Атъ сирибра груди ломютца!

Боярки дарятъ поющихъ деньгами. Потомъ имъ ноютъ: 
„Идити, маё баярачки, навбсъ разьбйвать!“
— Мы ня пбйдимъ навосъ разьбивать,
Мы пойдимъ у зялёнъ сатъ гулять!

Мать ведетъ молодыхъ въ отдѣльную избу и даетъ имъ тамъ 
ужинъ, а гости ужинаютъ въ другой избѣ. Ихъ угощаетъ отецъ и 
крестная мать невѣсты.

Во время ужина поютъ невѣстѣ пѣсню:
Дарагая госьтика у матушки Ульянка,
Залатой мятблушкай мяла,
Пирямила трои сѣни новаи.
Тольки ня вымила стаиавбй горьницы,
Дѣ сидитъ люта свякрбушка са свайми дачарьмй,
Яны судють и рядють пра чужую дйтятку,
Пра сваю нявѣетушку:
Яна санлйва, яна дрямлива, многа бѣлъ надѣлала,
Многа пасўды набила.

Жениху поютъ:
Падъ акошкамъ младу князю 
Сястра кудри завивала.
На святёлъ мѣсяцъ глйдичи.
Святёдъ мѣсяцъ виднёханькай,
А мой братицъ милёханькай;
Святёлъ мѣсяцъ у агради,

А мой братицъ у нарйди! 
Здрастуй, здрастуй, молатъ княсь 
Зъ маладэй княгиній!
Мы вамъ пѣсьню пяёмъ.
Мы вамъ чесь даёмъ!

Женихъ даритъ поющихъ деньгами, а онѣ приговариваютъ: 
„благадаримъ за дары вяликіи, за уклоны нискіи!“

Въ это же время въ другой избѣ поютъ слѣдующія пѣсни крест.
нымъ невѣсты:

Ёсьть хрёсяая матушка 
У маладой княгинюшки, 
Яна зъ дому зъ багатага, 
Зъ житьтя са агрбмнага: 
Сама уся у злати сидитъ,

Атъ еяребряныхъ сярёхъ лицо 
[гарйть;

* Атъ чистага жымчуга бѣла шыя
[лбмитца.

У маладой княгинюшки ёсьть хрёснай батюшка;
Енъ хадйў, пахажываў па свайму чисту дварбчку, 
Крйчаў, васкрйкйваў багатырьськимъ галасбмъ, 
Маладецкимъ пбсьвистамъ: 
яДѣ надѣлись маё слуги вѣрнае?
Падвядйти падъ маладца мянё сивагрйвага каня,
Падъ жаыу баяраню карету злачбную,
Падъ маихъ милыхъ дѣтачакъ калйбиль зыбучаго,
На римнйхъ висучаю, на кольцахъ скрипучаго!

Свату поютъ:
„Ббльшай сватъ, ёнъ нжжаў, разьяжжаў 
На сваимъ дабрў каню,
Плётачкай памахйваў,
Уздачкай патряхйваў,
Самъ сябё пахвалйваў:
Нѣтути лутшы мянё ни у стольнымъ гбради,
Ни у етамъ тйрямў!
Тольки ёсьть протйў мяне мая малада жана!
Ты паслухай, ббльшай сватъ.
Мы табѣ пѣсьню пяёмъ, табѣ чесь даёмъ,
Мы хатймъ сябѣ дарбў, дарбў вяликихъ:
На три гривни зблата, па чатьвёртай сирябра! "

Сватъ и всѣ, кому пѣли пѣсни, дарятъ поющихъ деньгами. 
Тѣ благодарятъ:

„ Спасибо, вумницы, за дары вяликіи, за наклоны нискіи!“ 
Подшапочнику жениха и надкоснику невѣсты поютъ:

Глаткая галбушка, На яво вязёнъ чулокъ.
Русый кудёришки, Шыты, шыты сапбжаньки
Вились кудри Въ Ираслави гбради,
Черисъ правая плячо Падбиваны сапожаньки
На яво синій каўтань, Сярёдъ краснай Москвѣ.
На яво зялёігь кушакъ, Абнаўлйны сапожаньки
На яво сафянъ сапохъ, На Ульянинай свадипки.

Подшапочнйкъ и надкосникъ дарятъ ноющихъ деньгами.



Затѣмъ начинаются сборы къ отъѣзду молодыхъ.
Со стороны невѣсты ѣдетъ только четыре или три пары самыхъ 

ближайшихъ родственниковъ, да крестные невѣсты. Поѣзда невѣсты 
называется „придаными;1. Парни и дѣвушки не ѣдутъ къ жениху. Со 
стороны жениха у невѣсты бываютъ; отецъ жениха, сестра, сватъ,
дружно и іюдшапочникъ (шаферъ).

Мать невѣсты сидитъ на сундукѣ, а сватъ подходитъ къ ней и 
торгуетъ сундукъ; мать долго не соглашается, проситъ дорого, но 
сватъ не даетъ требуемой цѣны; наконецъ мирятся на одномъ —двухъ 
рубляхъ, смотря по средствамъ жениха. Дружно беретъ сундукъ на 
свою лошадь. Приданое состоитъ изъ одежды невѣсты, постели, холста, 
скатертей, полотенецъ и бѣлья жениху. Хлѣбъ, которымъ надѣляли 
невѣсту предъ отъѣздомъ въ церковь, и соль также везутся въ домъ 
жениха. Хлѣбъ печется безъ особыхъ церемоній, пшеничный.

Предъ отъѣздомъ невѣста и женихъ садятся на кѵтѣ за сто
ломъ. Невѣста, обращаясь къ матери, голоситъ:

Пращай, радимая, рбнная матушка!
Навучи мяне маладёшыньку,
Какъ у чужы люди ити, какъ удажывати 
Чужой ня ронной матушки,
Чужому ня роннаму батюшки;
Ти мнѣ тяжолай работвай,
Ти мнѣ частай пахбткай,
Ти мнѣ ласкавай нагавбркай?

Потомъ женихъ и невѣста кланяются отцу и матери въ ноги, 
всѣмъ роднымъ и сосѣдямъ въ поясъ. Мать и отецъ благословляютъ 
ихъ и выводятъ изъ избы;

Молодые садятся на телѣгу или въ сани, смотря по времени. 
Бабы поютъ:

„Крякнула вутка, за маря литя,
Длавнула нявѣста, сь тиряма идя.
Кинула батюшки за,латы ключи,
Кинула матушки тёплаю хатку;
Тяперь табѣ, батюшка, я ня клюшница,
А радимай матушки ни работьница:
Чужому батюшки я клюшница,
Чужой матушки я слуга!

Невѣета даритъ пѣвицъ баранками.
Бо время пѣнія этой пѣсни, женихова родня упрашиваетъ не

вѣстину ѣхать съ ними, а та не соглашается.
Дружно зоветъ приданыхъ невѣсты въ избу, садитъ за столъ, 

а сватъ миритъ ихъ водкой, послѣ чего онѣ соглашаются и ѣдутъ. 
Дружно позади всѣхъ везетъ сундукъ невѣсты и подушку, которая 
называется гнѣздомъ.

Молодые пріѣзжаютъ во дворъ 
ихъ пѣніемъ слѣдующихъ иѣсенъ: 
Прихади-тка, нѣжынка,
ІІрихади-тка, кбханка!
У насъ ня будшігъ нѣжытца,
У насъ ня будишь кбхатца:
У насъ будишь таѵчй. малбть,

Отъ имени жениха отвѣчаютъ:

жениха. Тамъ бабы встрѣчаютъ

Ваду наейтъ, квашню мяойть.
У насъ нарбги высбкинъки,
А ў тибё ножки карбтиньки. 
Табѣ нада иадртавачки, 
Тараканьни суетавачки.

Ни иужайся, Ульяначка:
іі самъ стаўку, зьмялю, вадў ирннясу.
Святёлъ мѣсяцъ квашню мѣсить,
Бурый мядьвѣть хату мятеть.

Отецъ и матъ жениха выходятъ встрѣчать молодыхъ.
Мать въ вывороченной шубѣ несетъ икону, отецъ хлѣбъ-соль; 

молодые кланяются имъ въ ноги, а мать осыпаетъ ихъ хмѣлемъ и 
овсомъ. Молодыхъ вводятъ въ избу и садятъ за столъ въ переднемъ 
углу; невѣстиныхъ приданыхъ тоже усаживаютъ за столомъ. Крест
ная матъ, или замужняя сестра, или жена брата беретъ повязку, под
ходитъ къ невѣстѣ, чтобы повязать ей голову. Если молодая цѣло
мудренна, то начинаетъ голоситъ:

Прашу свай) хрёсную матушку,
Сястрицу лябёдушку,
Нявѣетушку лйставачку:
Ня клйчти маіо русу каеў!
Май руса косанька, частымъ гребнимъ чёсана,
Визъ числа заплетшія *).

Послѣ этого плача снимаютъ повязку и не повязываютъ до 
завтрашняго дня.

Молодые всё сидятъ за столомъ; свекровь стоитъ у конца стола, 
подлѣ молодыхъ, съ пирогомъ въ рукахъ. Пожилая женщина изъ 
жениховой родни несетъ въ рукахъ горшокъ съ кашей къ молодымъ 
и кричитъ: „жарка!11 ІІриданки молодой, то есть сестра или невѣстка, 
бросаютъ ей на руки холстъ, ситецъ или платокъ. Она подноситъ кашу 
къ молодымъ: женихъ беретъ ложкой кашу и бросаетъ её на печь; 
то же дѣлаетъ и невѣста. Когда невѣста бросаетъ ложку съ кашей, 
то женихъ опѣшитъ её увести въ другую избу, чтобы мать его не 
ударила еб пирогомъ. Она гонитъ пирогомъ молодыхъ изъ-за стола. 
Тогда свекровь съ своей родней садится за столъ; крестная мать не
вѣсты приноситъ невѣстину скатерть, кладетъ на столъ закуску отъ 
невѣсты, ставитъ водку, и приданыя невѣсты угощаютъ женихову 
родню. Невѣста съ женихомъ стоятъ подлѣ стола.

) Не въ три пряди, а въ шестъ, въ восемь.



Послѣ закуски приданыя отъ невѣсты даютъ подарки сидящимъ 
за столомъ. Подарки состоятъ изъ холста, ситцу, платковъ, коленкору. 
Подарокъ вѣшаютъ на шею.

Невѣстѣ въ это время поютъ:
„Наша маладая,
Ня спала, ня дрямбла,
А на дары хватала!"

Послѣ подарковъ, свекровь ведетъ молодыхъ въ отдѣльную избу 
и даетъ молодымъ ужинъ. Во время ужина поются тѣ же пѣсни, что* 
пѣлись у невѣсты за ужиномъ.

Гости ужинаютъ въ отдѣльной избѣ и имъ поютъ тѣ же пѣсни, 
что пѣлись у невѣсты. Поющихъ угощаютъ водкой и даютъ деньги.

Послѣ ужина гости уходятъ ночевать къ сосѣдямъ, а молодые 
ночуютъ дома.

На другой день, сватъ идетъ съ водкой къ сосѣдямъ и ведетъ 
оттуда гостей завтракать. Дружко и свекровь идутъ за молодыми и 
приводятъ ихъ къ гостямъ. Приданыя невѣсты очень веселы: скачутъ 
по лавкамъ, бьютъ посуду и въ это время поютъ:

„Приданаи удалаи, удалаи,
Ня сами сабой удались—сваей чадэй:
Ни зьняла намъ галоушки 
На чужой старонушки,
Налажыла чесь-хвалу 
На сваю радьню!"

Приданыя садятъ молодую на хлѣбную квашню, застланную вы
вороченной шубой и повязываютъ ей голову.

При этомъ поются слѣдующія пѣсни:
У насъ учора на яйўкй пшаница расла,
А сигони щнаницушка ў пиратахъ сішчана!
У насъ учора нявѣстушка краснай дѣушкай была,
А сягони нявѣстушка маладўшкай засдыла!

Расьти, расьти, бярёзуінка пасѣчаная,
Расьти, расьти, княгинюшка павязаная!
Какъ ня вырасла бярёзуінка пасѣчаная,
Такъ ня вырастить княгинюшка павязаная!

Повязанная молодая застилаетъ на столъ свои скатерти, кла
детъ хлѣбъ, которымъ её надѣляли, отправляя подъ вѣнецъ, развѣ- 1  
щиваетъ по стѣнамъ свои полотенца. Гости садятся завтракать, и 
молодая помогаетъ свекрови угощать гостей, особенно со стороны 
невѣсты.

Женихъ отправляется съ сватомъ къ родителямъ невѣсты, чтобы 
поблагодарить ихъ за честь дочери. Приданыя, ожидая жениха, пля

шутъ, обнимаютъ другъ друга, молодую, свекра, свекровь, словомъ, 
всѣхъ присутствующихъ, бьютъ посуду, ломаютъ скамьи и т. и.

Пріѣзжаетъ женихъ отъ тещи, родные жениха поютъ:
Пара сватамъ да дому, Аржанўю, яравўю
Паѣ.ги кони салбму И яганую смашную.

Невѣста съ женихомъ садятся за столомъ и кладутъ хлѣбъ- 
соль. Тогда приданыя дарятъ невѣсту холстомъ, ситцемъ, коленко
ромъ, и всѣ подарки вѣшаютъ на голову. Потомъ онѣ собираются 
выѣзжать домой. Ихъ угощаетъ водкой дружко. Попрощавшись, при
даныя поютъ:

Сватьтиньки, сваточки, просимъ мы васъ: 
Астаётца наша лябёдачка у васъ:
Хуць вы иё таўчй, малбть нашдити, 
Тодьки но имячку назавити!

И выѣзжаютъ со двора. Женихова родня ноетъ:
„Цриданаи удалаи: А вбсьмый астауся
Семъ пйрагбў зьѣли, И тотъ ззаду пагнаўся!"

Приданыя бросаютъ ноющимъ баранки.
Возвращаясь домой, приданыя заѣзжаютъ къ родителямъ не

вѣсты, входятъ въ избу и поютъ:
Спасиба, матушка.
За тваю чаду милую,
За дитю любимаю.
Ни сьняла намъ голоушки

На чужой старонушки, 
Умясьтида мясътёчушка 
Упиряду на лаучки,—
За дуббвамъ столикамъ!"

Приданыхъ угощаютъ водкой, садятъ обѣдать. Послѣ обѣда они 
пляшутъ, бьютъ посуду и уѣзжаютъ домой.

Изъ дома жениха послѣ приданыхъ уѣзжаютъ и остальные гости.
Отправивъ гостей, отецъ и мать съ сыномъ и невѣсткой ѣдутъ 

къ невѣстинымъ родителямъ, ночуютъ у нихъ, принимаютъ угоще
ніе, а на слѣдующій день везутъ къ себѣ родителей невѣсты.

Если невѣста нецѣломудренна, то она позволяетъ повязывать 
себѣ голову въ день свадьбы, послѣ чего даритъ родныхъ жениха, а 
на слѣдующій день утромъ всѣ гости уѣзжаютъ домой. Приданые не
вѣсты сидятъ тихо; веселья нѣтъ; къ отцу невѣсты не заѣзжаютъ, а 
равно и женихъ съ своими родителями не бываетъ у тестя.

Чупровская и Сокольницкая волости Невельскаго у.
Отъ крест. Ел. Лвдѣевой, Ефр. Ефимовой и Елис. Семеновой.

Запис. Н. В. Пясковская.



Б. Могилевская губернія.
Гомельскій уѣздъ.

Когда парню исполнится 18 лѣтъ, родители приглашаютъ такъ 
называемаго свата изъ родныхъ или знакомыхъ. Отецъ, отрѣзавъ 
большую краюшку хлѣба и обернувъ её въ холстину, идетъ вмѣстѣ 
съ сватомъ въ тотъ домъ, гдѣ ими намѣчена невѣста. Придя въ домъ, 
привѣствуютъ хозяина: „Магайба!" Хозяинъ говоритъ: „здарбў, пра- - 
хбдьтя добрыя люди!" Тогда сваты кладутъ хлѣбъ на столъ и начи
наютъ говорить: „вотъ, казали у васъ ёсть дѣвка, ти ни отдали бъ 
ви замайго сына?"—Ни знаю, люди добрыя: трэба распитатца! Потомъ, 
пораспытавшисъ, даютъ свое согласіе, часто не спросись невѣсты: „ну, 
будимъ малйтца Богу!“ Зажигаютъ свѣчу предъ иконою, говорятъ 
молитву: „Отче нашъ“. По окончаніи молитвы привѣтствуютъ одинъ 
другого, пожимая другъ другу руки, и идутъ за магарычомъ. Отецъ 
жениха приноситъ полведра водки, и отецъ невѣсты посылаетъ звать 
„на магарычъ". Посланецъ идетъ подъ каждое окно и кричитъ: „Ма
гайба! Прасйў Иванъ Терлецкій на магарычъ!" — А за кого ёнъ ад- 
даў?—„А за Карнѣява Сяргѣя!"—Спасиба, прыдамъ!

Собравшимся роднымъ и знакомымъ даютъ водку и вино. По
томъ дѣлаютъ договоръ. „Ну, сватъ: сколыш вазьмёшъ за сваю Ма- 
рыну Пванаўну?"— А що жъ съ тибе ўзять? Даси десять рублей! — 
„О нѣ, сватъ: будя багата! Нихай будя пъять!"—Нѣ, сватъ: ни 
даси восимъ рублей, дакъ ня Ддамъ свае дачки за твайго Сяргѣя! 
Тогда сваты бьютъ по рукамъ. „Ну, нечаго дѣлать: трэба дать во
симъ рублей!" Вынимаетъ деньги и сейчасъ же отдаетъ ихъ свату 
за дочку. Тогда мать невѣсты вноситъ „па хустки", и даетъ сватамъ 
въ подарокъ. „Сватъ, кали жъ у насъ будя вясельля?"—А я, сва
токъ, табѣ тагды скажу!—„Ну, добра!" Высватавши нявѣсту, отецъ 
идетъ къ священнику просить обвѣнчать молодыхъ. Придя къ нему, 
говоритъ: „благаслави, батюшка! я къ вамъ прышоў па дѣлу: вйсва- 
таў я у Ивана Терлецкага дачку за свайго Сяргѣя. Дакъ калй намъ 
можна будя гулять вясе'льля?" Священникъ назначаетъ день „свадьбы" . 
и ему сватъ даетъ за трудъ три рубля. Заплативши деньги за вѣ
нецъ, сватъ приготовляетъ водки, вина, пива и меду для свадьбы - 
рублей на 45, такъ что вся свадьба обойдется бѣдному крестьянину 
до 75 рублей. Приготовившись совершенно къ свадьбѣ, отецъ жени
ха наливаетъ бутылку водки въ полквартьі и идетъ оповѣщать отца 
невѣсты. Придя въ домъ и поздоровавшись съ сватомъ, говоритъ: 
„лядй жъ, сватъ: будь гатбў къняділи!"—Добра, прысылай маладога: 
будимъ гатаватца!

Въ субботу съ утра въ обоихъ домахъ начинаются хлопоты; 
приготовляютъ всё необходимое, и созываютъ дружину, чтобы въ не-

дѣлю не опоздать на свадьбу. Рано утромъ въ недѣлю приходитъ 
дружина къ жениху: два называемые дружки и одинъ бояринъ. За
жигаютъ свѣчу предъ иконою и, помолившись Богу, старшій дружка— 
мар піалокъ беретъ боярина за руку; бояринъ беретъ за руку жениха 
н говоритъ: „ти ёсть тутъ атецъ и мати?“ Присутствующіе родители 
отвѣчаютъ: „Маймъ быть!" — Благаславитя маладому ў путь па-
ѣхать!—„Божа благаслави!" И обведя молодого вокругъ стола, за
ставляютъ его кланяться родителямъ и просить у нихъ благословенія.

Пріѣхавъ къ будущему тестю, женихъ идетъ прямо въ избу 
къ невѣстѣ и садится за столъ, ничего не говоря. Тогда невѣста 
идетъ созывать дружекъ и возвратившись становится въ етѣняхъ. 
Когда дружки придутъ, невѣста велитъ жениху звать её къ себѣ. 
Женихъ встаетъ, беретъ въ руки тарелку, ставитъ на нее чарку 
водки, а въ другую руку беретъ сапоги или черевики, и громко 
кличетъ невѣсту: „эй, Марына Пванаўяа, хадй сюды!" Невѣста, по
слышь. голосъ жениха, идетъ прямо къ нему, беретъ чарку водки и 
сапоги, и на тарелку въ замѣнъ кладетъ свой подарокъ—лавочный 
платокъ. Потомъ, обувшись въ новые привезенные сапоги, съ друж
ками входитъ въ хату и садится около ;кениха. Старшая дружка 
беретъ шайку съ жениха и говоритъ: „ти ёсть тутъ атецъ и мати? 
Влагаславйтя маладому квітку прышыти!" Получивъ въ отвѣтъ: 
„Божа благаслави!"—дружка пришиваетъ къ шапкѣ квѣтку изъ крас
ной ленты, и требуетъ съ дружка деньги, какъ бы за трудъ. Дру
жокъ даетъ ей нѣсколько копѣекъ, и она надѣваетъ шапку жениху 
на голову. Послѣ этого молодые кланяются батькѣ и маткѣ и ѣдутъ 
къ вѣнцу тихо и скромно безъ всякаго шума. По окончаніи литургіи, 
застилаютъ на церковномъ полу бѣлое полотенце и ставятъ на него 
молодыхъ. Когда но окончаніи вѣнчанія выйдутъ изъ церкви, дружки 
начинаютъ пѣть свадебныя пѣсни:
Да списиба табѣ, нбшшьку, Вѣрная слаўцб ёй еказаў,
Що ни багата узгіў скбпяньку. И ў жаііу сабѣ яё ўзяў.

Маладый Иванка на рушничку 
[настану,

За ручку Марынку падяржаў, 
Залатыя пярстёнви памяшіѵ,

*) Въ м. Носошічахъ въ этомъ сл 
Изъ тары, зъ тары, зъ дазііны,
Бѣгла кбникау чатыры,
Вязли каруту синію,
Зьвяньчадц Ганначву сйлаю.
Ни дарма яё зьвяньчалп,
Зьвяньчали яе за грбшы,
Що яе Данилка харошый.

Маладый Иванка, маладый, 
Ламая розки зъ бярбзки,
Сячё коника падъ ножки: 
Бѣжытя, маё коники, давблп, 
Вязйтя Марынку зъ няволи!*) 

учаѣ поютъ:
Ѣхала Гённачка атъ вянца 
Да іі забылася грабянца —
Упау грабянёдъ патъ сталёцъ. 
„Падай, Данилка, грабянёцъ!"
— Я табѣ, Ганульва, ни маладёцъ, 
Щобъ надавать табѣ грабянёцъ,— 
Нихай надаютъ дружачки-сдужачки.



Пріѣхавши въ домъ невѣсты, дружки поютъ:
Прылнтѣда сарока съ азярда,
Прыѣхала Марынка атъ винца. *)

Тесть беретъ икону въ руки, а теща на блюдѣ хлѣбъ-соль и 
выходятъ на дворъ просить молодыхъ въ хату и принять ихъ хлѣбъ- 
соль. Молодой снимаетъ шапку, крестится, цѣлуетъ икону и кланяется 
тещѣ. За нимъ то же дѣлаетъ и невѣста. Потомъ оба новобрачные 
входятъ въ хату и садятся за столъ, а дружки начинаютъ пѣть:

А дѣ ми булй, був&ли,
А ў иядѣ’шчку рана!

(послѣ каждой строки).

Маладыя дрўжачкй? 
Бували жъ то ми 
Да у цёркаўцы,

Бйчшш свячу да трайчйетаю. 
Да чія свяча да ярка гарыгъ? 
А Иванкава да ярка гаршъ, 
А Марыккина да патухая,
Яна слёзками абливйя, —
А ў няділячку рана!

Г—хі * *

Дружокъ беретъ водку и зоветъ свата на гостинецъ. Выпивши 
по рюмкѣ, сватъ ставитъ обѣдъ для пріѣхавшихъ отъ вѣнца, дружки 
берутъ съ собою невѣсту и идутъ съ хаты на свою дѣвичью квар
тиру, гдѣ приготовляютъ кушанье и приглашаютъ туда на угощеніе 
жениха, дружка и боярина, и подчуюгъ ихъ водкою, даютъ и гостин
цы—пряники и сѣмечки, арбузныя или подсолнечныя. Потомъ женихъ 
ѣдетъ домой.

Предъ вечеромъ въ тотъ же день молодыя дѣвушки кличутъ 
одна другую: „хадйтя елца вить!" Придя въ домъ жениха или не
вѣсты, отыскиваютъ кудрявую вѣтку отъ вишни, или же елку, и 
воткнувъ её въ булку хлѣба, ставятъ на столъ**). Старшая дѣвушка 
проситъ благословенія, говоря: „ти есть тутъ атецъ и мати?" Ста
рики отвѣчаютъ: „маимъ быть!" —■ Благаславйтя маладому Ивану 
елца звать!—„Божа благаслави!" Тогда начинаютъ „вить елку“—уби
рать цвѣтами—съ слѣдующею пѣсней:

Благаслави, Божа,
И атецъ и мати 
Свайму дитяти 
Елячка пачати.

Да кали ми елцй вилй,
Да ўсѣ ми бары вйхадили,

Прыщикъ барвёникъ выламали, 
Зялёную рўтачку вйталтали.

Да лятіў гарнастай чаразъ садъ, 
Пустиў пёръяйка на ўвееь садъ. 
Да бярйтя, дѣвачки, перъячки, 
Да вйтямаладойМарйнки ёлячки.

Ужо твайгб дигйтку зьвяньчали, 
Ись тымъ казакомъ, іцо учбра бы у, 
Ёнъ твайго дитгітка палюбйу!

*) Въ м. Носовичахъ поютъ:
Бблыпый братка Андрейка,
Атчынйй варбтцы да канца,
Ѣдя твая сястрыда атъ вянда!
Выйди, мамачка, съ свячами, —

**) Въ с. Перероетѣ на верхъ елца ставятъ крестъ, связанный изъ засушен
ныхъ Ивановскихъ цвѣтовъ, а на вѣтки елца наторкиваютъ „пучки"— букеты такихъ 

же цвѣтовъ.

Ня йдитя маладйцы къ намъ елячка йитй,
Саўём'ь жа ми сами зъ ясными сакалами,
Съ чорными гёлачками, съ красными панячками!

Когда украеягь елку, дружокъ даетъ дѣвушкамъ по рюмкѣ 
водки за трудъ. Потомъ созываютъ молодыхъ женщинъ мѣсить ка
равай. Молодухи, собравшись, въ числѣ трехъ—четырехъ и болѣе, 
начинаютъ съ благословенія: „ти есть тутъ атецъ и мати?"—Маимъ 
быть!—„Благаславйтя каравай замясить!"—Божа благаслави! Когда
тѣсто будетъ готово, бабы начинаютъ лѣпить пироги съ слѣдующими 
пѣснями:

Щобъ нашъ каравай ясянъ буў, 
Щобъ нашъ Иванка Красинъ буў!

Да да ббру, маладцьі, да бору, 
Да бярытя танары съ сабою,
Да рубёйтя сбсанку да долу.
Да стайла сосна скольки лѣтъ, 
Зрубали сосну на загнётъ.

Ня вйся, хмѣлю, па ляскў,
Ради, Божа, жыта на няскў! 
Густа пшаница на навинъ,
Да вйшай каравай на сталъ!

Когда каравай готовъ, тогда дружокъ беретъ въ руки лопату, 
одна молодуха становится противъ него и оба держатъ въ рукахъ 
лопату, а остальныя молодухи накладываютъ тѣсто на лопату. При 
этомъ спрашиваютъ: „ти есть тутъ атецъ и мати?"—Маимъ-быть!—- 
„Благаславйтя каравай у печку усадить!"—Божа благаслави! Тогда 
каравай садятъ въ печь, причемъ молодухи ставятъ въ квашню три 
зажженныя свѣчи и посрединѣ втыкаютъ ножъ, и накрывши вѣкомъ, 
дежу подымаютъ на рукахъ всѣ молодухи и дружокъ, и поютъ слѣ
дующую пѣсню.

Дежу носятъ на рукахъ, на рукахъ,
А ў той дяжы тры нажы, тры нажы,
Чатвёртый ножъ на дяжэ, на дяжэ,
Да цалуйтися, да милуйтися, маладыя!

Потомъ цѣлуются дружка съ дружкою для того, чтобы молодые 
любили другъ друга. Когда каравай испечется, вынимаютъ его изъ 
печи, и затѣмъ приготовляются къ вечернему поѣзду за невѣстою.

Благаслави, Божа, и атецъ и мати, 
Сваямў дитяти караваю качати!

Иванкава мати иа вулицы ходя 
Да сусвдачакъ прося:
„Да сусѣдачки маё,
Да хадйтя ви ка мнѣ,
Да пи ка мнѣ, къ дитяти, 
Караваю качати 
Ручками да бѣлянькими,
Пёр сними залатенькими.

Да прыняслй пудъ пшаницы на 
[каравай,

Да прывязли бязмѣнъ*) соли на 
[каравай,

') Восемь фунтовъ.



Приводится деревенская музыка—скрипка и цимбалы, и начинаютъ 
играть, а молодежь танцуетъ, Играютъ казачка, камаринскаго, польку,
метелицу и др.

Часовъ въ восемь вечера дружокъ беретъ двухъ молодухъ и 
одного парня и идутъ созывать такъ называемыхъ бояръ, чтобы

вмѣстѣ съ ними ѣхать за невѣстой.
Въ домѣ невѣсты родные и знакомые ожидаютъ пріѣзда жениха,

и тоже поютъ нѣкоторыя пѣсни.
Найду я у садъ ехаваюсь. 
Хтомянё найдя, таму я дастанусь. 
ТАгачка нашбў, ни знайшоў, 
Заплакаў, съ саду вонъ нашоў! 
Мамачка патла, ни знайшла, 
Заплакала, съ саду вонъ папма! 
Бѣдна мая галбвачка

Ни найшла мннё мая радйначка, 
Чужому дастаиуся!
Иванка прышоў да знайшоў,
За ручку узяў да й пашоў. 
Бѣдна мая да галбвачка:
Ни знайшла мяло мая радйначка— 
Чужому дасталасн.

Собравшіеся же къ жениху бояре, молодые парни и молодухи, 
человѣкъ двадцать, смотря по родству жениха, садятся за столы. Имъ 
дается водка, вино и медъ, а также предлагается и ужинъ: борщъ, 
говядина, кашица и крутая каша. За ужиномъ молодухи поютъ:
Давай, мамка, вячерачку, Давай, мамка, нрасл&снаю,
ГІаѣдамъ мы па дѣвачку! Паѣдамъ мы па краснаго!

Послѣ ужина женихъ кланяется отцу и матери, проситъ благо
словить его на путь.

Дружина запрягаетъ лошадей въ повозки и ѣдутъ къ невѣстѣ. 
Во дворѣ невѣсты молодежь вооружаются палками и запираютъ во
рота. Дружина жениха подходитъ къ воротамъ съ музыкою и пѣс
нями, и стучится въ ворота. „Здарбва, гаснада!"—Здарбва!—-„Пу- 
етйтя, пожалуста, начавать!“—А хто ви такія и аткудава?—„Ми Ма- 
скбўскаго князя *) Ивана Терлецкаго слуги, ѣдимъ шукать укради- 
наю у яго птицу; дакъ вотъ, кони нашы арытамйлись, то намъ 
нужна пастаялый дворъ!“—Ну кали такія ви люди, ми васъ упустимъ 
у дворъ, дадимъ вантамъ конямъ сѣна и аўса, и ўсймь вамъ будя 
харошый пакой. Тольки намъ заплбтитя бочку вина и сто рублей 
грашами!" Дружина соглашается и даетъ имъ бутылку водки, пирогъ 
хлѣба и денегъ нѣсколько копѣекъ. Войдя во дворъ, дружина стано
вится въ рядъ, а женихъ съ бояриномъ впереди. Тогда выходитъ тесть 
съ бутылкой водки, а теща въ вывернутой шубѣ и надѣвши на голову 
какую-либо шапку. У нея тоже бутылка водки и налитая чарка, въ кото
рую насыпанъ ячмень, чтобы былъ богатый зять. Дружина жениха поетъ: 

Убрйлася тёща въ аўчйну,
Хатѣла зятя зляк&ги,
Ни хатѣла дачкй аддати. 3

3 Не надо забывать, что до 1772 года здѣсь проходила граница между Лит- 

нпю и Москвою.

Теща даетъ наполненную чарку зятю. Зять беретъ и черезъ го
лову выливаетъ вонъ; тогда теща льетъ Другую и подаетъ зятю; 
зятъ атой не беретъ и проситъ тещу, чтобы она сама выпила. Теща 
выпиваетъ эту рюмку и потомъ подаетъ зятю и всей его дружинѣ. 
Тогда призываютъ вевѣету съ дѣвичьей квартиры домой. Невѣста съ 
своими дружками идетъ въ домъ, и причитаетъ:

Мая мамачка, мая галубачка!
Да куды ты мянё, мая мамка, выгоішиніъ?

Молодухи уговариваютъ невѣсту, просятъ не плакать и ничего 
не бояться: „Марына, ня плачь! И ми замужъ ишли и жывъёмъ! Такъ 
и ты: привыкнишъ къ Ивану, и будишъ жыть!“ А дѣвушки поютъ: 

Тп я ў тибе, мая мамка, ни гарўю,
Що ты мяне аддаёшъ маладую?

Потомъ братъ невѣсты беретъ её за руку и говоритъ: „Ти
есть тутъ атецъ и мати?“—Маймъ быть!—„Влагаславйтя маладую на 
насадъ завееть!"-—Божа благаелави! Тогда невѣста садится за столъ 
и ожидаетъ въ домъ жениха; ея дружина съ палками въ рукахъ 
становится на лавки и скамьи и не допускаетъ дружины жениха въ 
домъ. Тѣ просятъ ихъ, даютъ имъ по чаркѣ водки, и они уступаютъ. 
Женихъ идетъ самъ на посадъ. Завидя жениха, дѣвушки поютъ пѣсню: 

Приляжъ, Марйнка, и къ стблцу,
Пусти галасбкъ па дворцу!

Невѣста нагибается къ столу и крѣпко держится за ножку 
стола.; бояринъ перелѣзаетъ чрезъ невѣсту и садится за столъ, а 
женихъ становится на лавку и беретъ невѣсту за голову обѣими ру
ками и садитъ её прямо. А всѣ отвѣчаютъ: „маладёцъ, падбляў ня- 
вѣету!“ Тогда дружокъ беретъ бутылку водки и угощаетъ свата, 
сваху и его родныхъ, а дѣвушки поютъ:
Нйпраўдйвая калина: • Нйпраўдйвая Марынка:
Казала, зроду цвйсти ня буду. Казала, зроду замужъ ни найду.
А якъ прышла пара—зацвилй, А якъ прышла пара, дакъ нашла.
Красныя цвяты пустила. Маладога Иванку палюбила.

Катилася да зорачка изъ загбръя,
ІІрасйлася да Марынка изъ застольля.
Папрасйся ты, Марынка, у Иванка:
Кала тябе да Иванка блйзянька сядйть,
Енъ на тваю русу касў пйлышнька глядйть.

Потомъ двѣ молодухи становятся на лавку: одна держитъ въ 
рукѣ гребенецъ, другая чепецъ, наметку и большую бѣлую холстину. 
Около нихъ ставятъ мальчика—брата невѣсты, который говоритъ:
„ти есть тутъ атецъ и мати? Влагаславйтя маладой каеу раеилёсти!®
—Божа благаелави! Мальчикъ расплетаетъ косу, беретъ себѣ шнурокъ



въ полтора аршина, а дружокъ даетъ ему нѣсколько Копѣекъ. По
томъ молодыя женщины начинаютъ завивать молодой волоса по жен
ски, надѣваютъ ей на голову чепецъ и накрываютъ наметкой. Моло
дая все это сбрасываетъ съ головы нѣсколько разъ, покуда отецъ 
не пригрозитъ. Завивши молодую, молодухи поют’ь:

ТТТо ми исхотѣли, Съ тѣста паляницу,
Тбя израбйли, Зъ дѣуки маладицу.

А дружки поютъ свою пѣсню:
Стерва сестра, стерва, И стерла, и омяла,
На що касў стёрла, Надъ чапецъ схавала.

Завивала минё дядинка, 
Да ня мйласьливая, 
Каейцу зламила,

Слбзкй ни ўранйла, 
Сястрыца прынялася— 
Слёзками аблилася.

Когда завьютъ молодую, дружокъ идетъ съ товарищемъ въ клѣть 
невѣсты и самъ беретъ елку, а товарища» каравай. Стоя у порога, они 
спрашиваютъ: „ти есть тутъ атецъ и мати?“ Имъ отвѣчаютъ: „Маймъ 
быть!*—Влагаславитя чесный важный каравай у хату ўнёсьтй?—„Божа 
благаслави!" А дружки поютъ:

Дружкё каравай нясё Хоть трасй, ни трасй,
И ёлачкамъ трасё. Ж намъ каравая дасй.
Тогда дружокъ рѣжетъ каравай на малые куски, и застлавъ 

тарелку холстиною, наливаетъ чарку водки, ставитъ на тарелку и 
кладетъ кусокъ каравая. Прежде другихъ онъ кличетъ отца невѣсты: 
„Эй, сватъ, нявѣстинъ батька родный! Щобъ ты лаекау буу, да сюды 
прыбуў да нашымъ маладымъ що-нибудь падараваў’" Сватъ подходитъ 
съ платкомъ въ рукахъ и говоритъ: „Дарўю я сваймъ маладымъ, ни 
сваймъ, да Ббжымъ, чарвбнага залатбга, тёлку, аўцў и евиныш. Да 
на ета пущъ ни спагадають, а рана уставають, атца и мать паважають, 
то и Богъ памбжа!“ Дружокъ говоритъ: спасиба! И подаетъ невѣстѣ 
деньги, подаренныя отцомъ. Потомъ дружокъ кличетъ мать, братьевъ, 
сестеръ и прочихъ родныхъ, но старшинству. Всѣ они даютъ подарки. 
Мать невѣсты кладетъ холстъ и говоритъ: „вотъ ета рукавы свёкру!* 
Потомъ даетъ наметку: „а ета евякруеи!" Потомъ по аршину иере- 
тканыхъ заполочью концовъ полотенецъ братьямъ и сёстрамъ жениха; 
крестному отцу рукава, крестной матери наметку и т. д. Дружокъ за 
каждый подарокъ наливаетъ рюмку водки. Дружки поютъ на отъѣздъ
молодой пѣсню:
Пайдў я у садъ зилянёнькій 2 Ти жалѣя мяне мой татка? 2
Да вьіламлю калинаву вѣтку, 2 Ни латала калинава вѣтка, 2
Пущу я на быстраго рэчку: 2 Ни жалѣя мяне мой татка! 2
Ти патаня калинава вѣтка, 2 —

Потомъ дружокъ отправляетъ дѣвушекъ домой и даетъ имъ на 
прощанье по рюмкѣ водки. Попрощавшись съ невѣстою, онѣ уходятъ; 
отецъ невѣсты приглашаетъ всѣхъ бояръ и всю дружину на ужинъ, 
всѣхъ садятъ за столъ, даютъ каждому водку и вино, борщъ, говя
дину и кашу, а жениха и невѣсту ведутъ въ амбаръ и тамъ ихъ 
подчуютъ особо. Послѣ ужина бояре уѣзжаютъ домой, а дружки уво
дятъ молодыхъ въ хату и садятъ за столъ, а сами запрягаютъ ло
шадь, кладутъ на повозку имущество невѣсты, подушки, рядна, и 
перину; потомъ входятъ въ хату, зажигаютъ свѣчку предъ иконою 
и произносить молитву: „Отче нашъ“. Сватъ беретъ въ руки икону 
Спасителя, или Божіей Матери, и становится около печи. Тогда дру
жокъ беретъ жениха за руку, а женихъ невѣсту, и спрашиваетъ: „ти 
есть тутъ атецъ и мати?“ — Маймъ быть!—„Влагаславитя маладому 
киязю у путь-дарогу паѣхать!“—„Божа благаславй!“ Тогда женихъ еъ 
невѣстою кланяются тестю и тещѣ и просятъ благословенія. Потомч» 
молодые садятся на повозку; имъ даютъ икону и хлѣбъ-соль на блюдѣ, 
и садятъ съ ними двухъ молодыхъ женщинъ, родственницъ невѣсты, 
для сопровожденія. Дружки же возвращаются въ хату; тамъ ихъ 
„арештують" и вяжутъ чрезъ плечи рушниками — будто-бы воровъ; 
они откупаются водкою, наливая ее въ миску, стоящую на столѣ и 
называемую „ступа". Наливши ступу, дружки съ молодымъ ѣдутъ 
въ домъ жениха.

Пріѣхавши ко двору жениха, молодые проѣзжаютъ мимо. Тогда 
родные жениха выбѣгаютъ на дворъ, растворяютъ ворота и зажига
ютъ куль соломы. Дружко гонитъ лошадь чрезъ огонь, и говоритъ: 
„нихай усё злбя и худбя сгарыть*. Отецъ и мать жениха выходятъ 
съ иконою и хлѣбомъ-солыо и просятъ молодыхъ въ домъ. Молодые, 
поклонившись родителямъ, входятъ въ домъ и садятся за столъ. На 
столъ ставятъ закуски, водку и вино, а дружокъ беретъ молодыхъ 
женщинъ и идетъ съ иими въ амбаръ стлать молодымъ постель; въ 
постель кладутъ ниты изъ кросенъ, и часто толкачъ,—чтобы не вре
дили имъ колдуны. Гдѣ на свадьбѣ окажется колдунъ, то его поятъ 
водкою, чтобы онъ не дѣлалъ вреда; но нѣкоторые уже бьютъ кол
дуновъ и выгоняютъ вонъ. Постлавши постель, дружокъ входитъ въ 
домъ и беретъ жениха за руку, а женихъ беретъ невѣсту. Обычной 
формулой дружокъ проситч» отца и мать благословить „маладога князя 
на спакбй атвесть!“ И ведетъ обоихъ въ амбаръ съ молодухами. Въ 
амбарѣ заставляютъ невѣсту,!разувать жениха. Невѣста снимаетъ съ 
правой ноги сапогъ, въ которой женихъ кладетъ деньги, и невѣста 
забираетъ деньги въ свою пользу. Раздѣвши, жепиха кладутъ на по
стель; нотохмъ раздѣваютъ невѣсту до-нага, „чтобы у жениха возгара- 
лась любовь къ своей невѣстѣ", и надѣвши на невѣсту чистую бѣ
лую рубаху, кладутъ рядомъ съ женихомъ. Покрываютъ молодыхъ 
рядномъ, а зимою периною. Тогда молодухи отправляются въ хату,



а дружокъ съ кнутомъ въ рукѣ грозитъ молодымъ: „смотрите, чтобы 
у васъ сегодня было дѣло, чтобы вы оба показали всѣмъ родичамъ 
свое весельля!" ІІо выходѣ дружка изъ клѣти, въ случаѣ невѣста не 
пожелаетъ тотчасъ спать съ женихомъ, онъ приступаетъ кт, угро
замъ, насилію и даже къ побоямъ. Если невѣста сильнѣе^жениха, то 
она не допускаетъ его до себя. Тогда дружокъ идетъ провѣдать мо
лодыхъ, и если они не сошлись и цѣломудріе не открыто, спрашиваетъ, 
кто виновенъ. Если женихъ жалуется, что ему невѣста не покоряется, 
тогда дружокъ бъетъ ее кнутомъ и опять уходитъ изъ клѣти, а мо
лодые спятъ до утра подъ запоромъ.

Въ понедѣльникъ утромъ родители невѣсты созываютъ родныхъ, 
молодыхъ парней и женщинъ, называемыхъ „приданями“, и старыхъ— 
называемыхъ „честными11, берутъ въ руки пироги и по бутылкѣ 
водки, и ѣдутъ къ дочери. Дорогою поются пѣсни:

Ой, дабрйдинь, добрыя люди, и мы къ вамъ, (2)
Ти ни залятѣла наша чйрачка ўчйра къ вамъ:
Лятѣла, лятѣла—тутъ сѣла? (2)

Подъѣзжая къ двору жениха, поютъ: 
гВхади мы да дарогами, Да заѣхали къ свату,
Ѣхали мы да шырокими, У багатую хату!

Отецъ жениха выходитъ на дворъ и приглашаетъ всѣхъ гостей 
въ домъ: „люди добрыя! мйласьти просимъ у хату!11 Тогда придана 
садятся за столъ; дружокъ даетъ имъ по рюмкѣ водки и вино, сва
ха ставитъ на столъ борщъ, говядину и кашу. Потомъ дружокъ бе
ретъ трехъ и болѣе молодухъ и идеи, подымать молодыхъ. Отперши 
амбаръ, они подходятъ къ постели, открываютъ рядно и осматриваютъ 
ложе. Если окажется, что невѣста цѣломудренна, тогда приносятъ 
молодымъ воду и утиральники. Молодые умываются, и невѣста иногда 
плачетъ о потерѣ своего дѣвства, а молодухи уговариваютъ: „ни
плачь, Марынка: мы усѣ у етыхъ грыхахъ! Ня хатѣла, дакъ було 
замужъ ня йти!’1 Тогда бываетъ всѣмъ радость, что невѣста честная. 
Молодухи бьютъ посуду, и хозяинъ за зто не гнѣвается. На дворѣ 
вывѣшиваютъ красный флагъ, чтобы всѣ знали, что невѣста хороша. 
Тогда всему ея роду честь. И идутъ всѣ дарить молодую—кто день
гами, кто холстомъ, кто чепцами и т. д. Послѣ этого начинаются 
перезвы на цѣлый день до вечера. А если окажется, что невѣста 
нецѣломудренна, тогда роднымъ ея надѣваютъ хомутъ, а на дворѣ 
дѣлается чучело и „посмѣшка11. Потомъ поютъ непечатную пѣсню: 

Возли рѣчки, возли мосту Захатѣлась рыбадбву 
Рыбаловы ходятъ. Зъ дѣвки насмиятца, и т. д.

На другой день, во вторникъ, родные жениха, съ молодыми, 
ѣдутъ къ отцу невѣсты. Это называется — ѣхать „въ атвбдины11. 
Пріѣхавши, молодые кланяются отцу и матери невѣсты, и ихъ под-

ьуютъ колбасами, жаркимъ и яишницей. Немного побывъ у тестя, 
зять съ своей молодой уѣзжаетъ домой, причемъ дѣвушки на отъ
ѣздъ поютъ:
Тарарай, калёеы, тарарай, А ина тагб раю ни хатѣла бъ,
Давязйтя д-ьвачку съ пекла ў рай! Да назадъ икъмамки паллтѣлабъ.

Остальные же гости садятся за столъ, и сватъ ихъ угощаетъ. 
Потомъ идутъ съ перезвами на бесѣды къ роднымъ свата.

Молодухи поютъ на нерезвахъ:
Гадовачка мая бѣдна. —
У мянб мамачка нярбдна. 
Пасылала мянё мати 
Яравбга жыта жати,
А ячмешо павязати.
А я жйтячка ня жала,
И ячменю ня вязала, —
Чаразъ свайго милянъкага, 
Чаразъ ягб бѣлыя руки, 
Няздарбвая ляжала,
А мой милый чарнабрывый,
На славбчка справядлйвый, 
Убивая рукою, атливая вадою: 
„Гавары, серца, са много!11 
— И рада бъ я съ табой гаварыти, 
Дакъ байся—будяшъ бити! 
Аблилбея маё серца

Да гарўчаю кроу го —
Я славёчка ни нрамбўлю!
Кабъ я знала, маладая,
Ня йшла бъ замужъ, да гуляла, 2 
Здарбўяйка сабирала 
Дяўчйнаю маладою.
Ня аддаў мянё батька,
Ня аддала. мянб матка —■
Сама дружка палюбила, 
Гадбвачку утапйла,
Дяўчынаю маладою!
Якъ у ноли азерушка,
Тамъ плавала вядёрушка —
Да сасновая клёпка,
Да дубовая денца — 
Разайдёмея, маё серца!

Переходивши всѣ перезвы, родные жениха собираются снова 
на сватній дворъ, „на папялйща11. Здѣсь пьютъ водку, сколько кто 
хочетъ, и безобразничаютъ: разрываютъ живую курицу и слегка опа
ливши ее на огнѣ, ѣдятъ, бросаютъ въ кипятокъ живого пѣтуха или 
поросенка, и тоже ѣдятъ и т. д. Тѣмъ и кончается свадьба.

Свадьбы большею частью „гуляются11 въ Рождественскій мясоѣдъ.
Свадьба вдовыхъ очень сокращенна: повѣнчавшись, ѣдутъ прямо 

къ жениху, и расходъ не болѣе пяти рублей. Свадьба сиротъ гуляется, 
какъ и обыкновенная. Расходъ сиротской свадьбы до 40—50 рублей.

Д. Дубровка, Гомельск. у.
Со словъ кр. Л. М. Ткаченка.

Крестьяне м. Вѣтки, населеннаго между прочимъ великоруссами 
старообрядцами, устраиваютъ свадьбы преимущественно между 16 
августа и 10 ноября, и въ Рождественскій мясоѣдъ. Весною-же свадьбы 
бываютъ очень рѣдко, и только вслѣдствіе стѣснительныхъ семей
ныхъ обстоятельствъ, напр. когда семья лишается отца, или матери, 
или есть необходимая потребность въ работницѣ, а нанять ее нѣтъ 
средствъ и т. д. Порядокъ свадьбы у всѣхъ почти одинъ и тотъ же.
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Въ настоящее время браки устраиваются здѣсь съ согласія жениха 
и невѣсты. Случаи, когда браки устраиваются только но желанію ро
дителей, очень рѣдки, именно, когда принимаются въ разсчетъ какъ 
матеріальная сторона, такъ и семейныя традиціи, и тогда, когда же
нихъ молодъ и не имѣетъ никого въ виду. Если же бракъ заклю
чается по любви, то сынъ прямо проситъ родителей посватать люби
мую имъ дѣвушку. Собирается поѣздъ, состоящій изъ женихова отца, 
жениха и уважаемаго близкаго человѣка. Вечеромъ поѣздъ отправ
ляется въ домъ избранной дѣвушки. Послѣ обычныхъ привѣтствій, 
прибывшіе излагаютъ цѣль своего посѣщенія. Хозяева изъ приличія 
или какихъ либо видовъ отказываютъ сватамъ, говоря: невѣста мо
лода" или: „намъ самимъ въ домѣ нужна работница", или выставля
ютъ какія-либо другія причины. Сваты всѣми силами стараются уго
ворить исполнить ихъ просьбу. Дѣло кое-какъ начинаетъ клеиться; 
родители соглашаются, остается узнать мнѣніе невѣсты. А она, мо
жетъ быть, ничего не предполагая, веселится на посидѣлкахъ, куда 
нежданно-негаданно является посланецъ и требуетъ ее домой. Если 
невѣста изъявитъ свое согласіе, то всѣ становятся передъ образами 
и молятся Богу, потомъ садятся за столъ и пьютъ принесенную сва
тами водку. Затѣмъ женихъ и невѣста отправляются на посидѣлки. 
Въ домъ невѣсты, пока она на посидѣлкахъ, 'собирается оповѣщенная 
родня невѣсты и является, если близко живетъ, женихова мать. Это 
собраніе называется „змбвины". Изъ невѣстиной родни избирается 
дружокъ, который посылается на посидѣлки за женихомъ и невѣстой. 
Дружокъ приноситъ съ собою туда водку, угощаетъ собравшихся дѣ
вушекъ и проситъ ихъ сопровождать еъ пѣснями до дому невѣсту. 
Дѣвушки соглашаются, и ноютъ:

„Ти ни груба завалйлася, За таго парня харбшага
Ўжй нивѣста заручилася, За Андрея ІІитровича".

Когда подойдутъ къ невѣстиному двору, ноютъ:
„Разгарѣлася калина,
Пиридъ зарой етбючи; 
Раснлакалася Катяринка, 
Пиридъ батькамъ сідючи. 
Тушыть вѣтиръ, ни утушить.

Гбрій йскарья разнясеть, 
Унимаить батька дочку, ни

[ўнймйть,
Гбрій жалаеьти задаетъ.

Входя въ хату, дѣвушки прячутъ невѣсту гдѣ-нибудь за дверью, 
а когда войдетъ въ хату женихъ, то невѣстинъ братъ, а за неимѣ
ніемъ его, другой какой-либо парень, подводитъ къ нему невѣсту и 
говоритъ: „вотъ, мы даемъ табѣ ни слѣпую, ни храмую, ни курно
саго; дай крупъ—прасй кашьг, принеси муки—праей хлѣба, посѣй 
льну—прасй сарбчку“. Потомъ дѣвушки подводятъ невѣсту къ све
кру, свекрови, свату, и она. кланяясь имъ, подноситъ подарки: свекру 
холста на рубаху, свекрови передникъ, свату и жениху платки. Све-

! кровь даетъ взамѣнъ подарка водку, которой невѣста угощаетъ на 
I посидѣлкахъ дѣвушекъ. Свекоръ и сватъ даютъ только деньги, а же- 
I нихъ кромѣ денегъ—закуску для дѣвушекъ, состоящую изъ пряни- 
| ковъ, орѣховъ, сѣмечекъ и др. лакомствъ Дѣвушки вмѣстѣ съ же-
| нихомъ и невѣстой отправляются 
[ поютъ пѣсни.
і
і Василь ты мой, василёкъ,
| Бѣларбзавый цвятбкъ,
[ Ой люди, ой люди,
| Бѣларозавый цвятокъ.

(Послѣ каждыхъ двухъ строкъ).
Гдѣ мнѣ тябе насадитъ,

I Ой, чимъ будить угасьтйть?
! Пасажў я, насажу,

Въ сваёмъ зе'линамъ саду,
Падъ игрушай зилянбй.
Надъ травою шалкавбй!

на посидѣлки, гдѣ угощаются и

Рамаяачка, дружокъ мой,
Гдѣ мнѣ тябё насадить, 2 
Ой, чимъ будить угасьтйть, 
Насажу я, пасажу 
Въ сваёмъ те'риму навбмъ, 2 
За дубовымъ за сталбмъ, 2 
Шытымъ, бранымъ, за кауромъ. 
Я тябё тахтой накрьію, 2 
А сытою абальлй), 2 
Чаямъ, мёдомъ нанаіо, 2 
Каихвётами угаіцѵ,
Ой люди, ой люди — 
Каихветами угащу.

(Конечно, заимствована у старообрядцевъ).
Старики, угостившись въ домѣ невѣсты съ своими родичами, 

идутъ въ домъ жениха „печку лизать“. Одни изъ пришедшихъ дѣй
ствительно лижутъ печь, а другіе нѣтъ. Здѣсь попьютъ, поѣдятъ и 
идутъ домой.

Двѣ-три недѣли между Зімовинами л вѣнцомъ проходятъ въ 
приготовленіяхъ къ свадьбѣ. Послѣ змовинъ сваты идутъ къ свя
щеннику условиться о времени вѣнца. Предъ вѣнцомъ женихъ и не
вѣста, изучивъ молитвы, также идутъ для провѣрки къ священнику.

У людей состоятельныхъ послѣ змовинъ собираются невѣстины 
подруги для шитья приданаго. Въ благодарность за это невѣста 
устраиваетъ имъ пирушку—„дѣвшшшкъ". Здѣсь дѣвушки угощаются 
различными лакомствами и поютъ жениху и невѣстѣ пѣсни, въ родѣ 
слѣдующихъ:
Ой, па лугў, па лугу,
Па лугу зилёному,
Ой, люлй-люшыньки,
Па лугу зилёному,

(Послѣ каждыхъ двухъ строкъ).
Ходить добрый мбладицъ 
Игорь Микалаивичъ.
Пиейу жа ёнъ грамату 
Па бѣламу бархату 2 
Къ радймаму батюшку:

„Радимый мой тятинька! 
Тавіришы жэнютца,—
Мнѣ мбаайцу надобна!"
— Жанйсь, жанйсь, дититка, 
Жаниеь, чирнабрбвая!
Бирй сабѣ дѣвачку — 
Княгиню, баярыню, 
Маскбуськаю барыню,
Са алыми лентами 
Штофными ’зіятками!



„Радимый мой тятинька:
То мнѣ ни жана будя,
А вамъ ни нявѣстушка,
У дбми ни кукбвница,
У ноли ни работьница,
Ни къ гаоътямъ нрнвітьиица,
Ни са мной савѣтьница!
Радимый мой тятинька:
Есть у мяне дѣвачка —
Блйжнія еуеѣдачка,
Настасья Кузьминишна;
То минъ жана будить,
А вамъ жа нивѣстушка,
И ў поли работьница,
И ў доми куковница,
Зъ гасмяяи иривѣтьница,
Са мною савѣтьница,
Ой, люди—лібшыньки,
Са мною савѣтьница.

Заимствованная.

Какъ и Катя-та Ивана 
У дарбгу еабирала,
Калина мая, малина мая!
Шапку зъ бантамъ надивала,
Падпаясавала,
Падпайсавала и нриказавала:
ІІаижжай, мая надежда,
Ни загуливайся,
На чужыхъ на харйшыхъ 
Ни заглядавайся!
Што чужыя харошыя 
Спадманьчиваты,
Што спадманьчиваты,
Спадгавбрчиваты:
Што спадмашоть, спадгавбруть 
Удалена малайцѣ, 2
Иванушку купца, __
Тимахвеивича!

Наканунѣ вѣнца женихъ избираетъ для себя двухъ дружковъ 
и дядю, обязанность котораго держать вѣнецъ и помогать дружкамъ 
угощать гостей, а также и свѣтилку—молодую женщину, на обязан
ности которой лежитъ убирать для вѣнца свѣчи и ѣздить съ жени
хомъ къ молодой. Для невѣсты также избираются двѣ, три дѣвушки— 
дружки, подневѣсишцы. ІІхъ обязанность та же, что и дяди. Въ день

Бисъ тибе, мая надежда,
Я каяёпша умру, 2 
Визъ духбўна нтайду,
Визъ духбунага атца.
Визъ Ивана малайца, 
Тимохвёивича,
Калина мая, малина мая!

Якъ ладъ ябланкай такой, 
Надъ кудрявой зилянбй— 
Калина, малина!
Тамъ стаяла нарвать,
Карвать тёсаная, 2 
Ножки тбчшшя, 2 
Пазалбчиныя.
Якъ на той ли на карвати 
Добрый модадицъ ляжйть,
Што Иваничка Стипановичъ. 
Прихадйли къ яму 
Три таваришы, 2 
У сё раднын братьтя.
Яны бўдють яго,
Драбужѣють ягб:
„Добрый мбладецъ Иваничка, 
Ты устань-тка, нрасниеь:
Къ нішай пристани 
Карабдй пришли 
Са таварами, 2 
Са дивчатами!
Мы найдёмъ-каея 
Сабѣ дівакъ выбирать!"
Выбра? дѣвачку.
Выбраў краснаю,
Еще Дунюшку, ще Хвёдараўну, 
Калина, малина!

Заимствованныя.

вѣнца поѣздъ, состоящій изъ жениха, дяди и дружковъ, отправляется 
въ домъ невѣсты, гдѣ уже собралась вся ея родня. Женихъ и невѣ
ста .молятся съ земными поклонами передъ образами. Затѣмъ роди
тели, взявъ образъ и прочитавъ молитвы, благословляютъ жениха и 
невѣсту образомъ. Принявъ образъ, они передаютъ его дядѣ. Затѣмъ, 
взявъ молодыхъ за руки, родители обводятъ ихъ три раза вокругъ 
стола, Послѣ этого дружокъ обращается къ родителямъ невѣсты: 
„благаславйтя, атецъ и мати, надъ винецъ ступати!"—„Богъ блага- 
славй, и мы благаславлйимъ“, отвѣчаютъ родители. Тогда поѣздъ 
отправляется въ церковь. Чтобы молодыхъ не испортили колдуны, 
имъ при одѣваніи къ вѣнцу вкалываютъ иголки и булавки въ по
долъ рубахъ. А чтобы они любили другъ друга, кладутъ имъ въ 
карманы мыло и запертый замокъ безъ ключа. Чтобы они были бо
гаты, кладутъ въ обувъ деньги.

Повѣнчавшись, молодые ѣдутъ въ дохмъ невѣсты. Во время ѣзды 
поютъ пѣсни:

„Спаеиба табъ, пбиинька, 
За руеаю кбсаньку,— 
Што нямножка ўзяў,
Да харашб звнньчаў:

ІІаутара залатбга 
За князя імаладога, 
3а, руеаю касу,
За дявйччаю красу.“

Когда подъѣдутъ къ воротамъ невѣстинаго отца, то вызываютъ 
родителей встрѣтить молодыхъ слѣдующей пѣсней:
„Выйди, мамачка, и съ свячбми, 
Твая дачка звянъчана.
Запали, матка, свѣчку, 
Выйди на сустрѣчку, 
Сустрѣнь сваіб дачку! 
Ти ўгадайіігь, мати,
Да свайгб дитяти?"

— Якъ мнѣ ня угадати 
Да евайго дитяти:
Пёрва наражбна,
Атъ Бога сужбна,
У рукахъ шыринка, 
Тонинька, бялёнька,
Отъ слезамъ макрбнька!

Отецъ и мать выходятъ навстрѣчу съ хлѣбомъ-солью и съ ико
ной. Женихъ кланяется тещѣ и беретъ отъ нея хлѣбъ-соль, а не
вѣста кланяется отцу и принимаетъ отъ него икону. Всѣ входятъ 
въ домъ и садятся за столъ обѣдать, причемъ жениха и невѣсту са
дятъ на кутъ—въ почетный уголъ. Обѣдъ стараются приготовить 
поизысканнѣе, пьютъ водку и вино. На обѣдѣ присутствуетъ только 
невѣстина родня и свадебный поѣздъ.

Послѣ обѣда женихъ и невѣста, дружки, дядя, а также и не
вѣстины подруги ѣдутъ кататься. Затѣмъ женихъ съ своими поѣз
жанами уѣзжаетъ домой.

В ы это время къ молодой собираются ея подруги „завивать 
ёлку“, то есть украшать ее разными лентами, разноцвѣтными кусоч
ками ситца и цвѣтными бухмажками.

эо



При этомъ поются пѣсни:
Благаслаўлялась Сашачка „Бдагаслави, мой татачка,
Сваймў рбднаму татачку: Мнѣ ёлачку нити!"

Этотъ куплетъ поется всѣмъ членамъ семьи безъ всякаго из
мѣненія.

Ня йдйтя, маладйцы, Съ красными паничами,
Къ намъ ёлачку вити: Съ чорлыми тй,лачками,
Саўём'ь жа мы сами Зъ ясными паниачками.

Што ни жаласьливый, сударь батюшка, да мянё, да мянё! 
Аддаёть жа мянё малодёшыньку атъ сябё, отъ сябё.
Каму жъ та я прикажу тьвяты алыя?
Лрикажу-та я сваё тьвяты батюшку, батюшку:
Уставай-ка, мой батюшка, ранинька, ранинька,
Паливай-ка мае тьвятй часьтинька, чаеьтинька!

Якъ дятѣу жа сизъ галўбчйкь чирасъ садъ,
Да ударйўся крылуінками ў виноградъ:
Ти ня тутъ мая галубка, ти ня тутъ яна?
Ти зъ другими галубцами вонъ гулять нашла? 
Якъ іхаў Иванъ малбйчивъ чираеъ садъ,
Да ударились кони капытйми ў виноградъ:
„Ти ня тутъ мая Маланьня, ти ня тутъ яна?
Ти зъ другими малайцами вонъ гулять нашла? “ 
— Кагды бъ та я, Иванушка, ета знала,
То бъ зъ другими малайцами ни гуляла!

На Халёцкамъ ’) поли яръ, яръ, 
Рана, рана, ранёшынька!

(послѣ каждой строки).
На Вѣткауськимъ дьвѣ вишаньки. 
Тамъ Маланьня чары мыла, 
Мыўшы чары, гаварила:

Кагды бъ та я знала,
Што зъ братамъ ни жыти,
Я бъ тынъ праламала, 2 
Карбў напускала. 2 
Тапчитя, каровы, 2 
Што есть у гарбди, 2

„Вы плывйтя, маё чары,
Къ свёкру на дворъ, зъ кикомъ 

[за столъ—
Я за вами скора буду,
Рана, рана ранёшынька!

И хрѣнъ и капусту, 
Кучераву мяту, 2 
Штобъ ни асталася брату, 
Нявѣстки нанюхать, 2 
Гавбракъ наслўхать.

О Хальчъ—сосѣднее мѣстечко.

Поется и во время катанья молодыхъ. Также на Масленицѣ.
Тѣмъ временемъ хата наполняется гостями. Сваты, крестные 

отецъ и мать невѣсты, ея родители и другіе гости, постарше, сидятъ 
за столомъ подъ образами. Молодая и ея подруги за другимъ. На 
обоихъ столахъ угощеніе. Дѣвушки опять поютъ пѣсни.
Лѣзла Кулинка зъ застбльля, 
Сыпала руту сч> припбльля: 
„Ой, рута жъ мая дробна зедина, 
Съ кимъ тябё ладбирати?“ 
Праей, Кулинка, татачку.

Дробнаго руту збирать!
„Ня буду татки праейти,
Югъ ни умѣу мянё расьтйти, 
И расьтйти, и лилѣити,
У сваёмъ дамў диржаги!

Это же поется и матери, сестрамъ, братьямъ, наконецъ жениху, 
и тогда послѣднія четыре строки поются такъ:
„Буду жаниха прасити:
Ёнъ умѣу мянё раеьтити,
И раеьтити, и дядѣити,
И ў свой домъ брати?“

„Вйдна, ў тябё, Кулинка, 
Каминное еярдёчка:
Вечаръ ты сидишь,
Да ни заплачингь,
И татачки ни разжалабишъ!“ 
— Ой, якъ жа мнѣ плакати, 
Изъ лица красу стирать:

Маё лицо, якъ кадйначка,
Я сама, якъжуравйначка(клюква).

„Ни &ё§-ай-ка, гусачокъ,
Ни высока, жъ надлятѣу!
— Хоть жа ни выебкинька,
Да спущуся, разабъюся!
„Ни плачь-ка, Кулинка, 
Нидалёка идёшь атъ матиК
— Хоть жа нидалёчка,
Да ни къ сваёй мамцы!

У жениха въ это время тоже идетъ веселье. Веселятся и тан
цуютъ подъ музыку. Сюда приходятъ (если въ мѣстечкѣ) потанцевать 
и невѣстины подруги, вившія елку. Къ концу пирушки поютъ:
„Ня спи-тка ты, ня гуляй, — А я жъ, кажытца, ни гуляю,
Жанихова мамачка: Овайго сыночка, свайго рбднага,
1'атўй намъ вячёрачку,— У дарбжку выпраўляю!
Наѣдимъ на дѣвачку!“

Поужинавши, отправляются за молодой. Но пути ноютъ: 
Мы наѣдимъ да парбшаю Ой, тамъ жа мы станинъ,
Да за сваей за харбшаю! Гдѣ сваю епазнаимъ!

У невѣстиныхъ воротъ къ этому времени собираются парни 
„ловить зайца1*. Они загородятъ жениху дорогу, и чтобы освобо
диться, женихъ долженъ дать имъ водки; въ противномъ случаѣ у 
его лошадей перерѣжутъ гужи. А дѣвушки въ хатѣ поютъ цѣеню:

„Стукнула, грўкнула на дварѣ,
Пагляди-тка, мамачка, ти ни па мянё?“
— Па тябё, дитятка па тябе!
„Гатўй, мамачка, кубликъ мнѣ!“



— Тідь, мая донячка, бисъ кубла,—
Чаму кудельки ни скубла?
„Скубла кудельку, шуматѣла.
За ётага дурака ни хатіла“!

Дружки входятъ въ хату, а женихъ съ дядею остается на дворѣ. 
Невѣстины дружки встрѣчаютъ жениховыхъ дружковъ пѣснею: 

„Дружокъ на порогъ лѣзя, Лычкамъ нодпнразаўся, 
Клйньнямъ галава збйта, Па баярськи прыбраўся“. 
Салбмаю барада шніыта,
Невѣсту дѣвушки прячутъ въ своей толпѣ, а дружкамъ вы

талкиваютъ другую. Дружокъ говоритъ: „ёта нимая!“ До тѣхъ поръ, 
пока наконецъ выведутъ и невѣсту. Дружки торгуются за нее съ 
дружками и даютъ деньги; тѣ не принимаютъ, требуютъ, чтобы под
бавили, и поютъ:

Ета ня грбшы—- 
Ета мѣдь;
Садись на свиньню—
Дамбу ѣдь,
А пріѣхаушы, наеасай,
Зъ нами, дружками,
Размаўляй!

• Дружокъ грозитъ кнутомъ, проситъ продать невѣсту, наконецъ 
надбавляетъ плату и получаетъ невѣсту.

Теперь нужно выкупить невѣстину косу. Невѣстинъ братъ ста
новится за ея косой и торгуется за нее; онъ не довольствуется малой 
платой и требуетъ большей, говоря: „мая каеа семъ пудоў масла
наѣла11. Дѣвушки поютъ:

Атступйся, Литва, Братъ будя ваювати,
У насъ будя битва: Да еястры ни давати!
Наконецъ, торгъ оканчивается и дружокъ получаетъ невѣсту. 

Дѣвушки поютъ:
Татаринъ, братка, татаринъ! Русаю касў за питанъ,
Аддаё сяетрў задарамъ, Бѣлая лицо аддйў такъ.

За ётыя грбшы 
Купи сабѣ мыла, 
Памый сабѣ рыла, 
Штобъ жонка любила, 
А дѣти ўважалй,
Да батькамъ назвали!

Сестра невѣсты развиваетъ ей косу, а другая дѣвушка подаетъ 
сборникъ—чепецъ. Невѣста два раза бросаетъ его въ порогъ и только 
за третьимъ разомъ надѣваютъ его ей на голову. При этомъ поютъ:

Гдѣ дѣлаея, гдѣ падѣлася, 
Да Кудинкина мати?
— Да пайшла у кублйща 
Да на самая днища,— 
Шукёти чапйща.

Нванка купецъ, купецъ,
Купйў Кулинки чапёцъ, чапёцъ, 
Тонкаго намётачку 
На йе галбвачку.

Нванка на кбнику, А Кулинка у злоти,
Якъ чортъ на колику: Якъ жаба ў балбти.

Потомъ дружокъ, окрутивъ невѣсту поясомъ, выводитъ на 
дворъ къ жениху, женихъ беретъ невѣсту за руку, другую подаетъ 
дядѣ, и тотъ вводитъ молодыхъ въ хату. Здѣсь женихъ и невѣста 
должны стукнуться головами другъ о друга. Въ хатѣ начинаются 
танцы, но танцуютъ уже молодыя бабы и муіцины, пріѣхавшіе съ 
женихомъ. Послѣ танцевъ поютъ:
Давай, мамачка, вячёрать,
А павячераўшн дялйтца:
Табѣ, мамачка, што въ вуглѣ,
А мнѣ, маладёнькай, што ў кѵблѣ!

Табѣ, мамачка, даёнка,
А мнѣ, маладёнькай, карбўка! 
Табѣ, мамачка, семъ вяратёнъ,
А мнѣ,маладёнькай,семъ палатёнъ!

Невѣстина мать собираетъ ужинъ, вечёру. Вечёряютъ гости, ко
торые поѣдутъ съ молодой. Дружокъ потчуетъ гостей жениховой 
водкой. Молодые не вечеряютъ здѣсь. Ихъ, вмѣстѣ съ дядей, друж
ками и свѣтилкой, невѣстина мать угощаетъ отдѣльно яичницей и 
другими лучшими яствами, а также виномъ. Послѣ ужина молодые 
входятъ въ хату. Всѣ садятся. Затѣмъ невѣстина родня становится 
въ рядъ по старшинству. Молодые кланяются каждому порознь и 
выходятъ изъ хаты. При этомъ поется пѣсня:

Заливай, матка, жаръ, жаръ, жаръ,
Будя табѣ дачкй жаль, жаль, жаль!
Клади у печь дровы, аставайся здарбва!
Аглядйеься, мати, ти харашб ў хати:
Ти выматы даўкй бизъ дачкй каханки?

Стань, мая мамачка, ў парбзи, ІІакланюсь табѣ низинька. 2 
Косками зямёльку устяліо. 
Слёзками нбжачки абальліЪ! 2

А ужэ твая дочка ў дарбзи! 2 
Прыступись ка мнѣ близинька,

При этомъ выносятъ невѣстину постель и кладутъ на возъ, а 
на воете и, садятъ молодыхъ. Невѣстина мать одѣваетъ вывороченный 
тулупъ и бѣгаетъ вокругъ воза, обсыпая молодыхъ житомъ. Дружокъ 
гоняется за ней съ кнутомъ. Молодые уѣзжаютъ. Въ дорогѣ поютъ пѣсни:

Што мы хатѣли 
Тбя жъ мы зрабйли: 
Сь тѣста палянйцу, 
Зь дѣўки маладйцу. 
Насадили, пасадили 
Ва новый вазбчикъ,

Да навязъли, да павязьли 
И къ чужой мати.
НІто хатѣли, то рабйли 
Чужому дитяти.
За чужбга дитяти 
Нёкаму стаятн.

Въ воротахъ женихова дома горитъ огонь. Молодые переѣз
жаютъ черезъ него, чтобы колдунъ не причинилъ имъ вреда и чтобы 
молодые горячо любили другъ друга. На дворѣ поются пѣсни. 

Выйди, мамачка, пагляди, ІІривязьли скрыню, пярину,
Што мы табѣ дривязый? Маладую дѣвачку княгиню.



Женихова мать выноситъ хлѣбную дежу. Молодые, ставъ на нее 
еъ телѣги, сходятъ на земь и входятъ въ хату. Здѣсь они садятся 
за столъ и угощаютея. Въ это время дружками и свѣтилкой для мо
лодыхъ стелется гдѣ-нибудь въ клѣти постель. Послѣ ужина ихъ и 
уводятъ туда. Молодая снимаетъ съ жениха сапоги и вынимаетъ 
оттуда заранѣе приготовленныя деньги. Дружокъ накрываетъ молодыхъ, 
всѣ уходятъ. Молодухи поютъ:

Катилася калясо съ клѣти, Штобъ были у васъ дочки швачки,
..................  хараіпо, дѣти, А сыночки писарбчки.

Въ хатѣ между тѣмъ веселятся до утра. Пріѣзжаютъ „вечер- 
нія“—молодыя бабы и мущины съ невѣстиной свадьбы. Пріѣзжіе 
присоединяются къ веселью. Музыка, танцы и пѣсни продолжаются 
до самаго утра. Утромъ бабы съ музыкой идутъ подымать молодыхъ 
и здѣсь удостовѣряются въ цѣломудренности молодой. Немного по
годя, ѣдутъ „съ снѣданыіямъ" къ невѣстиной матери. Если невѣста 
была честною, то лошадь и возокъ убираютъ красными платками и 
лентами, въ противномъ случаѣ все покрывается рогожей, только 
женихъ убирается лентами. Невѣста въ обоихъ случаяхъ остается 
дома. Пріѣхавши къ невѣстиной матери, женихъ угощаетъ ее красной 
водкой, если невѣста была цѣломудренна. Послѣ угощенія женихъ съ 
своими гостями уѣзжаетъ домой. Выправивъ жениха, невѣстины ро
дители ѣдутъ „въ отводины“—везутъ жениху сундукъ—приданое не
вѣсты; съ ними ѣдутъ ихъ гости — молодые мущины и бабы. Въ 
дорогѣ поются пѣсни.

Ни жадасышвый татка мой: За маёй русою касой,
Ни самъ ка мнѣ ни ѣдя, За дивбцкаю красой!
Ни прыданьня ни шлеть,

На дворѣ жениха пріѣзжими гостями поется другая пѣсня:
Выйди, Кулинка, на дворъ: Узвиеялй радйначку;
Оабраўся твой увесь родъ! Выкнси другую,
Выпаси калйначку, Узвиеялй чужую!
Невѣста выходитъ, кланяется отцу съ матерью и всѣмъ пріѣз

жимъ. Братъ невѣсты садится на сундукъ и проситъ деньги за при
даное. Ему предлагаютъ нѣсколько копѣекъ, но оиъ не удовлетво
ряется и требуетъ большаго. Прибавятъ еще немного и такимъ обра
зомъ кончатъ сдѣлку. На дворѣ пріѣзжими распивается вынесенная 
родителями жениха красная водка, если невѣста была, честная, если 
же нѣтъ, то бѣлая. Иногда въ такомъ случаѣ еще на отца молодой 
надѣваютъ хомутъ. Это дѣлается кѣмъ-нибудь изъ жениховой семьи. 
Потомъ идутъ въ хату дѣлить каравай; молодые подносятъ на блюдѣ 
два ломтя каравая родителямъ. Невѣста подноситъ при этомъ по
дарки. Родители кладутъ на тарелку деньги и обѣщаютъ дѣлиться 
еъ молодыми всѣмъ своимъ добромъ, говоря: „што у насъ, то и

У
дѣтямъ нашимъ!“ Затѣмъ невѣста даетъ подарки и всей Жениховой 
роднѣ. Подарки состоятъ изъ платковъ. Родственники, принимая по
дарки, обѣщаютъ отдарить невѣсту кто чѣмъ можетъ,—преимуще
ственно животными домашними и птицей.

Свадебное торжество оканчивается перезвой или, какъ еще на
зывается банкетами. Участвующіе въ свадебномъ торжествѣ пооче
редно собираются повеселиться то у сватовъ, то у дяди, у крестныхъ, 
и У другихъ лицъ, участвовавшихъ въ свадьбѣ. Пиръ продолжается 
около недѣли 'у богатыхъ и два-три дня у бѣдняковъ. У богатыхъ 
свадебные расходы простираются до ста рублей, а у бѣдныхъ до 
40—50 рублей, не включая сюда приданаго.

Свадебная дружина жениха и невѣсты у богатыхъ доходитъ че
ловѣкъ до тридцати и больше, а у бѣдныхъ человѣкъ десять-пятна
дцать. Свадьбы вдовыхъ совершаются безъ музыки и въ одинъ день. 
Послѣ вѣнца обѣдаютъ у невѣсты и выѣзжаютъ къ жениху.

Въ с. Старомъ Селѣ соблюдаются слѣдующіе обряды:
Дѣлятъ каравай и вьютъ елку только на свадьбахъ первобрач

ныхъ. Про второбрачныхъ говорятъ: „яна ужэ звила сабѣ ёлку, якъ 
ишла за первага!“ Или: „ихный хлѣбъ ужэ падьлянъ!“ Елка завивается 
наканунѣ свадьбы, дѣвушками сверстницами, съ которыми невѣста 
проводила свое дѣвичество. Для елки отыскивается или вѣтка ели, 
которая въ Гомельскомъ уѣздѣ составляетъ рѣдкость, или молодая 
вишня. Вѣтки ихъ украшаются цвѣтами изъ разноцвѣтной крашеной 
бумаги; при этомъ устраиваются и трубочки для вставки восковыхъ 
свѣчей, которыя зажигаются при подниманіи хлѣба съ елкой. Благо
даря близости Гомеля и Вѣтки, каравай здѣсь не пекутъ дома, а по
купаютъ на вѣсъ булку въ булочныхъ или заказываютъ тамъ кара
вай спеціально. Но внѣшнему виду это большая круглая булка въ 
видѣ нолушара.

Въ тотъ день, когда назначено вѣнчаніе, обыкновенно—воскре
сенье, женихъ вмѣстѣ съ дядею и дружкомъ рано утромъ, еще до 
заутрени, отправляется въ домъ невѣсты и несетъ съ собою бу
тылку водки. Тамъ дружокъ выливаетъ водку въ какой-нибудь 
сосудъ, потомъ беретъ за руку жениха, а женихъ беретъ невѣсту, 
невѣста свою старшую дружку, а дружка дядьку, и всѣ вмѣстѣ 
три раза обходят-ь вокругъ стола, на которомъ лежитъ хлѣбъ, соль 
и принесенная водка. Послѣ этого женихъ и невѣста кланяются въ 
ноги всѣмъ находящимся въ избѣ родственникамъ невѣсты и отправ
ляются въ церковь. Послѣ заутрени невѣста продолжаетъ обходить 
родныхъ и знакомыхъ и кланяется всѣмъ въ ноги. Тѣ желаютъ ей, 
чтобы Богъ далъ „щаеьтя, долю и вѣкъ долгій!“ Вѣнчаніе происхо
дитъ по окончаніи обѣдни. Отъ вѣнца молодые отправляются въ домъ 
невѣсты, въ сопровожденіи дѣвушекъ. Мать невѣсты встрѣчаетъ мо
лодыхъ съ хлѣбомъ-солью; молодые ей кланяются и входятъ въ избу,



і
а дѣвушки расходятся по домамъ. Послѣ небольшой закуски молодые 
уходятъ: женихъ идетъ къ дядькѣ, а невѣста къ старшей дружкѣ, и 
тамъ „постятся*. Тѣмъ временемъ въ домъ жениха является музыка 
и собирается молодежь, преимущественно мужская, и гуляетъ до ве
чера. Къ вечеру она расходится, а въ домъ жениха приходятъ за
мужнія женщины. Вмѣстѣ съ женихомъ, дядькою и съ музыкой онѣ 
отправляются въ домъ невѣсты, гдѣ тоже уже собрались старые люди. 
Женихъ приноситъ невѣстѣ „гостинцы41—лакомства, а та въ сосѣд
немъ домѣ раздаетъ ихъ споимъ подружкамъ. Теща уводитъ зятя 
въ отдѣльную комнату или въ клѣть и тамъ угощаетъ, остальные 
угощаются за общимъ столомъ. Послѣ угощенія женихъ съ своими 
гостями возвращается домой, и пиршество идетъ въ обоихъ домахъ.

Позже женихъ собирается ѣхать за молодой. Ему запрягаютъ 
коня. Онъ садится на сани или въ телѣгу, а мать его одѣвается въ 
вывернутую шубу, беретъ въ передникъ овса или ячменя и обходитъ 
иди, вѣрнѣе, обѣгаетъ три раза вокругъ запряженной лошади, такъ 
какъ дядька гоняется за нею съ кнутомъ. Обѣжавъ три раза, мать 
кланяется кошо и отдаетъ ему овесъ, который былъ въ передникѣ. 
Послѣ этого къ жениху присаживаются родные и ѣдутъ въ домъ 
невѣсты.

Теща встрѣчаетъ зятя на дворѣ и подаетъ ему на телѣгу че
тыре рюмки воды; зять обязанъ вылить воду на всѣ четыре стороны 
двора и тогда уже слѣзаетъ съ телѣги. Здѣсь теща подаетъ ему 
рюмку водки, которую онъ выпиваетъ, стоя у лошади. Въ это время 
братъ выводитъ невѣсту съ хлѣбомъ и ставитъ рядомъ съ женихомъ. 
Послѣ этого дружки жениха и невѣсты берутъ по вѣку отъ квашни 
и, застлавъ ихъ скатертями, обносятъ три раза вокругъ новобрач
ныхъ, а затѣмъ подымаютъ надъ головами. Каждый старается поднять, 
какъ можно выше. „Мой вйшай!“—Н4, мой вытай!.. Споръ кончается 
тѣмъ, что вѣко жениха кладутъ поверхъ вѣка невѣсты, и тогда всѣ 
уходятъ въ избу. Женихъ и невѣста во все это время должны быть 
такъ близко другъ къ другу, чтобы никто не смогъ протиснуться 
между ними. Въ хатѣ молодыхъ обводятъ вокругъ стола и усажива
ютъ съ краю стола. Чрезъ нѣкоторое время молодыхъ ведутъ въ 
клѣть и угощаютъ, а по возвращеніи надѣваютъ на голову молодой 
чепецъ—„зборникъ“ и завязываютъ поверхъ платкомъ такъ, чтобы 
концы завязывались сзади. Невѣста обязана два раза сорвать съ головы 
зборникъ и бросить къ печи. Послѣ второго раза чепчикомъ обводятъ 
вокругъ правой ноги жениха и лѣвой—невѣсты. Тогда невѣста уже 
не можетъ сбросить зборника и его надѣваютъ ей безпрепятственно.

Послѣ этого начинаются сборы къ отъѣзду молодыхъ. Опять 
запрягаютъ лошадь, укладываютъ на телѣгу постель молодой и т. д. 
Отецъ невѣсты беретъ икону, а мать хлѣбъ-соль и становятся у пе
чи. Молодые кланяются имъ въ ноги, женихъ цѣлуетъ икону и бе

ретъ ее у отца, а невѣста цѣлуетъ хлѣбъ и беретъ его у матери. 
Держа это благословеніе въ рукахъ, они усаживаются на тотъ возъ, 
гдѣ постель—женихъ справа, а невѣста слѣва, и отправляются въ 
домъ жениха. Здѣсь родители встрѣчаютъ ихъ на дворѣ, также съ 
иконой и съ хлѣбомъ-солью. Молодые кланяются, принимаютъ образъ 
и хлѣбъ, и всѣ идутъ въ избу. Тамъ молодыхъ обводятъ вокругъ 
стола и усаживаютъ на кутъ. Спустя немного времени, молодыхъ 
ведутъ спать въ клѣть. На другой день, если невѣста оказалась цѣ
ломудренной, навязываютъ на шесты красные платки и съ ними же
нихъ съ дружиной отправляется къ родителямъ невѣсты и угощаетъ 
ихъ красной наливкой или виномъ. Отсюда гости обѣихъ сторонъ 
идутъ къ жениху. Туда же везутъ и сундукъ съ приданымъ молодой. 
Послѣ этого происходитъ дѣлежъ караваевъ у жениха и невѣсты и 
одариваніе молодыхъ. Кончается свадьба „банкетами14 у лицъ, уча
ствовавшихъ въ свадебномъ пиру съ обѣихъ сторонъ.

Сообщилъ П. Б. Буднецкій.

Рогачевскт уѣздъ.

Въ м. Городцѣ брачные переговоры ведутся родителями безъ 
участія молодежи: родители выбираютъ и невѣсту для сына и зятя- 
примака для дочери.

Сватъ, съ отцомъ жениха, берутъ съ собой въ кошель бутылку 
водки, кусокъ хлѣба фунтовъ въ пять и кусокъ сала въ два фунта. 
Придя въ домъ, они здороваются, но отецъ невѣсты не подаетъ имъ 
руки. Сваты вступаютъ въ разговоръ: „мы купцы заморськія, йщимъ 
тавару ни лижачага, а хадячага. Кали у васъ ёсьть, пакажытя ли
цомъ, а мы пахвастуямъ сваймъ таварцамъ!“ Отецъ невѣсты ста
рается тѣмъ временемъ переговорить съ женою и съ дочерью. Если 
онѣ не противъ предложенія, то подводятъ къ отцу жениха какую- 
нибудь дѣвушку изъ подругъ невѣсты. Тотъ говоритъ: ,,нѣ, минъ 
гэтый таваръ ни иаравитца!44 Тогда подводятъ другую, третью и на
конецъ уже невѣсту. Сватъ тогда говоритъ: „Во, товаръ харбшъ, и 
намъ прыгбжъ!44 Родители подаютъ другъ другу руки черезъ полу 
и распиваютъ принесенную водку. Рюмку водки сватъ даетъ выпить 
и невѣстѣ, причемъ опускаетъ туда рубль. Дѣвушка выпиваетъ вод
ку, деньги беретъ себѣ и кланяется будущему свекру въ ноги, и въ 
евою очередь посылаетъ жениху узелокъ еъ гостинцами-—баранками, 
орѣхами, конфетками и т. п.

Наканунѣ свадьбы у невѣсты происходитъ такъ называемый 
дѣвишникъ, куда пріѣзжаетъ и женихъ съ музыкой.

Свадебный каравай печется здѣсь не въ опредѣленное время, 
хотя стараются приурочить эту работу къ дню свадьбы. Въ печеніи



каравая участвуютъ не только женщины, но и дѣвушки. При началѣ 
работы старшая каравайница поетъ:

Стаўтя Дяжў Тисовую,
Нясйтя вадў крынйшную,
СыгіТя муку пшанйшную!

и растворяетъ тѣсто. Когда оно подойдетъ и его надо мѣсить, при
ходятъ гости и приносятъ „подарки накара,вай“: муку, масло, яйца, 
деньги. Снимаютъ квашню съ печи, гдѣ подходило тѣсто, и ставятъ 
на столъ. Старшая каравайница трижды проситъ благословенія: „Есьть 
тутъ атецъ и маТи, близкія и дальнія сусѣДи,—бдагаславитя каравай 
замясйть!" Присутствующіе также трижды отвѣчаютъ ей: „Богъ бда- 
гаславйть!“ Тогда каравайницы поютъ:

Благаславйтя. люди, Гйтаму Дитяти Ручками бѣлиньками, 
Близкія сусѣДи, Каравай замясиТь Пѣсьнями вясёлиньками!

Тѣсто выкладывается на столъ, старшая каравайница мѣситъ 
главную булку, а прочія—украшенія къ ней, въ видѣ птичекъ, ши
шекъ и другихъ фигуръ, при этомъ играетъ музыка и коровайницы 
поютъ:

ГараДёцкія жоны, гдѣ у Бога бывали,
Харашб каравай еабгали,
Кабъ нашъ каравай яеинъ быў,
А маладый Иванька Красинъ быў.

Каравай стараются дѣлать возможно бблыпимъ, чтобы его едва 
можно было вынуть изъ печи, когда онъ испечется. Посадивши тѣсто 
въ печь, бьютъ три раза лопатой въ одно мѣсто, и стараются, чтобы 
за третьимъ ударомъ лопата сломалась. Коровайницы поютъ;
Расьтй, расьтй, каравай, Стану я у печи каравай гляДѣти,
Вйшы печи мидянбй, Кабъ ёнъ ни аппёкся,
Вьшш стбли залатой (потолка), Кабъ ёнъ ни абжбгея,
Вйшы Татяны маладой! Кабъ намъ сбрамъ ня быў

— Атъ чужйхч. людей.

Все это время, пока испечется каравай, каравайницы танцуютъ 
и поютъ пѣсни-припѣвки. Когда каравай испечется, на столъ кла
дутъ вѣко отъ квашни и застилаютъ его чистой скатертью. Потомъ 
вынимаютъ изъ печи каравай при пѣніи пѣсни:

А йдѣ жъ тыя кавалй, кавалй,
А што ету печку кавалй, кавалй?
Нихай идутъ, раскуібть, раскуібть:
Каравай съ печки ня дѣзить,
А зять къ Тёщи ня ѢДить!

Вынувши каравай, торжественно несутъ его на столъ, кладутъ 
на вѣко и поютъ:
Палажйли каравай на столъ- 
Сталбвыя ножки зйблютца,
У си люди Дйвютца,
ПІто удаўся нашъ каравай

Гбспаду Богу на хвалу, 
Добрымъ яюДямъ на славу! 
Вы, добрыя люди, гляДйТя, 
И грбілыки намъ кладйтя!

Затѣмъ съ музыкой и съ пѣснями переносятъ каравай въ клѣть. 
Впереди идетъ самъ хозяинъ, за нимъ сватъ съ короваемъ, въ со
провожденіи каравайницъ и гостей. Каравайницы поютъ:
ІІытаўея каравай у пирапечи: *) Вазьмй пиражбкъ ды папирайся! 
А куды еьтежка да клѣти? Часта у клѣТи бываишъ —
— А ты, каравай, ни пытайся: СьТежки-дарбжки пытаішгь!

Послѣ этого коровайницамъ и гостямъ предлагается угощеніе.
Въ день свадьбы женихъ и невѣста встаютъ очень рано. Отъ 

имени ихъ родителей утромъ посылается мальчикъ приглашать род
ныхъ, знакомыхъ и сосѣдей на свадьбу. Войдя въ хату и поздоро
вавшись, онъ говоритъ скороговоркою: .ДІрасйу баТька—матка, и я 
пращу ласкавами быть, къ намъ на вясёльля прыбыть!“ И бѣжитъ 
дальше. Дружки же, сваты и свахи занимаются убранствомъ моло
дыхъ къ вѣнцу. У невѣсты расчесываютъ волосы, заплетаютъ косу 
и надѣваютъ на голову вѣнокъ въ видѣ широкаго обруча изъ тонкаго 
картона, на который очень пестро нашиты лоскутки разноцвѣтныхъ 
тканей, бахромки изъ золоченой и цвѣтной бумаги, ленты и т. п. 
Особенно много лентъ доляшо быть сзади: онѣ закрываютъ всю спину 
невѣсты. Жених'ь тоже одѣвается въ новое платье. Одѣвшись, они 
отправляются каждый къ своимъ ближайшимъ роднымъ и уважае
мымъ сосѣдямъ и лично просятъ ихъ на веселье. Вѣнчаніе происхо
дитъ послѣ обѣдни. Предъ отправленіемъ въ вѣнцу молодыхъ—каж
даго въ своемъ домѣ—обводятъ три раза вокругъ стола, на которомъ 
положены хлѣбъ и соль. Послѣ этого молодые кладутъ земной поклонъ 
предъ иконами, кланяются отцу и матери и цѣлуютъ у нихъ руки; 
со всѣми присутствующими цѣлуются. Когда женихъ сядетъ на те- 
дѣгу, мать жениха беретъ въ коробку жита и, обѣгая кругомъ весь 
поѣздъ, осыпаетъ житомъ калгдую подводу. Сватъ бѣгаетъ вслѣдъ 
за ней, стараясь догнать ее и ударить кнутомъ.

Изъ-подъ вѣнца молодые ѣдутъ въ домъ жениха. Мать встрѣ
чаетъ ихъ въ вывороченной шубѣ, съ полной чаркой водки въ одной 
рукѣ и съ хлѣбомъ-солью въ другой, и проситъ ихъ въ хату. Вѣн
чающіеся обязательно натощакъ, молодые закусываютъ и затѣмъ раз
стаются: невѣста уѣзжаетъ къ себѣ домой.

На второй день женихъ съ боярами ѣдетъ къ невѣстѣ. Мать 
невѣсты встрѣчаетъ его во дворѣ въ вывороченной шубѣ, беретъ въ

*) См. выше, стр. 33: сковородникъ.



фартухъ жита и наливаетъ зятю одну за другой двѣ рюмки воды. 
Тотъ выливаетъ эти рюмки. Тогда теща наливаетъ ему рюмку водки. 
Когда онъ выпьетъ водку, теща беретъ его за руку и три раза об
водитъ вокругъ себя, потомъ подпоясываетъ поясомъ и подъ поясъ 
закладываетъ полотенце. Послѣ этого жениха съ дружиною просятъ 
въ хату. Тамъ они покупаютъ у невѣстиной дружины для себя мѣсто 
за столомъ и садятъ молодыхъ рядомъ. Послѣ угощенія боярки бе
рутъ молодыхъ подъ руки и ведутъ въ особую хату; здѣсь молодежь 
танцуетъ, пока старики угощаются и ходятъ по пербзвамъ.

Вечеромъ у невѣсты дѣлятъ каравай. Сватъ кладетъ на застлан
ную тарелку кусокъ каравая, ставитъ рюмку водки, кладетъ нѣсколько 
монетъ и вызываетъ присутствующихъ въ порядкѣ старшинства: 
„Питрб Иванавичъ! Просятъ васъ маладый князь и маладая княгиня 
на каравай!" Вызванный подходитъ, выпиваетъ водку, беретъ кара
вай и говоритъ: „Дарую жъ я маладймъ тялёнка (ягненка, поросенка, 
гусочку, курочку...)!" Родители дарятъ корову, овцу, свинью и т. д. 
По раздѣлѣ каравая у невѣсты, ѣдутъ дѣлить его у жениха. Мать 
жениха продѣлываетъ съ невѣсткой то же, что теща дѣлала съ зя
темъ. Послѣ дѣлежа каравая, молодыхъ кладутъ спать.

На третій день родителямъ невѣсты даютъ знать, какою она 
оказалась. Приданные оттуда везутъ кубелъ невѣсты. Этимъ днемъ 
кончается свадебный пиръ.

Въ с. Озеранахъ, какъ только сватовство закончится, такъ дѣ
вушки расплетаютъ невѣстѣ волосы и завязываютъ ей на голову 
платокъ поженски. Когда ее въ такомъ видѣ введутъ въ хату, она 
кланяется до земли родителямъ и своимъ роднымъ, а потомъ сва
тамъ. Сватъ наливаетъ ей рюмки водки, и когда она выпьетъ, опу
скаетъ въ рюмку рубль. Невѣста отдариваетъ сватовъ полотенцами.

Въ день заручинъ приглашаемые гости приносятъ невѣстѣ въ 
подарокъ хлѣбъ-соль, баранки, а нѣкоторые сало. Утромъ въ день 
вѣнца сватъ приноситъ къ невѣстѣ гарнецъ водки „на благословеніе". 
Когда молодые одѣнутся къ вѣнцу, родители ихъ благословляютъ, 
каждаго отдѣльно въ своихъ домахъ. Въ церковь молодые отправля
ются также поодиночкѣ, а послѣ вѣнца отправляются вмѣстѣ въ домъ 
жениха, но закусивши тамъ, снова разлучаются. Вечеромъ невѣста 
отправляется къ роднымъ и сосѣдямъ и проситъ ихъ: „просили тата 
и мама, и я прошу васъ на каравай!" Бабы идутъ на каравай и не
сутъ по мискѣ муки. Здѣсь онѣ мѣсятъ каравай и поютъ:
А барйньчикъ чбрнянькій, Густа пшаница на новинѣ,
На тобѣ вбўначка кбрчытца, Высоки стогй у гумнѣ:
А намъ горэлочки хбчытца. Вышай князя мулодбго,

_ Вышай стуўпа зулотбго.

Нихто ни ўгадае, А зъ Выхова быховая,
Хто у насъ коровай бгае: А съ Озеранъ войтовая, —
Зъ Мыгылева мыгылёвачка, Тая у насъ коровай бгае!

Предъ посадкой каравая въ печь, старшая каравайница гово
ритъ: „юсь отецъ и маТи, богословите коровай свойму дитяТи у печь 
саджаТи!“ Родители отвѣчаютъ: „Богъ богоеловить!" Сажающая должна 
сказать: „ня буДе но нашый казцы, буде но Божый ласцы! Якій Бугъ 
народйў, такій и богоеловйў!" При этомъ поютъ:

Ой, печка рагбчэ, А прйиичикъ свйщэ,
Коровайиньку хбчэ, Коровайиньку йщэ!

Пнжся коровай, нерэнюкся,
Вйнте коровай, ды несйте до столу.
Нихто ня ўгадае, што ў нашымъ короваѣ:
Съ еями крыницъ вода, съ сями пшаницъ мука,
А дравичаё масло,—дай Божэ мулодймъ щасьТе.

Вынувши каравай изъ печи, кладутъ его на вѣкѣ на столъ и 
поютъ:

А хто у насъ коровай вйкупить?
Татачка роднинькій коровай вйкупить.
Юнъ намъ бочку вина вйкатить!

Послѣ этого относятъ каравай въ клѣть.
Когда въ обоихъ домахъ караваи изготовлены, тогда женихъ съ 

бояриномъ и крестной матерью ѣдетъ къ молодой, а вслѣдъ за ними 
отправляются и сваты жениха. Хлопцы запираютъ ворота невѣсты и 
никого не пускаютъ на дворъ. Сваты должны откупиться отъ нихъ. Въ 
нѣкоторыхъ селеніяхъ стороны даже вели перестрѣлку, холостыми за
рядами. На дворѣ невѣсты ставятъ застланный столъ, ставятъ на 
него ведро воды и кладутъ булку хлѣба съ солью. Когда женихъ 
въѣдетъ на дворъ, теща встрѣчаетъ его въ вывернутой шубѣ и по
даетъ ему на телѣгу три рюмки воды. Первую рюмку онъ выливаетъ 
черезъ свою голову назадъ, другую въ правую сторону и третью въ 
лѣвую. Тогда теща даетъ ему рюмку водки. Выпивъ водку, зять слѣ
заетъ съ телѣги, кланяется тещѣ и цѣлуетъ у нея руку. Тогда 
дружки молодой выводятъ ее на дворъ къ молодому и ведутъ обоихъ 
вмѣстѣ въ избу. Здѣсь ихъ усаживаютъ на „полъ"; съ ними же са
дятся и дружки; онѣ пришиваютъ къ шапкѣ жениха цвѣтокъ, послѣ 
чего онъ выходитъ на дворъ, а съ невѣстой остаются его сваты. 
Братъ невѣсты распускаетъ ёй волосы, а скатъ зажигаетъ три во
сковыя свѣчи и три раза слегка поджигаетъ ими волосы молодой. 
Тогда крестная ея мать завиваетъ ихъ въ женскую прическу и на
дѣваетъ на голову чепецъ, и къ нему тоже пришиваютъ „квѣтку". 
Нерфета кланяется роднымъ и также выходитъ изъ хаты. Мать ведетъ



молодыхъ съ дружками въ мѣть и тамъ угощаетъ, остальные же 
пріѣзжіе угощаются въ избѣ. Послѣ угощенія выносятъ постель мо
лодой на телѣгу; одинъ изъ сватовъ выводитъ молодую изъ клѣти, 
обводитъ ее вокругъ себя и усаживаетъ на ту же телѣгу поверхъ 
постели. Къ ней садится и женихъ. Тогда теща выходитъ въ вывер
нутомъ тулупѣ и съ овсомъ въ фартухѣ, и бѣгаетъ три раза вокругъ 
иовозки, осыпая ее овсомъ, и потомъ даетъ молодой въ руки икону. 
Поѣздъ трогается, но. отъѣхавъ шаговъ двадцать, останавливается. 
Одинъ изъ сватовъ слѣзаетъ съ телѣги я возвращается въ домъ не
вѣсты съ баклагою водки, которую выливаетъ въ миску на столѣ. 
Мать невѣсты даритъ свату полотенце или платокъ. Миску же съ 
водкой и съ ложкой относятъ къ молодымъ на телѣгу и отдаютъ 
имъ. По пути поется пѣсня:
Хуть мы ночки ня спали, А гэтуй чыляДЙны назадъ ни ’ддаДимъ! 
Хорбшэй чыляДЙны дождали, ЧыляДинъ, матка, чылядйнъ,
А хуть другой ни доспимъ, Пузавйдуе намъ ни одинъ!

Когда поѣздъ подъѣзжаетъ къ воротамъ жениха, тамъ раскла
дывается и зажигается костеръ изъ соломы. Молодые должны пере
ѣхать черезъ огонь. На дворѣ молодой спрыгиваетъ съ телѣги и 
уходитъ, а молодая остается на возу. Мать жениха въ вывороченномъ 
тулупѣ подноситъ ей рюмку водки и, когда та выпьетъ, подстилаетъ 
ей около телѣги свой фартѵхъ и взявши за руку, снимаетъ ее съ 
воза, причемъ молодая обязательно должна стать на фартухъ. Въ 
избѣ свекровь угощаетъ невѣстку, а тѣмъ временемъ приготовляется 
для молодыхъ постель въ клѣти. Тогда разыскиваютъ жениха и ве
дутъ молодыхъ спать, съ пѣсней:

Вядуть мене, мамочка, у клѣть спать,
Будутъ у мене прбўды нытаТь, и т. д.

Когда черезъ два-три часа разбудятъ молодыхъ, женихъ тот
часъ же уходитъ изъ клѣти и остается одна молодая. Ея родствен
ницы ее переодѣваютъ, иричем'ь и убѣждаются въ ея честности или 
нечестности. Въ нервомъ случаѣ брачную сорочку свертываютъ и 
кладутъ въ торбу жениха, потомъ берутъ пирогъ, обвязываютъ его 
краснымъ поясомъ и подаютъ жениху. Послѣ этого женихъ запря
гаетъ лошадь и везетъ къ родителямъ невѣсты бутылку красной 
водки. Пріѣхавши, поклонится имъ, поцѣлуется и приглашаетъ къ 
себѣ.

Въ остальномъ въ здѣшнемъ обрядѣ особенностей нѣтъ: слѣдуетъ 
перевезеніе лриданаго, дѣлежъ караваевъ, перезвы.

Виховскій уѣзОъ.
Когда родители задумываютъ женить сына, они спрашиваютъ 

у него, какая дѣвушка ему нравится, потомъ собираютъ о ней всѣ

небходимыя свѣдѣнія и тогда посылаютъ двухъ или трехъ мужчинъ 
изъ родныхъ въ сваты. Сваты берутъ съ собою водку въ баклагѣ, 
на веревочкѣ черезъ плечо, и краюху хлѣба съ тремя воткнутыми 

Івъ нее кусками соли. Хлѣбъ завертываютъ въ полотенце и несутъ 
. I запазухой или подъ-мышкой. Въ сваты идутъ всегда вечеромъ. ІІо- 
Iдойдя йодъ окно невѣсты, сваты говорятъ: „Добрый вечеръ!" Имъ 
: отвѣчаютъ: „Добрая здарбуя!“ —ІІусьтйТя, лажалуста, на начъ!—„Да 
наша хата малая! “—Да гота ннчбга: ли падарбжныхъ людей хаты 
ни ставить! И идутъ въ избу. Тамъ хозяева спрашиваютъ: „Ти гу
лять къ намъ?“—Гулять, ни гулять—тавару пытаТь! Ну, а пакўль 
што—ти сватъ, Ти ни сватъ, а добрый чалавѣкъ: вшгыгаъ па чарцы 
гарэлки!—„Да у мяне и чарки нима! Да й вясёльля гулять не сь 
чимъ!“—Ну, чимъ мбжымъ, мы иамбжымъ!. Если отецъ не противъ 
брака, онъ говоритъ: „Ды янб, звѣсна: свадьба сарбчку знайДнть! 
|Ды я ня вѣдаю, якъ дачка11. Призываютъ невѣсту. Если и она ео- 

• главна, то говоритъ: „Я. щё ничбга ня ѵмію! Да я ще ни пираета- 
ііракъ, хапатца некуды!11 Сваты уговариваютъ ее: „Ни кайся, якъ тэй 
гкаить, рана устаушм, а мбладъ жанйўшысь! Ты мнѣ ни расказуй, а 
1 йДЙ-тку унясй чарку, да буДимъ запивать!11 Дѣвушка приноситъ 
р рюмку. Сватъ, не принимая ее изъ рукъ дѣвушки, наливаетъ туда 
іідодку съ словами: „будь здарова!" Дѣвушка отдаетъ водку отцу, тотъ 

л;пьетъ, и дѣло считается рѣшеннымъ.
: Дѣвушка начинаетъ плакать. Собираются подруги, ведутъ ее

»[въ „истопку11, чешутъ косы и поютъ:
|А заручбначка Хвеничка,

’ Пирандй сѣни и хату,
[А падай татачку вадйцы 
'Исъ сьТюдёныя крыницы!
I— Ни мадамъ, татачка, ни падАмъ,

Мнѣ жъ гота ваДЙца дбрага: 
Даражэй мёду и вина!
Я жъ табѣ, татачка, ни слуга, 
А слуга буду свёкарку,
А жала буду сўжаньку!

| Въ домъ невѣсты приходитъ и женихъ. Тогда въ истопку идетъ 
. сватъ съ водкой, налитой въ миску, и съ тарелкой, завернутой въ 
матокъ. На тарелкѣ сватъ подноситъ невѣстѣ рюмку водки. Та бе
ретъ рюмку, но выливаетъ водку въ уголъ платка. Затѣмъ черпаетъ 
рюмкой водку изъ миски и подноситъ подругамъ. Послѣ этого сватъ 
беретъ за руку одну изъ дѣвушекъ и ведетъ въ избу; за нею идутъ 
остальныя дѣвушки и позади всѣхъ невѣста. Подойдя съ дѣвушкой 
къ порогу, сватъ говоритъ: „Дабры-вечаръ!“—Здарбў!—„Ти ліобиТя 
насъ и товаръ нашъ?“—Любимъ васъ и товаръ вашъ!... Тогда сватъ 
вводитъ въ избу ту дѣвушку, которую велъ за руку, и спрашиваетъ:

: „Ти харбшъ таваръ?11 — Харбшъ, да ни нашъ! Тогда онъ вводитъ 
! другую и тоже спрашиваетъ: „Ти харбшъ таваръ?11 Ему даютъ тотъ 

же отвѣтъ. Въ третій разъ сватъ приводить уже невѣсту и ему го- 
! ворятъ: „Таваръ харошъ и нашъ! “ Невѣста держитъ въ рукѣ ту та-



релку, которую принесъ сватъ въ истопку, и на ней она подноситъ 
жениху платокъ, сбрасывая его съ наклоненной тарелки „въ приполъ" 
рубахи. Женихъ кладетъ на тарелку серебряныя деньги, нирогъ и 
ставитъ рюмку водки. Сватъ приговариваетъ: „абсылаить Тябё мала- 
дйй князь!“ Водку невѣста отдаетъ „большей дружкѣ", деньги ое- 
ретъ себѣ, а пирогъ раздаетъ по кускамъ подругамъ.

Послѣ этого невѣста дѣлаетъ земной поклонъ предъ иконою, 
потомъ кланяется родителямъ и споимъ роднымъ по старшинству, и 
наконецъ всѣмъ присутствующимъ. Дѣвушки ноютъ:
У насъ ейньни навина была: Ткацкій платбчыкъ у ручку дала:
Тамъ Хвеничка ручку дала, Бѣлъ мой платочыкъ набилъ я.
Шаўкёвато хўстачку нирапила, Милъ мой сѵжанька намидѣн!

Послѣ этого сватъ проситъ • благословенія на заручины: „Якъ
ёсь туть батька родный зъ маткай умѣсьти, басдавйли пить, гулять,— 
баславйтя заручынки играть!" Отецъ отвѣчаетъ: „Богъ баславйТь!“ 
Съ такою же просьбою сватъ обращается къ матери и къ родствен
никамъ невѣсты и получаетъ тотъ же отвѣтъ. Наконецъ онъ гово
ритъ: „Якъ ёсь тутъ госьТи, прыѣжджыя, сусѣДи нрйхожыя, маладйя 
малайцй заиблцы, дѣвачки-квѣтачки, баелавитй маладой княгиня за- 
ручынкн играти!" Присутствующіе отвѣчаютъ: „Богъ баславйть!“— 
Оиасиба за добрая слова! говорить сватъ.

Особой обрядности заручины здѣсі. не имѣютъ: молодежь ноетъ 
и танцуетъ, женатые и старики угощаются. Обрядовою считается 
пѣсня:

Ты жъ, маладёнькіи Питрачокъ:
Ти любшнъ ты нашу Хвеничку?
Кали любшнъ, дыкъ бярй за нирогъ,
А ня лйбишъ, дыкъ дярй (удирай) за нарогъ,
Па ’дной маеьнйцы съ хаты вонъ!
Ни кажй людёмъ, што ў насъ быў,
Нашыя Хвёнички ни зыюбйў,—
Кажй ты людёмъ: коника пайў!

Предъ уходомъ домой ноютъ: 
Ой, нрапбю мой, прапою!
ІІрапйў батька дачку 
На салбДянькимъ .мядку,
А на гбркай гарэлцы!
А ўпйўшыся, скача,
А праспаўшыся плача:
Куды май ДиТя паніло:
Ти ў лугъ па калину,

Ти ў крынйцу па ваДЙцу,
Ти у клѣть па мучйцу?
Кали бъ у лугъ на калйну, 
Дыкъ бы съ паеьтйлачкай,
Кали бъ у крынйцу па ваДЙцу, 
Дыкъ бы зъ вяДёрками,
Кабъ у клѣть на мучйцу,
Дыкъ бы зъ иачбуками.

Ветеромъ наканунѣ свадьбы невѣста устраиваетъ дѣвишникъ, 
на которомъ дѣвушки вьютъ вѣнокъ, какъ онисано выше (тонкій

картонъ въ видѣ кокошника, на который пестро нашиваются бумаж
ные цвѣты, разноцвѣтные кусочки тканей, а сзади пучокъ длинныхъ 
разноцвѣтныхъ лентъ). Эту ночь невѣста спитъ вмѣстѣ съ дѣвушками 
у себя дома.

Утромъ въ день вѣнца къ невѣстѣ пріѣзжаетъ женихъ съ сва
тами и съ „подмолоденцемъ". Войдя въ хату, онъ кланяется родите
лямъ невѣсты и ея роднымъ и даетъ но пирогу. Невѣсту въ это 
время дѣвушки садять въ иетопкѣ на опрокинутую квашню, приче
сываютъ и одѣваютъ къ вѣнцу. „Большій сватъ" приноситъ туда 
водку въ мискѣ и предлагаетъ невѣстѣ, а она угощаетъ ею подругъ. 
Когда она одѣнется, сватъ беретъ ее за руку и ведетъ въ избу, та
кимъ же порядкомъ, кав’ь вводилъ на заручины. Здѣсь невѣстѣ по
даютъ и тѣ же подарки отъ жениха, а она также даритъ ему пла
токъ, подвязывая его уже подъ поясъ. Затѣмъ невѣста садится 
рядомъ съ женихомъ. Подъ ноги ей подставляютъ коробку съ жи
томъ. Старшій сватъ испрашиваетъ вышеприведенной формулой бла
гословенія родителей и присутствующихъ „русу косу расплести", а 
потомъ и „до шлюбу ступить". Въ церковь невѣста ѣдетъ съ под
невѣстницами, а женихъ съ нодмолоденцемъ и съ дружкомъ. Вѣн
чаются, стоя на кускѣ холста, на который положены и деньги. У 
невѣсты въ рукахъ, кромѣ обычной свѣчи, и булочка хлѣба въ платкѣ; 
Хлѣбъ этотъ она держитъ въ рукѣ въ продолженіе всего дня. Во 
время обхожденія аналоя невѣста старается протащить ногою подо
стланный холстъ, чтобы ея подруги также скоро повыходили замужъ. 
Послѣ вѣнца молодые кланяются въ ноги всѣмъ встрѣчнымъ. Если 
они изъ разныхъ деревень, то закусываютъ въ селѣ въ чьемъ-либо 
домѣ (у причетника, въ кухнѣ священника и т. п.), а если изъ одной 
деревни, то ѣдутъ домой къ невѣстѣ. Молодые ѣдутъ вмѣстѣ посреди 
поѣзда. По дорогѣ поютъ:
А спасиба паномъ и Дякбмъ, Звивайся, расада, ў качаньня,
Што пару дитей зьвиньчали, Удайся, доля, зь виньчаньня!
Да ня дбрага набрали:
За нашага малайца чырвонца, 
За русу касў тысячу.

Ѣхала Хвеничка сы винца, 
Сѣяла расаду зъ рукаўцй;

Пылъ, пылъ па дарбзи,
Дымъ, дымъ па дубрбви! 
Хвеничка зь винца ѣдя,
Касбю напылила, евячбю нады-

[мйла.
Пріѣхавъ ко двору, слѣзаютъ 

и поютъ:
Запали, матка, свѣчку,
Да выходъ на сустрэчку: 
Бунъ тваё Дитя ѣДя:
Первая да ражбиая,
А другбя еужбная!

съ телѣгъ, становятся у порога

Ни угадала мати 
Свайго дитяти:
Што хўстачка ў ручкахъ 
И таненька, бядёнька,
Атъ слёзакъ макрёнька!

*А1



Мать выходить къ молодымъ съ иконой, съ хлѣбомъ-содью, по
ложенными на нѣко. Молодые кланяются ей въ ноги, цѣлуютъ икону 
и хлѣбъ и вслѣдъ на матерью идутъ въ избу. Ихъ садятъ на кутѣ 
на разостланномъ вывернутомъ кожухѣ; молодой подъ ноги снова 
ставятъ жито. Дѣвушки поютъ:
А на рбццы вада кбТитца,
А дружкамъ гарйлки хбчытца. 
А на рэццы ваДйцы ни ўнятй, 
Дружкамъ гарблкн трбба даТи!

А мамачка мая,
Ўжо жъ я ни твая,
А тагб-сягб п&на,
Съ кимъ я виньчана!

Мать невѣсты приноситъ подарки для жениха и его родни: 
холстъ, полотенца, платки и т. п., и въ каждомъ подаркѣ пирогъ. 
Подарки подносятся на вѣкѣ. Дѣвушки при этомъ поютъ:
А вѣка еакбча,
Падарачкаў хбча,
Хбча янб залатога 
Атъ князя маладбга!

Крймница наша Хвеничка: 
При крамахъ еяДѣяа,
Рйзала падарки съ китайки, 
А бялѣй бѣлыя папбры, 
Танѣй кдянбвага листочка.

А ў Пятрачка радйны ни стаёТь* 
ІІаѣДимъ на торгъ таргаваТь, 
Питраку раДины нрикупляТь.

Ни ДивйТися, сваточки,
Што карбткія платбчки:
Наша нйўка нйўрадьлйва,
Яна намъ лянкў ни ўраДйла,
Я жъ вамъ платочки ўкаратйла.

Сватъ кладетъ на вѣко деньги за подарки. Тогда поютъ: 
Врйзнули Дёнюжки абъ вѣка, Брызнули Денюжки абъ загнётъ,
Пашлй Дівачки улт/га! Пашлй Дѣвачки у аблітъ!

То есть, въ теченіе цѣлаго года будутъ въ дѣвушкахъ.
По окончаніи раздачи подарковъ молодые съ дружинами ухо

дятъ въ истопку и тамъ обѣдаютъ, а остальные обѣдаютъ въ избѣ. 
Женихъ съ невѣстой ѣдятъ одной ложкой. Пообѣдавши, дѣвушки бѣ
гутъ въ избу и на порогѣ поютъ:
А ѣли сваты, ѣли, А ѣли дружки, ѣли,
Цэлага ваяй, зъѣли: Вирабейки ня зъѣли:
На сталъ ни крошачки, А на стадѣ паўшбейнька,
Патъ сталбмъ ни кбстачки. А патъ стадомъ раушосинька.

Потомъ молодежь невѣсты начинаетъ танцевать, а женихъ съ 
дружиной уѣзжаетъ домой. Танцы продолжаются до вечера. Затѣмъ 
дѣвушки ставятъ въ сѣняхъ квашню, усаживаютъ на нее невѣсту, 
ставятъ ей йодъ ноги жито, и чешутъ ей косу съ пѣснями.
Ой, у садочку на крбсьличку „НѣйДя я сваймў батьку ня мила!
Хвеничка каеў чёша, Милѣй батьку мёдъ да гарблка,
Да чешучы гаварида: Чимси я малаДёнька!

Цапбчкамъ махнетъ, 

Тяжынька ѵздыхнёшъ, 

Слёзками абальлёсься.

Давѣдаисься, мой татачка,
Визъ мянё маладыя:
ІІбйдиіпъ ты на токъ,

На токъ малаТить;
Потомъ въ избѣ ставится столъ противъ печи. За столъ садятъ 

молодую. Здѣсь же на услонѣ-скамейкѣ садится большій сватъ, на 
столъ подается водка въ мискѣ, а сватъ приглашаетъ родшо невѣсты 
одарить ее: „Якъ тутъ ёсь маладыя княгини батька рбдный зъ маткай 
умѣеьти! Чимъ дару и Та вы маладўю княгиню: Ти валбмъ, Ти канёмъ. 
Іи добрымъ здарбуямъ? Мы й чарвбньчики бярбмъ и здачи даёмъ!" 
Отецъ беретъ хлѣбъ-соль, кладетъ на тарелку и ставитъ на столъ, 
говоря: „Дарую щасьтямъ-дбляй, хлѣбамъ-сбльлю и карбукай!" Такимъ 
порядкомъ сватъ приглашаетъ къ подаркамъ всѣхъ присутствующихъ. 
Если кто даритъ корову, сваты мычатъ, если свинью—визжатъ и т. д. 
За каждый подарокъ угощаютъ дарителя водкой.

Затѣмъ дѣвушки танцуютъ, невѣста же продолжаетъ сидѣть 
противъ печи. Въ это время пріѣзжаетъ женихъ еъ своей дружи
ной. Невѣстина родня запираетъ предъ ними ворота и не пускаетъ 
во дворъ до тѣхъ поръ, пока не получитъ выкупа въ видѣ водки и 
пироговъ. Во дворѣ пріѣхавшіе становятся у дверей избы. Къ нимъ 
выходитъ отецъ невѣсты съ вѣкомъ въ рукахъ. На вѣкѣ поставлена 
миска съ водкой, наложенъ нарѣзанный хлѣбъ и куски сала. Каждый 
изъ пріѣхавшихъ пьетъ рюмку водки и закусываетъ хлѣбомъ съ 
саломъ. Послѣ этого идутъ въ хату. Жениховъ сватъ несетъ торбу 
пироговъ и баранковъ и двѣ баклаги горѣлки и говоритъ: „Дабрй- 
вечаръ добрымъ люДёмъ, и мы къ вамъ идёмъ!“ Дѣвушки отвѣчаютъ:

Бы загадаютъ таўчы! 
А трэтьтій сдужаўся, 
Надъ лаўку схавбўся. 
Тамъ дружки гуляли, 
Лаўку абламйли, 
Дружка задавили!

Дружкб ў хату дѣзиТь 
II у печь пазираить:

Ти вяликъ гарщокъ каты,
Ти буДя иадъѣсьти усимъ на-

[шымъ?
А другій кажа: маўчы,

Невѣстины родные садятся на кутѣ, и женихова дружина уго
щаетъ ихъ—„витаюТь". Дѣвушки поютъ:

У ватага дружки Изъ рукавицъ ня вымаиТь,
Карбсьливыя руки: И дружачакъ ня витаиТь!
Тогда большій скатъ даетъ имъ по рюмкѣ водки и по баранку. 

Большей дружкѣ даетъ пирогъ и нѣсколько копѣекъ. Но дѣвушки поютъ: 
Ни на тэта яё расьТйли, Купи сабѣ мыла,
Кабъ за тэта пуеьтйли, Памый сабѣ рыла,
Ни на тэта гадавали, Кабъ жбнка любила,
Кабъ за тэта аддали! Кабъ дѣти знали,
А за гэтыя грбшы Ды батька мл. звали!



Затѣмъ сватъ обычной формулой проситъ благословенія „абкрыть 
бараньняй шубкай“. Невѣсту покрываютъ шубой и „паднирйзуюТь 
намёткай“. А дѣвушки поютъ:

Казали: намётку купили! Надпиразали—парвЯўсй,
Ажъ яны бланку злупили, Дружокъ сбвисьТи набрйўея! 
Тогда сваты выводятъ невѣсту подъ руки на дворъ. Туда же 

идутъ и сватьи молодого. Отецъ жениха выноситъ на дворъ каравай, 
а отецъ невѣсты выноситъ въ сѣни булку хлѣба, и начинаютъ „под
вышать “: поднимая три раза вверхъ, говорятъ: „Наша вышы!“—Нѣ, 
наша вышы! И кладутъ хлѣбъ поверхъ каравая Въ это же время 
„звбДю!ь“ молодыхъ и кружатъ ихъ другъ около друга, а сватьи 
поютъ:

Зьвйўся, зьвйўся хмель съ аўсбмь, Пирамбгъ зять ТисьТя, 
Зьлюбйўся, скахаўся зяТь са ТьсьТёмъ! А ўзяў дачку зь винцй.

Послѣ этого возвращаются въ избу и начинаютъ вечерять. Мо
лодые, взявшись за руки, идутъ на кутъ. Дѣвушки поютъ:

Будимъ мы, мамачка, вячераТь, 
А павячбраўшы, дялйтца:
Табѣ, мамачка, карббки,
А мнѣ, малаДѣ. карбўкй!
Табѣ, мамачка, кўблинки,
А мнѣ, малаДѣ, трубачки!
Табѣ, мамачка, вираТбнцы,
А мнѣ, малаДѣ, палаТбнцы

Шаўковая нйтачка къ сьТянѢльнб, 
Наша Хвеничка чаломъ бъё: 
Адбйла чаломъ за стадомъ: 
„Спаеиба, татачка, за хлѣбъ-соль, 
Ни пайдў боли за твой столъ. 
Хоть жа я прыдў ў гасьТЙну, 
Навйзаўшы блйноў ў хусьтину! 
За тбя спаеиба!

Тогда отецъ невѣсты беретъ лыко, садится на печной „стоупъ“ 
и начинаетъ плести лапти, а сватьи запѣваютъ:
А бярбшъ, Отахвйлка, Хвеничку Абъ парбги нбги набила,
А ти купитъ Тещы чабаты? Ина жъ табѣ Хвеничку рась-
Теща босая хаДйла, [тйла.

Сватъ жениха кладетъ на тарелку рубль и пирогъ и подаетъ 
сидящему „на етаўм“.

Начинается отъѣздъ молодыхъ. Дѣвушки поютъ:
Тэта табѣ, Хвеничка, за тбя — Оуеѣдьнихъ Дятёй ни кармйть. 
Былб наначки ни хадйіъ, Сусѣдьнія Дѣтки паѣли,
И крупъ, и сала ни насйТь, И тябб сюды уѣли!

Кары ся, дѣвачка, кары ея. Такъ табѣ, маладѣ, гаДЙтца.
Татачку у ноги кланйся! РаДЙни у ножки кланйтца!

Невѣста подъ эти пѣсни кланяется всѣмъ въ ноги и со всѣми 
прощается. На дворѣ она садится вмѣстѣ съ женихомъ на тотъ возъ, 
гдѣ ея постель. Ихъ связываютъ той наметкой, которой подпоясывали

на невѣстѣ шубу. Молодая беретъ себѣ въ нриполъ баранки и жито. 
Сватьи жениха поютъ:

А дали жъ намъ, дали, И пасьтйлку зъ лисъТЙнку,
Укинули ў сани, И ладўшку, Дярўжку,
Ня вѣдаимъ сами: И Хвеничку якъ тялўшку!

Вамъ, дрўжачкамь, сь свиньнями спать,
А намъ, сватьТійкамъ, пить, гулять,
Вашай Хвенички зъ нами ў радъ стать!

Дружки невѣсты отвѣчаютъ:
Дурни, сваты, дурни, Ажъ то евиньня бѣлка,
Заѣхали ў гўмны! Имъ бачытца—дружчатачки,
Имъ бачытца—Дйўка, Ажъ то свиньнй парасятачки!

Подъ эту пѣсню поѣздъ уѣзжаетъ.

Аччыий, матка хйжу,
А вязёмъ у хату грыжу,
А хижу замчйетаю,
А грыжу вяньчыетаю!
А хижу замыкать бўДймь,
А грыжу сунимаТь буДимъ.

Батунскій приходъ. 
Сообщила Я. П. Волочкова.

По пути сватьи поютъ: 
Аччынй, мамачка, новый дворъ, 
Вязёмъ нявѣхну на выборъ:
А ни нашыхъ барбў йгадка,
Ни нашыхъ йалёў квѣтка.

Окончаніе свадьбы обычное.

Свадебныя пѣсни Быховскаго уѣзда.
На заручинахъ.

А у насъ сягодьня навина была: 

Маръичка ІІаўлйчку ручку дала, 

Ш аукбвай хўетачкай ниравила. 

Бѣлъ мой илаточыкъ пабялѣя, 

Милъ мой Паўлютка памилѣя.

А й- У садочку на крйсьличку 
Маръичка касў чбша.

Нешучы касу, да гаварила: 
Не'йдя я батьку ня мйда,

А  милѣй батьку мёдъ и гарблка, 
чЫмся я малаДбнька.

Свадебныя.

Зажыгай, матка, свѣчку, 
Выйди на сустрбчку!
Заливай, матка, жаръ, жаръ, 
БуДя табѣ дбчки жаль, жаль! 
Заливай, мати, попилъ —
Мы тваю дбчку сходимъ.

На рэццы ваДЙца кбТитца, 
Дружачкамъ ѣста-ч-и хочытца.^ ^ гарэлки
На рэццы вадицы ни ўняТй, 
Дружачкамъ нала даТи.гарэлки



А ѣсьТя, сватбўя, ужывайтя, 
Тольки ў карманы ни хувайТя! 
гВли сватбуя, ужывали,
ІІоўны карманы нахували!

МалаДецъ, Сидарка, малаДецъ, 
Ня дбрага заплатйў за вянецъ: 
За еябё, малайца, чырванца,
За сваіЬ Дбмначку щбту нима.

Щабятушки, сватьТи, щабятушки, 
ІІрыѣхали па пасьтёль, па па-

[душки.

А наша малада ў клѣти сяДЙть, 
Ў клѣти сяДЙТь, каўбасы чыня. 
Начынйла каўбаеў—самъ-другъ 

ни ўнясў;
Начынйла другую—шцё такую; 
Начынйла трэтътію, шцё ліишую.

ІНто жъ мы набаялися,
Пакуля маладыя звиньчалися!
А Тяперъ ужо ни баймся,
Якъ съ усими за столъ саДймся!

Прылятѣда сарбка: чы-чы-чы!
А сѣла ў Маръиццы на плячы. 
ІІадайТя, дружачки, трапкача,
А сагнать сарбку са плича.

С. Хоново.

Въ с. Городцѣ, Быховскаго уѣзда, сватать невѣсту идутъ двое: 
кто-либо изъ родителей и чужой человѣкъ. Придя къ невѣстѣ, сейчасъ 
же говорятъ о дѣлѣ. На вопросъ хозяевъ: „а ти гулять къ намъ 
прышли?“—Сваты говорятъ: нѣ, ни гулять, апрышли къ вамъ у сва
ты: Ти аддасьтё сваіЬ дачкў за нашага Ваеиля?“ Если родители 
невѣсты имѣютъ въ виду отдать дочь, то распрашиваютъ о женихѣ 
у сватовъ, сосѣдей, и совѣтуются съ послѣдними, причемъ чаще слу
шаютъ людскихъ совѣтовъ и очень рѣдко поступаютъ по своему 
убѣжденію. Когда дѣло улаживается, тогда сваты подаютъ свою водку 
и свой хлѣбъ и дѣлаютъ запоины. Принесенная сватами кварта 
водки во всякомъ случаѣ ставится на окнѣ, а булка хлѣба кладется 
на кутѣ, и если сваты не сразу встрѣчаютъ согласіе, то, поговоривши, 
оставляютъ свою водку на окнѣ и уходятъ домой, но на другой день 
опять идутъ, и такъ дѣлаютъ нѣсколько разъ, пока кончатъ такъ или 
иначе. Если предложеніе принимается, распиваютъ эту водку, потомъ 
созываютъ родню невѣсты и близкихъ сосѣдей, ставятъ уже гар
нецъ водки или даже ведро, смотря по состоянію жениха, и уго
щаютъ приглашенныхъ. Закуска подается при этомъ со стороны не
вѣсты. „Запивши дѣвку11, сваты спрашиваютъ, сколько ей дать „по
дарка", и даютъ обыкновенно 3—5 рублей. На другой день сваты 
приходятъ „похмѣляться", а потомъ идутъ „попа иднать". Передъ 
вѣнцомъ и у жениха и у невѣсты собирается ихъ родня. У жениха 
производится выпивка и закуска, а потомъ дружокъ призываетъ 
„всю бесѣду" благословить жениха ѣхать къ вѣнцу. Ставши около 
стола, дружокъ говоритъ три раза: „БаТька рбдный и матка родная, 
баславйтя маладога князя да шлюбу ступить! “ На это отвѣчаютъ: 
Богъ баславйть! Затѣмъ, такая же просьба обращается къ крестнымъ,

а потомъ къ бесѣдѣ: „ДяДьки, Тётки, сусѣДи прыхожыя и госьТи
прыѣжжын, и вы, жбначки билагадовачки, и вы, маленькія дѣтки и 
ўоя круглая бясѣда, баславйтя маладога князя да шлюбу ступйТь!" 
Тѣ отвѣчаютъ: „Богъ басдавиТь!" Потомъ молятся Богу и отправ
ляются къ невѣстѣ. Жениха сопровождаютъ: сватъ, дружокъ—главное 
дѣйствующее лицо во всю свадьбу, двѣ или три сватьи, нѣсколько 
дружекъ и подженишники; дружокъ обязательно долженъ быть же
натый.

Пріѣхавши къ невѣстѣ, сватъ ставитъ на столъ водку и здѣсь 
угощаются пріѣхавшіе и родня невѣсты. Эта бесѣда называется 
заручинами. Невѣста въ это время находятся въ сосѣднемъ домѣ, 
гдѣ дружки одѣваютъ ее къ вѣнцу, въ чистое бѣлье и лучшее платье, 
заплетаютъ волосы въ двѣ косы и связываютъ ихъ при началѣ, а 
на голову кладутъ вѣнокъ изъ цвѣтовъ. Женихъ одѣвается въ бѣлую 
свиту и новую шапку, причемъ на шапкѣ пришивается красная лен
точка. Гости, пріѣхавшіе съ женихомъ и бывшіе въ домѣ, садятся 
за столъ, а въ концѣ стола, на лавкѣ противъ дверей, еадятся же
нихъ и невѣста, которую ея сватъ приводитъ по окончаніи одѣванья 
изъ сосѣдняго дома. Жениха и невѣсту садятъ на кожухѣ во всю 
свадьбу. Садятся за столомъ такъ, что по правую руку жениха са
дятся подженишники, дальше на кутъ сватьи, на другой лавкѣ сваты; 
по лѣвую руку отъ молодыхъ дрўжкй—подневѣстницы, а противъ 
молодыхъ садятся на услонѣ дружки. Послѣ угощенія, во время ко
тораго женихъ и невѣста только передаютъ гостямъ водку, дружокъ 
вызываетъ бесѣду благословить молодыхъ ѣхать къ вѣнцу. „БаТька 
рбдный и матка родная, баславйтя маладога князя й маладую кня
гиню да шлюбу етупйть!" — Ему отвѣчаютъ: „Богъ баславйть!" и т. д.

Послѣ этого зажигаютъ свѣчу передъ иконой и молятся Богу. 
Помолясь, женихъ и невѣста кланяются въ ноги отцу и матери, цѣ
луютъ руки и ѣдутъ къ вѣнцу.

Во время сборовъ къ вѣнцу въ домѣ жениха и въ домѣ не
вѣсты приглашенныя женщины учиняютъ каравай и поютъ при этомъ:

А нихто ни ўгадая, Сь сямй карбў масла,
Што ў нашымъ караваи! И яёцъ паўтараста,
Сь сямй крыницъ вада, И Василькова щасьТя.
Сь сямй пшаницъ мука, —

Когда мѣсятъ каравай, поютъ:
А ў нашыя каравайницы 
Шаўкбвыя рукаўцы, 
Залатыя пярсьтёначки: 
Ня шкода ёй даТи 
Каравай мясйти.

Сы гбрада купцы ѣдуТь, 
Залатый абручъ вязўть,
Ды на нашъ каравай кладутъ 
А на нашы шйшычки 
Залатыя шпылички.



Когда садятъ каравай въ печь:
Кудравый печъ мятё, 
А халастый еаджая — 
Богъ яму памагая.

Когда каравай испечется, 
Ай, нёсьти, ианёсьТи 
Каравай да клѣти!
Ды палбжымъ каравай 
Ды на баТысавый скрыни:

несутъ его въ клѣть и ноютъ:
А нихай радыитца 
ВаТькава сёрДичка,
А нихай висялйтца
Дли Василькова вясёльлійка.

Предъ тѣмъ, какъ стать подъ вѣнецъ, дрўжкн расплетаютъ 
невѣстѣ косы и волосы распускаютъ по плечамъ. Сохранился обычай 
связывать руку жениха и невѣсты полотенцемъ во время обхожденія 
вокругъ аналоя. Послѣ вѣнца сваты и молодые идутъ къ священ
нику. Сваты несутъ водку, которою священникъ угощаетъ ихъ, и 
отъ молодыхъ принимаетъ поклоны въ ноги. Молодые послѣ вѣнца 
вообще кланяются всѣмъ роднымъ и каждому встрѣчному. При возвра
щеніи изъ-подъ вѣнца поютъ:

Мы у папа бывали 
Зъ бѣлыми сабалями,
Съ чорными гйлачками,
Съ красными панначками.

Ѣхала Адарка атъ вннца, 
Сѣяла расадку зъ рукаўца: 
Вися, расада, ў качёньня, 
Удавайся, доличка, зь винь-

[чаньня!

Пріѣхавши на дворъ къ невѣстѣ, поютъ:
Зажыгай, маТи, свѣчку, Сустрёнь еваё Дитя.
ВыйДи на суетрэчку! Первая ражбная, а другбя сужбная!

Отецъ и мать невѣсты выходятъ на встрѣчу съ булкой хлѣба, 
свѣчой и выносятъ въ суднѣ рожь. Молодые кланяются отцу и ма
тери и входятъ въ хату; здѣсь они садятся за столъ на той же 
лавкѣ, но уже занимаютъ мѣсто отъ кута. Когда молодые сядутъ за 
столъ, женщина изъ родни невѣсты несетъ на вѣкѣ холстъ на по
дарки отъ невѣсты роднѣ жениха и ставитъ вѣко на концѣ стола. 
Дружокъ невѣсты встаетъ и проситъ у батьки и матки невѣсты 
благословенія подѣлить подарки. Получивъ благословеніе, дружокъ 
беретъ прежде платокъ и говоритъ: „абсылаить маладая княгиня
маладому князю падарокъ—платокъ! “ Женихъ беретъ платокъ и за
вязываетъ его на шею. Потомъ дружокъ беретъ наметку и говоритъ: 
„абсылаить маладая княгиня батьку рбднаму маладога князя наметку 
на штаны!" Такимъ же порядкомъ продолжается раздача подарковъ 
и всей роднѣ жениха, исключая незамужнихъ сестеръ. Обязательно 
говорится, кому чтб дается и на что. За каждый подарокъ сватъ же
ниха кладетъ на крышку нѣсколько копѣекъ и отливаетъ чарку своей

водки въ миску, поставленную на 
дружки поютъ молодому:

Бярёшъ падарки,
А ти будутъ Тещы боты, 
А Д'Ііѵцы чыравйки?
— Кабъ табѣ, дѣвалка,

столѣ. При раздачѣ подарковъ

Сава вбчы драла,
Чаму ты ў ягб 
Чыравикъ ни брала.

Послѣ раздачи подарковъ, идетъ обѣдъ. Послѣ обѣда дружки, 
взявъ за руки, сводятъ молодыхъ, причемъ невѣста старается на
ступить на ногу жениху, чтобы имѣть надъ нимъ потомъ первенство.

Во время обѣда играетъ музыка, а потомъ, когда уже обѣдъ 
конченъ и молодые сведены, происходятъ танцы. Погулявъ немного, 
женихъ уѣзжаетъ съ своими домой и до поздняго вечера гуляютъ 
порознь въ двухъ домахъ, а потомъ вечеромъ женихъ отправляется 
за невѣстой. Когда ѣдетъ молодой отъ невѣсты домой, сватьи поютъ:

Якъ я мбладъ жаішўся, И у матки морква,
Дыкъ морквы наіўся: Якъ морква, дыкъ морква!
П у тёіцы морква,

Взъѣхавъ на дворъ, поютъ: 
Сызый силязёнька,
Ти быў ты на моры, 
Ти бачыў вутучку?
— Чаму я ни бачыў:
Я зъ ёю найлавыўся, 

Потомъ входятъ

На купини наеядіўся;
Ина отъ мянѳ у чаротъ пашла, 
Надъ ёй чаротъ гнётца,
На яё вада идьлётца.

въ хату и садятся за столъ.
Женихъ находится въ сѣняхъ.

Карьгся Василька, карыся,

Ды й низинька кланйсн!

Такъ табѣ, малатцў, гаДйтца

и тамъ сватьи поютъ:
Низинька баТюхну кланитца, 
Кудрими зямёдьку усьТилаТь, 
А слёзками личка умывать!

Затѣмъ дружокъ вводитъ за руку жениха въ хату, ставитъ 
около стола и говоритъ:

„У нашага князя маладога, и ў насъ дружкоў—маршалкаў ёсь 
батька рбдный! Багаслави князю маладому на паеаДи сѣсьТь у щась- 
лйвамъ мѣсьТи!"—Богъ баелавйть князю маладому на паеаДи сѣсьТи 
у щасьливамъ мѣеьти!

И садятъ жениха за столъ на кожухѣ, подъ ноги ставятъ въ 
суднѣ жито, на столѣ ставятъ тарелку, закрытую платкомъ и кладутъ 
шапку жениха.

Ставъ около тарелки, дружокъ зоветъ:
„Есь у нашага князя маладога батька родный! Чымъ князя да- 

руишъ: Ти хлѣбамъ, Ти сольлю, Ти добрымъ словамъ?"



Батька беретъ хлѣбъ и соль, хлѣбъ обмакиваетъ въ соль и 
говоритъ:

„Дарую табѣ и щасьТЯ и долю, и хлѣба-соли и добрая здарбўя!" 
и кладетъ хлѣбъ на тарелку. Дружокъ подаетъ жениху и повторяетъ 
сказанныя слова батьки. Женихъ беретъ хлѣбъ и соль и кладетъ въ 
шапку, при этомъ дѣлаетъ сидя поклонъ, а дружокъ наливаетъ рюмку 
водки и даетъ дарующему. Такъ вызывается и матка, которая даритъ 
то же. А сватьи поютъ:

Ай, рбДя, родя багатый, А вы, малайцы—чырвонцы,
А дарўйТя статакъ рагатый: А вы, Дѣвачки, пёрсьнички!
А вы, Дядькбвя, па карбви,

Родные и сосѣди дарятъ кто что можетъ: дарятъ деньги, скотъ, 
пчелъ и т. и. Такой же посадъ дѣлается и у невѣсты, когда женихъ 
вечеромъ пріѣдетъ къ ней. Но онъ не входитъ въ это время въ ха
ту, а остается на дворѣ, пока кончится посадъ.

Послѣ посада жениха дается ужинъ; предъ ужиномъ сватьи 
поютъ:

Врёзнули ложачки Василькова чэлиДь
И цынавыя тарблачки. СаДйтца вячэрыТь!

Послѣ ужина дружокъ зажигаетъ свѣчу, становится на лавкѣ 
позади жениха и говоритъ: „Дали напить и паісьть, и лавачки- 
сѣсъть, баелавйтя и $ вясёдую дарбгу. еъ краснымъ вясёлымъ на
ѣздамъ!4' Ему отвѣчаютъ: „Богъ баыавйть!“ Сватьи поютъ: 

Багаславй Божа, Овайму Дитяти
Прачистая Спбжа, У дарогу щасьлйвую ступйТи!
Атец'ь и мати

Когда всѣ выйдутъ на дворъ и жениха, сядетъ на телѣгу, мать, 
его выходитъ на дворъ въ вывернутомъ тулупѣ и, обходя вокругъ 
телѣгу, осыпаетъ сына и лошадь овсомъ или житомъ.

Ворота невѣсты запираются предъ женихомъ, и дружокъ дол
женъ черезъ ворота подать на дворъ выкупъ, въ видѣ пирога и 
водки. А сватьи поютъ:

А на дварэ дожджыкъ капля, Ти ня любя ёнъ кагб?

А ў Васильки шапка змякла; — Любя рыбку еятрьінку
Папытайтися у яго, И Дѣуку чырнабрьіуку!

Послѣ этого жениху отворяютъ ворота. Въѣхавши на дворъ, 
сватьи ноютъ:

*
Прыбрадася Тёща въ ваўкй, А зять Тещы ни байтца,
Ды й хбчыть зяТя спужаТи, Ды для тёщы станавйтца.

Во время этой пѣсни теща выходитъ на встрѣчу жениху въ 
и.>1 вермутомъ кожухѣ, съ пирогомъ въ рукахъ и съ кружкой воды; 
кружку съ водою даетъ зятю, а тотъ, попробовавъ немного воды,

выливаетъ ее черезъ свою голову назадъ; потомъ слѣзаетъ съ телѣги
и даетъ тещѣ пирогъ, а теща ему свой пирогъ. Эта встрѣча назы
вается „витаньемъ". Сватьи поютъ:

А зяТь Тёщу ігащуиаѵ,
И мяхкій пирогъ наіцуйаў!

Сватьи невѣсты выносятъ на дворъ столъ, ведро воды, водку и 
закуску, витать сватовъ жениха. Сватьи жениха поютъ:

ПусьТй, нуеьТЙ. сваТійка, ў хату!
Мы табѣ ниякія шкоды ня учышшъ:
Сы вёчара шумная пива папъёмъ,
Оы лбўнычы тваё Дитятка павязёмъ,
Къ бѣлы му свѣту тваё Дитятка мы зауёмъ,
А къ сьнидйнійку табѣ вѣсьтійки нръшясёмъ!

Возвратившись въ хату, теща садится на ирипечекъ и плететъ 
лапти. Вслѣдъ за нею входитъ въ хату дружокъ жениха и, не отходя 
отъ порога, говоритъ: „Есьть у нашага князя маладбга и княгини 
маладйя батька: багасдавйў у дамоўку уѣхать и парбгъ пирасту- 
пйть,—багаславй да етаўла (до столба припечья) даступ йтца,— тёщы 
кованыя боты аддаТь!" Ему отвѣчаютъ: „Богъ баелавйТь“! Дружокъ 
подноситъ тещѣ на тарелкѣ рюмку водки, нѣсколько денегъ и проситъ 
ее перестать лапти плести, а взять деньги на „боты“. Теща пьетъ 
водку и беретъ деньги, а дружокъ опять отходить къ порогу и го
воритъ: „Вагаславйли кованыя боты Тёщы аддаТь, багасэавйтя дрў- 
жакъ напитать!—Богъ баелавйТь! Онъ подходитъ къ дружкамъ, 
которыя стоятъ у лавки противъ дверей, и подаетъ на тарелкѣ рюмку 
водки и одинъ баранокъ, и опять отходитъ къ порогу: „Багаелавили 
Тещы боты аддаТь и дрўжакь навитаТь, багаславиТя княгини маладой
шубу апранўТь и кованый поясъ!“—Богъ баелавйТь! (Говорятъ и— 
багаславйТь). Дружки поютъ:

Прыслаў свёкаръ адиваньня:
Ти коньня (кунья) ніуба, Ти бараньня?
Калй жъ коньня, дыкъ кйнишъ:
А калй бараньня, дыкъ прймингь!

Женихова музыка въ это время играетъ на дворѣ. Сваты не
вѣсты выносятъ каравай на дворъ и поднимая его, кричатъ: „нашъ 
вьшы! “ Сваты же жениха поднимаютъ свой каравай и тоже кричатъ; 
нашъ вынш! Потомъ каравай жениха кладутъ на каравай невѣсты и 
ставятъ каравай въ клѣть, асами входятъ въ хату, садятся за, столъ, 
выпиваютъ и закусываютъ. Во время ужина сватьи поютъ:

А ты Адарачка, ни хилййся,
Ды иДи ў камору прибирайся.
У чырвбныя чыравйчки абувайся,
А зъ нами у дарбгу сабирайся!



Послѣ ужина дружокъ невѣсты нажигаетъ свѣчу, обходитъ съ 
молодыми три раза вокругъ стола и говоритъ: „баТька родный и 
матка родная! Дали пиТъ и ѣсьТь и лавочку—сѣсьТь.—багаславйтя 
у щасьливую дарогу уступить'?'1—Богъ баславиТь! Тогда дружокъ обра
щается къ крестнымъ отцу и матери, къ роднѣ и всей круглой бесѣ
дѣ, еъ такою же просьбой, и всѣ отвѣчаютъ: — „Богъ баславиТь!"
Сваты ноютъ:

Баслави Божа, Свайму Дитяти
Прачілстая Сложа, У дарбгу щасьливую стунйти!
Атецъ и маТи

Мать даетъ невѣстѣ булку хлѣба, а невѣста черезъ свою голову 
подаетъ ее назадъ матери. Тогда мать даетъ ей низку баранковъ. 
Изъ зтихъ баранковъ молодая должна при воротахъ жениха бросить 
два баранка назадъ и два впередъ и тогда въѣзжать во дворъ.

Проводивши молодую, сваты возвращаются назадъ къ теіцѣ 
„дѣлить ялавичыну", то есть отдаютъ свою водку изъ кошеля, какая 
еще осталась, а теща даетъ закуску и завязываетъ имъ черезъ плечо 
рушники. Съ этими рушниками оии и отправляются вслѣдъ за моло
дыми. На дворѣ жениха на встрѣчу молодымъ выходитъ свекровь 
или кто другой изъ родни, только не вдова и не дѣвушка, и встрѣ
чаетъ ихъ въ вывернутомъ кожухѣ съ квашней. Квашня ставится 
около телѣги молодыхъ, и невѣста, слѣзая, должна стать на квашню, 
и осыпать ее изъ полы житомъ, которое беретъ изъ дому. Этимъ не
вѣста показываетъ, что она честна; въ противномъ же случаѣ не
вѣста слѣзаетъ не на квашню, а прямо на землю, или становится на 
колесо, потомъ подходитъ къ свекрови и кланяется ей въ ноги. За
тѣмъ молодая входитъ въ домъ, вѣшаетъ на иконы и на двѣ стѣны 
рушники и садится за столъ. Давъ молодымъ немного посидѣть за 
столомъ, дружокъ ведетъ ихъ въ клѣть спать, гдѣ постель постлана 
еще во время посада жениха. Молодыхъ сопровождаютъ двѣ сватьи 
и крестная мать жениха. Въ клѣти невѣсту садятъ на дежу, если 
честная, а если не честная, то на постели, обвязываютъ ей голову на
меткой, а затѣмъ сватья прикрываетъ ее полой. Женихъ даетъ сватьѣ 
нѣсколько копѣекъ и выкупаетъ невѣсту. При завиваніи невѣсты 
поютъ;

Завивала мянё ДяДинка Чбичыкъ узлажыла,
Ды нижаласьливая: Слёзки ни ўранйла.

Когда постель стелятъ, ноютъ:
Мы жъ были иасьТёльныя,
Умѣли пасьТе'ль слати:
Руту мяту клали й чырвбныя квѣтки,
Кабъ дюбилися Дѣтки.

Завивъ молодую и получивъ отъ жениха выкупъ, Посторонніе 
уходятъ изъ клѣти, а молодыхъ оставляютъ однихъ часа на четыре, 
на пять. Потомъ сватья идетъ къ двери клѣти и спрашиваетъ: „Ли 
выспались?’1 Ей отвѣтятъ, что выспались и впускаютъ въ клѣть; 
сватья беретъ у молодой рубашку, въ которой она спала, и несетъ 
въ хату, а невѣста тѣмъ временемъ одѣвается въ другое бѣлье. По
томъ приходитъ дружокъ, забираетъ молодыхъ въ хату и садитъ 
ихъ за столъ. Сватьи же связываютъ свернутую рубашку молодой 
красной лентой (если честная), ходятъ съ ней по лавкамъ кругомъ 
стола и, передавая другъ другу, поютъ:

Добрыя нашы марбзы, А чырвоную квѣтачку ў пададбкъ.
Ни змарбзили намъ рожы, Бѣлую карўну матка дала,
Пуеьтшш квѣти па клѣти, А чырвоную квѣтачку сама зда-
А клянбвый листокъ падъ палокъ, [была.

Послѣ этого женихъ и дружки берутъ сладкую водку, булку 
хлѣба и ѣдутъ въ домъ невѣсты, „отвезти вѣсти". Рубашку везетъ 
женихъ. Сладкую водку даютъ батькѣ, маткѣ, роднымъ молодой и 
проч., а рубашку отдаютъ матери. Съ рубашкой и у матери невѣсты 
происходитъ то же, что было у жениха: скачутъ поплавкамъ и поютъ. 
Назадъ рубашку везутъ „придани". Погулявъ немного въ домѣ тещи, 
отправляются назадъ въ домъ жениха. За ними ѣдутъ „придани"— 
кто-либо изъ родни невѣсты, везутъ кубелъ съ приданымъ. Вмѣстѣ 
съ ними ѣдутъ родные молодой къ жениху гулять. За кубелъ же
нихъ платитъ привезшему нѣсколько копѣекъ. Послѣ угощенія прі
ѣхавшихъ, молодыхъ вводятъ изъ клѣти въ хату и въ присутствіи 
уже всѣхъ сватьи опять скачутъ по лавкамъ съ рубашкой молодой. 
Потомъ дѣлятъ „сннданьая'", которое привозятъ изъ дома молодой— 
сало или мясо, пирогъ и ложку. Снѣданье дѣлится безъ водки. Дружокъ 
зоветъ родителей жениха, братьевъ и проч. „на снидапьші “: Батька 
рбдный, матка родная! прося васъ маладая княгиня на снидйньня! 
Раздѣливъ сниданьня, дѣлятч, и каравай. Дружокъ зоветъ: „Батька 
рбдный! Прося тябё князь маладый и княгиня маладая на каравай, 
на Божый даръ. ПІто дарушнъ: Ти каня, ти карбву?“ Батька кладетъ 
на столъ хлѣбъ-соль и говоритъ: „дарую табѣ хлѣба-соли, щаеьтя й 
долю и дббрая здарбўн!" Такъ вызываются сватьи и вся родня мо
лодого. При атомъ дарятъ свиней, корова,, пчелъ и т. и. Когда кто 
заявитъ, что даруетъ свиныо, дружокъ объявляетъ жениху и визжитъ, 
какъ свинья; если корову, то мычитъ, если пчелъ, то жужжитъ и т. д., 
смотря по тому, что кто даритъ.

Раздѣливъ каравай у жениха, обѣдаютъ, а потомъ берутъ отч, 
молодого снѣданье и ѣдутъ всѣ къ молодой дѣлить каравай. Тамъ 
дѣлятъ снѣданье жениха, а потомъ раздѣляется каравай невѣсты. 
При раздѣлѣ караваевъ дается каждому по рюмкѣ водки и куску
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каравая. Раздѣливши каравай невѣсты, обѣдаютъ у ся родителей и 
уѣзжаютъ домой. Этимъ оканчивается свадьба.

Большинство жениховъ во время свадьбы носятъ въ пазухѣ 
ртуть. Ртуть эта предъ свадьбой ставится въ церкви подъ аналой 
около царскихъ вратъ, и здѣсь стоитъ „три малаДика"—три мѣсяца, 
потомъ освящается и во время свадьбы служитъ предохранительнымъ 
средствомъ отъ всякихъ чаръ, такъ какъ на свадьбѣ особенно ча
руютъ молодыхъ, и отъ этого зависитъ ихъ будущая жизнь. Ртуть эта 
хранится потомъ въ хлѣвѣ, гдѣ стоитъ скотъ, и употребляется въ 
различныхъ случаяхъ, гдѣ могутъ дѣйствовать чары.

Сообщилъ Л. Е. Вержбицкій.

\ Мстиславскій уѣздъ.

Парни выбираютъ себѣ невѣстъ преимущественно въ Коляды, 
на игрищахъ, гдѣ и „влюбляются". Если же тамъ не выберутъ, то 
ѣздятъ въ Колядные праздники по церквамъ и тамъ высматриваютъ 
себѣ невѣстъ. Особенно эти „выгляды" практикуются на Ерданяхъ 
въ день Крещенія. Если какая дѣвушка понравится, то парень зна
комится съ ея отцомъ и старается угостить его водкой. Потомъ про
ситъ своего отца ее сватать. Отецъ приглашаетъ съ собою ближайшаго 
родственника, одѣваются въ праздничную одежду, въ сапоги, берутъ въ 
кошелѣ хлѣбъ-соль, сало и водку, надѣваютъ кошель черезъ плечо 
и вечеромъ, большею частью въ субботу, ѣдутъ въ сваты. Невѣста 
„должна стыдиться своихъ сватовъ", и завидѣвъ ихъ, прячется такъ, 
чтобы ея не видѣли, или совсѣмъ уходитъ изъ дому къ сосѣдямъ. 
Сваты же, поздоровавшись съ хозяевами, снимаютъ кошель съ плечъ 
и садятся на лавку, закуриваютъ трубки и заводятъ обыденный раз
говоръ о постороннихъ предметахъ. Когда общія темы будутъ исчер
паны, сваты говорятъ хозяевамъ: „вы ў насъ ни патаиТя, чаго мы 
прышли, а мы вамъ ни кажымъ. Мы прышли къ вамъ ни гулять, 
а за Дѣлымъ!"—А зы якймъ Двлымъ?— „Ды пришли мы, карбчи гы- 
выря, у сваты!"—Э, дычка мая щё мблыда, иичбга ни знаиіь, не- 
смысиль. Нихай щё у мянё гадокъ пабуДить. Ще управитда! Была бъ 
гылывё, а питьля будить. Кыли бўдйть добра—нажывётца, а бўДйть 
гбря—ныплёчитца. Кыли Богъ дась, ётыга ни минёТь!.. Въ концѣ 
концовъ, если родители согласны отдать дочь за парня, они говорятъ 
сватамъ: „Сяньни зіокыйТя, ня зюкыйТя—иичбга ня бўдйть! ЩиТя 
двору, а прыхбДьТя заўтрй. А мы тутъ паталкўймь!" Сваты уходятъ. 
Этотъ вечеръ называется „сўглядамй".

На слѣдующій день родители даютъ согласіе, если дѣвушкѣ па
рень нравится. Сваты вынимаютъ изъ кошеля хлѣбъ-соль, сало и 
водку и кладутъ на столъ, который къ этому времени застилается 
чистою скатертью. Мать невѣсты также кладетъ на столъ булку хлѣба

и ставитъ солонку съ солью. Приглашаются ближайшіе родственники 
и невѣстины крестные. Всѣ молятся Богу при зажженной свѣчѣ у 
образовъ и распиваютъ принесенную сватами водку. Это называется 
„заноины".

Въ одинъ изъ слѣдующихъ дней сваты идутъ ., ед налъ папа" и 
везутъ отца невѣсты, въ свой домъ „пыгляДѣТь иашыга хыДййства." 
Здѣсь его угощаютъ колбасой и яичницей и подчуютъ водкой. При 
этомъ назначается день для заручинъ.

На заручины созываются всѣ родственники невѣсты и всѣ дѣ
вушки той деревни, гдѣ живетъ молодая. Водку привозитъ сватъ, а 
закуску даетъ невѣста. Дѣвушки угощаются въ отдѣльной избѣ. Не
вѣста подноситъ свату на тарелкѣ платокъ для жениха, а сватъ кла
детъ ей на тарелку деньги отъ имени жениха. Наканунѣ свадьбы же
нихъ и невѣста обязательно моются въ банѣ. Бейеромъ у невѣсты 
бываетъ дѣвишникъ, а у жениха мальчишникъ. Женихъ созываетъ 
всю родню, нанимаетъ „скомороха"—музыканта, выбираетъ двухъ 
дружковъ—распорядителей и подженишника. Когда всѣ соберутся, 
зажигаютъ предъ иконой свѣчу и молятся. Потомъ дружокъ беретъ 
за руку подженишника, а подженишникъ жениха и сажаютъ его за 
столомъ на кутъ. Тутъ же садятся крестные и избранныя родствен
ницы свахи. Беѣ пьютъ и закусываютъ. Затѣмъ старшій дружокъ 
лѣзетъ на полъ, на которомъ спятъ, и становится у печного столба. 
Къ нему приходятъ мужчины и женщины, умѣющіе пѣть, хозяинъ 
подаетъ водку и закуску. Тогда дружокъ, опершись о столбъ, гово
ритъ: „Сватъ, сваТюшка, радной батюшка! Быелавйтя свайгё чада, а 
иашыга князя мыладбга за столъ сѣсьти, вясельля запѣти и зыйгра- 
ти!" Отецъ отвѣчаетъ: „Богъ быславйть!"—У другій разъ!—„Богъ 
быславйть!"—У третьтій!—„Богъ быславйть!" Тогда дружокъ крес
тится три раза и говоритъ: „Зы ваша быславёнъня вамъ нйзинькыя 
пыкланёньня! Якъ матка ныраДйла, на бѣлый свѣтъ пусьтида, такъ 
Прячйстыя быславила!" Такимъ же образомъ онъ обращается къ ма
тери жениха, къ крестнымъ, къ мужчинамъ, женщинамъ, дѣвушкамъ 
и ко всей „веселой бесѣдѣ", и отъ всѣхъ получаетъ тотъ же отвѣтъ: 
„Богъ быславйть!" Тогда дружокъ со всѣми находящимися у столба 
пѣвцами запѣваетъ:

„А ў иашыга свата зыраДй, Божа, жыта густа, кблысамъ кы- 
ласиста, ядромъ ядринйста! Штобъ наша Марьичка стоичи жыта жала 
и снапбчки визёла! Быслави, Божа, раду запѣти и вясельля зайграТи!"

Ббжыя рёдухна, куды пылнТвла?
— Чирязъ тынъ ды на вудицу,
Ды къ Ивану (имя отца) на дворъ!
Когда кончится пѣніе у столба, начинаютъ пѣть свахи, сидящія 

за столомъ. Дружки подносятъ водку и тѣмъ и другимъ пѣвцамъ, а 
хозяинъ угощаетъ остальныхъ гостей. Все это время поются свадеб-



пыя пѣсни. Когда кончится угощеніе, дружокъ беретъ за руку иоД- 
женншника, а этотъ жениха и выводятъ его изъ-за стола Дружокъ 
проситъ у родителей благословенія ѣхать къ невѣстѣ. Женихъ кла
няется въ ноги родителямъ и всѣмъ присутствующимъ, каждому въ 
отдѣльности, и затѣмъ уѣзжаетъ съ дружками и подженишникомъ 
къ невѣстѣ.

У невѣсты въ этотъ вечеръ дѣвушки вьютъ вѣнокъ, поютъ и 
танцуютъ. Невѣста угощаетъ ихъ виномъ и лакомствами. Какъ только 
дѣвушки заслышатъ, что пріѣхалъ женихъ, онѣ поютъ:

Спазьнйўся, Андрейка, спазьнйўся, Тнайму Дитяти любёникъ.
Ти ты ў лазинки памыўея? Ящё, Тёщухна, пыбялѣю.
Бялёникъ, Тёщухна, бялёникъ, Тваііму ДитяТи пьшобѣю!

Но пріѣздѣ, женихъ не идетъ прямо въ хату, а дружокъ под-, 
ходитъ подъ окно и просится переночевать или погрѣться. Хозяинъ 
отвѣчаетъ, что у него негдѣ ночевать, своего народу много, „бы гу- 
лйньни йДёТь“. Но въ концѣ концовъ отпираетъ имъ ворота. Войдя 
въ хату, пріѣхавшіе, становятся у порога около печи. Въ это время 
дѣвушки имъ поютъ:

Ахъ ты, Тёщухна ды лукавыя,
Выбрыла зяТьку ды ни ўдалыга!
Хоть выбрыла, ды машэш,яичка;
Пыдъ заборъ ходить, ёнь копій вбДить,
Въ аўчарку лазиТь. ёнъ авёцъ вяжыТь,
Въ карбуницу ходить, ёиъ карбў доить!

У насъ пташычій пирялётъ, — 
Прылятйть табѣ варбна ў ротъ! 
У пыджанишнйка вочи вялйки, 
И ны грядки глидяТь,
Хварббы хытять,
И хварббычкп, й пиряломычки!

На рѣчи дружку, на рѣчи,
Кабъ сѣла дружку семъ скулъ на плечи!
Ны гавбрку дружку, ны говорку,
Кабъ сѣла семъ скулъ ны галбўку!

: На мбву дружку, на мбву,
Кабъ сѣла семъ скулъ на брбвы!

Дружокъ между тѣмъ выступаетъ на средину хаты и говоритъ 
отцу невѣсты: „ПусьТйў ты насъ у хату, дыкъ ужу пусьТй Дѣ-ішбуДь 
притулйтца!“ Тотъ отвѣчаетъ: „Кили грбшы ёсьТь, то аткупй сабѣ 
мѣста!“ Дружокъ вынимаетъ изъ-за пазухи привезенную съ собою 
водку и угощаетъ гостей невѣсты. Тѣ очищаютъ для жениха со еви-

ГІыджанишникъ варбна,
Падъ имъ конь карбва!
У пыджанйшиика ноги карбтки, 
Пыстаўтя ямў падъ ноги кадбдку! 
Пыджанйшничикъ нашъ сакблъ, 
На садйся мижъ вакбнъ:

той мѣсто за столомъ. Дружокъ продолжаетъ угощать родню невѣсты, 
но вдругъ начинаетъ кашлять и кричитъ: „Ай, пыдавйўся! мяие ка- 
шыль замўчйў! Ти нима ў васъ кагб дать вады мнѣ, атхадйТь мянё?“ 
Къ этому времени въ хату приносятъ ведро воды. Дѣвушки пооче
редно черпаютъ ее и подаютъ въ кружкѣ дружку. Дружокъ разсма
триваетъ воду и говоритъ: „Ты Дьўка харбшын, ды выда твый ня- 
чйстыя! Ня буду яё ииТь, бы атъ яё ще пахужыить!11 Когда почереду- 
ются всѣ дѣвушки, тогда является невѣста и подаетъ дружку воду. Тотъ 
беретъ и говоритъ: „вотъ ужу ёта выда, дыкъ выда! Атлйшныя, крынйш- 
ныя! Ёткія вады у съвѣти нима!“ и выпиваетъ воду, а въ кружку 
кладетъ деньги, и перестаетъ кашлять. Тогда невѣста подноситъ воду 
всѣмъ пріѣхавшимъ, а тѣ отдариваютъ ее деньгами.

Затѣмъ выходятъ всѣ изъ-за стола и молятся. Послѣ молитвы 
дружокъ говоритъ отцу невѣсты: „Пусьтйў ты насъ у хату п иазвё- 
лйў зы стадомъ хлѣба-соли скушыть, тяиерь быславй Дятёй да кучи 
звееьть!“ Тотъ отвѣчаетч,: „Богъ оыславйть!11 Тогда братъ невѣсты 
беретъ ее за руки и подводитъ къ жениху съ словами: „На табѣ 
май) сястрў, ни слянўю, ня храмую! ЖывйТя зьмирна, другъ друга 
пыважайтя и пычитайТя!11 И среди хаты кружитъ ихъ вмѣстѣ три 
раза. Дѣвушки ноютъ:

Сучйся, иёрьійка, сучйся,
Марьичка съ Андрейкую злучйся!

Невѣста начинаетъ плакать. Братъ ведетъ ихъ за стол’ь и уса
живаетъ рядомъ. Дѣвушки поютъ „Раду“ (см. выше), а затѣмъ и 
другія пѣсни. Жать въ это время приноситъ въ рѣшетѣ подарки для 
родни жениха: платки, куски холста, полотенца и т. п. Каждый по
дарокъ она кладетъ на тарелку и называетъ того, кому дается пода
рокъ. Одинъ изъ родни невѣсты беретъ у нея тарелку и передаетъ 
подарокъ по назначенію, со словами: „дарушъ тибё Марьичка пыдар- 
кымъ, краснымъ китайкымъ! Ета лрымйтя, на бблыньш ни ДивйТя. 
а пыдарычикъ пызылатйтя!11 Принявшій подарокъ кладетъ деньі’и на 
тарелку для невѣсты. Послѣ раздачи подарковъ, женихъ уѣзжаетъ домой.

Бъ день свадьбы онъ, получивъ отъ родителей благословеніе, 
пріѣзжаетъ къ невѣстѣ. Здѣсь родители невѣсты благословляютъ 
обоихъ и отправляютъ къ вѣнцу. По дорогѣ ноютъ:

Щамнули калёски, тольки коники зырзали,
Мыладыя свашки пѣсьни запѣли,
Дружкй ѣдуть, гбйкыюТь,
Марьички ў тёримъ гблысъ выдаютъ.

Коники май сивыя! А ў тэй цйрькууки евятйй Спасъ,
Ти иадвизиТё княгиню Штобъ иывиньчау дѣтычикъ въ аДйнъ
Падъ тую гарў крутую, [часъ!
Падъ тую цэрькуўку святую?



Послѣ вѣнца молодые идутъ въ домъ священника „аддаваТь 
наклоны “, а потомъ ѣдутъ въ домъ жениха. По дорогѣ дѣвушки поютъ: 

Спасиба папу и паіювичу.
Што скбринька зьвйньчаў,
Ды нямножка Дйржаў.

Подъѣзжая къ дому жениха, поютъ:
Ай, выйДи, свякрова гырбйтыя, Ай, выйди, свякрова саплйвыя, 
БДить нявѣетка быгатыя! БдиТь нявѣстка щасьлйвыя!

Мать жениха въ вывороченной шубѣ, съ образомъ и хлѣбомъ, 
выходитъ къ молодымъ на дворъ, обѣгаетъ три раза телѣгу ихъ 
подъ кнутомъ дружка и осыпаетъ овсомъ. Потомъ молодые кланя
ются родителямъ жениха и, взявшись за руки, идутъ въ хату.

Дѣвушки поютъ: <
Ай, рай-раёчикъ па рѣчки плыветъ,
Андрейка Марьичку за ручку вяДеть:
„ХаДй, хаДй, Марьичка, дому гляДѢТь:
Мой дамбчикъ, якъ рай-раёчикъ:
Абразй стыйть, яры свѣчи гырйТь!

Въ хатѣ садятся за столъ и обѣдаютъ. Между свитами жениха 
и невѣсты начинается перебранка. Дѣвушки невѣсты поютъ:

А ў нашм га свата Ни клѣти, ни иавіти,
Тисовыя хата: НейДи копій падѣти!

Сватьи жениха отвѣчаютъ: 
Ны нашый рѣчки ўсё щучки! 
Пынаѣхыли ўсё сучки!
На нашый рѣчки усё плытва,

Дѣвушки:
Сватбчикъ ты нашъ дымавбй!
Ти на ета жъ ты насъ зыпрасйў, 
Бряхлйвыхъ сучикъ йыпрасйў? 
Бряшйтя, сучки, бряшйтя,
Ны сабѣ карбсту чашйтя!

Ни чаченьея, сватьтя, ни чаченься, 
Схадй у двбру пиряДѣнься:

Пынаіхыла гылытва!
На нашый рѣчки ўсё кыраей, 
Нашы рибятки хырашй!

У чужымъ саяни лаѵки трешъ, 
У чужыхъ ббтикыхъ танцу ишъ!

Вы сватьти-галйшки,
Пыбярй васъ за кйшки!
Мы вамъ прастбръ даДЙмъ, 
Хлѣба-соли зьяДЙмъ!

Во время обѣда дружокъ при перемѣнѣ кушаній вызываетъ 
хозяйку: „Сватьтя-сватьТюшка! ИДѢ бъ ты ни была, кабъ сюды при
была! Ти хвартухомъ тряси, Ти пиряміну нясй!“ Ііо окончаніи 
обѣда хозяйка извиняется въ такихъ выраженіяхъ: „дырагія гбсьти! 
васъ на ета прасйла, на хлѣбъ, на соль! А тяиёрь лрашу па хлѣбу- 
соли: ни прагнѣвайтись, якъ ужу было!"

Потанцевавъ нѣкоторое время, невѣста и ея свита уѣзжаютъ 
домой и тамъ тоже танцуютъ до вечера. Вечеромъ какъ жениха такъ 
и невѣсту дарятъ. Для этого ихъ садятъ на лавкахъ, на выворо- * 
ченныхъ шубахъ. При постилкѣ ихъ, дружокъ говоритъ: „Сватъ,
сватушка! бысдавй свайго чаду дурувать! На чёмъ мыладбму (или 
мыладой) сѣсьти: ти ны сыбыляхъ, ти ны ясныхъ еыкылахъ, ай на 
лрбстый шуби?" — На простыя шуби!... Посадивъ жениха съ иоджс- 
штиикомъ (или невѣсту съ дружкой) дружокъ обращается къ отцу: 
„Сватъ, сватушка, радной батюшка! чимъ буДипгь свайго чаду дуру
вать: ти златымъ, ти сребрымъ, ти хлѣбымъ-сольлю?“ Отецъ беретъ 
булку хлѣба, посыпаетъ на нее соль и на тарелкѣ подаетъ дружку. 
Тотъ говоритъ жениху (или невѣстѣ:) „Даруить васъ вашъ батюшка 
раднэй хлѣбымъ-сольлю, щасьтимъ-дблій, добрьшъ здарбуимъ! Ета 
примйтя, а на ббльшыя ни дивйтя!“ Такимъ же образомъ одаряютъ 
молодыхъ и матери. Изъ гостей рдни даютъ деньги, другія холстъ, 
птицу, мелкихъ животныхъ.

Но окончаніи одариванья, женихъ ѣдетъ къ невѣстѣ. Дружокъ 
выкупаетъ у дѣвушекъ мѣсто для жениха и садитъ его подлѣ не
вѣсты. Дѣвушки прощаются съ невѣстою и уходятъ. Дружокъ сни
маетъ съ невѣсты вѣнокъ и надѣваетъ его на себя. Послѣ закуски, 
молодые встаютъ изъ-за стола, кланяются родителямъ и выходятъ на 
дворъ, гдѣ уже запряжены лошади и вынесена постель невѣсты. Мо
лодые садятся на эту постель и уѣзжаютъ. Въ домѣ жениха дружокъ 
нееетч. постель въ клѣть и тамъ ее приготовляютъ для молодыхъ. 
Между прочимъ, подъ подушку здѣсь кладется круглая палка. Мо
лодыхъ оставляютъ наединѣ одинъ часъ, потомъ дружокъ уводитъ 
изъ клѣти жениха, а къ молодой идутъ женщины, берутъ брачную 
сорочку, на голову молодой повязываютъ наметку (въ 5 аршинъ 
длины) и привязываютъ къ наметкѣ красную ленту, если молодая 
оказалась честною. Затѣмъ ее ведутъ въ хату и поютъ:

Спасиба матки за дачку, Ина такъ хаДЙла,
Што насила дачку въ хвартычку. Якъ маТь раДЙла.

Потомъ пекутъ блины, и молодая подноситъ каждому гостю по 
блину. Дружокъ съ молодымъ ѣдутъ къ родителямъ невѣсты и ве
зутъ брачную сорочку. Если невѣста была честная, въ рукава ру
башки кладутъ пряники и конфекты, въ противномъ случаѣ туда 
кладется лошадиный навозъ. При возвращеніи, женихъ приглашаетъ 
къ себѣ тестя и тещу, и угощаетъ ихъ. Если же невѣста не соблюла 
невинности, то въ домѣ жениха на отца ея надѣваютъ хомутъ. Мо
лодая плачетъ. Отецъ бранитъ и даже бьетъ ее. Чрезъ нѣкоторое 
время молодые пріѣзжаютъ въ гости къ родителямъ невѣсты, и этимъ 
свадебный ритуалъ кончается.

С. Любавичи.



Въ томъ же уѣздѣ въ с. О оляпкѣ наблюдаются слѣдующія осо
бенности:

Сваты, войдя съ позволенія хозяина въ хату „погрѣться11, го
ворятъ сначала о мѣстныхъ новостяхъ, затѣмъ незамѣтно переходятъ 
къ послѣднимъ свадьбамъ. Отецъ жениха замѣчаетъ при этомъ, что 
и онъ бы желалъ женить своего сына, но „ни майть Дѣѵки на увъТи“. 
Пришедшій съ нимъ сватъ придирается къ слову и говоритъ: „Нашто-жъ 
табѣ, Ива-нывичъ, дбўга думыть ды шукаТь Дѣ^ку: во ў Микилаивича 
(хозяина дома) ёсь Кытярйна, ладныя Дѣука: кали бъ сыглйсься ягб, 
дыкъ и бяри за Михалку!11 Вынимаютъ при этомъ изъ кошеля водку 
и ставятъ на столъ; затѣмъ просятъ у хозяина „мірачку, штобъ га- 
рѣлки выпить!11 Хозяинъ говоритъ, что у нихъ нѣтъ мѣрки. Тогда 
сваты вынимаютъ свою чарку изъ кошеля и пьютъ за здоровье хо
зяевъ, а затѣмъ подносятъ и имъ. Если они согласиы выдать дочь, 
то пьютъ водку и говорятъ: „Мы та сыгласны, ды ня въдуимъ, якъ 
на ета наша КыТяринка!11 А если не согласны, то говорятъ: „Нѣ, ни 
турбуйтись: щё сёлита нилига яё выдыть замужъ!11 И сваты уходятъ. 
При согласіи же родителей, одинъ изъ сватовъ разыскиваетъ невѣсту 
гдѣ-нибудь у сосѣдей и упрашиваетъ идти домой,—у двору. Та обя
зана долго упрямиться, но потомъ соглашается, и ее ведутъ домой. 
Въ хатѣ она останавливается у порога. Сватъ наливаетъ ей рюмку 
водки и подаетъ низку баранковъ. Но она не принимаетъ угощенія 
до тѣхъ поръ, пока родители не скажутъ: „Ну, што ягъ, КыТяринка: 
иыпи! А тады и вясельля згулйимъ!11 Тогда она идетъ къ столу, не
премѣнно подъ „курчиною11, на которой домашніе вѣшаютъ платье, и 
пьетъ водку отъ свата и беретъ баранки. Послѣ этого сваты услов
ливаются о .приданомъ и о томъ, „скольки чагб нада бўдйТь къ вя- 
сёльлю11. Съ этою же цѣлью сваты еще нѣсколько разъ посѣщаютъ 
другъ друга до свадьбы.

Караваи пекутъ здѣсь наканунѣ свадьбы. Вѣнокъ невѣстѣ вьютъ 
въ тотъ же день. При этомъ играетъ и скоморохъ. Когда коровай 
отнесутъ въ клѣть, собирается молодежь и танцуетъ. Вечеромъ пріѣз
жаетъ женихъ съ дружкомъ и сватами. Свита входитъ въ хату, а 
женихъ остается на дворѣ. Мать невѣсты въ вывороченной шубѣ 
выходитъ съ гостями встрѣчать его и несетъ хлѣбъ-соль и водку. 
Женихъ становится спиною къ своей лошади. Когда теща подноситъ 
ему водку, онъ первую и вторую чарку выливаетъ черезъ голову на 
лошадь; третью чарку онъ прикушиваетъ и отдаетъ тещѣ,' которая 
допиваетъ водку. Тогда всѣ идутъ въ хату. Тѣмъ времененъ дѣвушки 
окружаютъ невѣсту за столомъ и не пускаютъ жениха. Дружко долго 
торгуется съ ними, наконецъ угощаетъ ихъ водкою, пряниками, да
ритъ перстни, и т. д., и тогда ему уступаютъ мѣсто для жениха. 
Дружко разстилаетъ на лавкѣ, на кутѣ, тулупъ шерстью вверхъ и 
усаживаетъ на него невѣсту и подлѣ нея жениха. Женихъ при этомъ 
дѣлаетъ невѣстѣ подарокъ.

Во время угощенія дружко заявляетъ, что ему „дренно11, и про
ситъ воды. Одна изъ дѣвушекъ даетъ ему воды въ кружкѣ. По
смотрѣвъ на воду, дружко говоритъ: „Нѣ, ты панна слйпшая (слич- 
нан), ды вада тваіі ни крынпшная. Ни хачу тваёй вадьі пить!11 Тогда 
подаетъ воду другая дѣвушка. Ей онъ говоритъ: „Да, а(іДѢ платьТя 
прала, тамъ и вадў брала! Ни буду тваёй вады пиТь!11 Тогда подаетъ 
ВОДУ невѣста. Дружко пьетъ воду и опускаетъ въ кружку деньги. 
Другіе гости тоже просятъ воды у невѣсты и тоже дарятъ ей деньги. 
Послѣ всѣхъ она подноситъ воду жениху, который за это снова дѣ
лаетъ подарокъ невѣстѣ.

Утромъ молодые посѣщаютъ порознь своихъ родныхъ и при
глашаютъ ихъ на свадьбу. Потомъ свахи и подруги убираютъ моло
дую къ вѣнцу, расчесываютъ волосы, плетутъ косу, надѣваютъ вѣ
нокъ. Считается обязательнымъ надѣть вчерашніе подарки жениха. 
Одѣвшись, невѣста уходитъ изъ дому къ сосѣдямъ, пока пріѣдетъ 
женихъ. По пріѣздѣ жениха приводятъ домой невѣсту, ставятъ по
среди хаты столъ, кладутъ на него вѣко отъ квашни, покрываютъ 
его вывернутою шубою и на нее кладутъ хлѣбъ и соль. Молодые 
обходятъ вокругъ этого стола три раза, молятся передъ образомъ, 
потомъ кланяются родителямъ и просятъ благословенія. Къ вѣнцу 
ѣдутъ раздѣльно: на одну телѣгу садится женихъ съ лодженшини-
комъ и дружкомъ, на другую—невѣста съ подневѣстницей и старшей 
дружкой; прочіе сваты и сватья, а также скоморохъ, ѣдутъ позади 
на отдѣльныхъ телѣгахъ. Стараются щегольнуть лучшими лошадьми, 
возками и наборною упряжью; привязываютъ колокольчики. Когда 
поѣздъ устроится, мать невѣсты обходитъ его три раза съ образомъ 
и съ хлѣбомъ-солью и осыпаетъ овсомъ. Дружко ходитъ вслѣдъ за 
нею и старается подогнать ее кнутомъ. Скоморохъ начинаетъ играть 
и поѣздъ трогается. По пути ему нерѣдко „закидаютъ зайца11, то есть 
кладутъ поперекъ дороги жердь. Чтобы отъ зайца не вышло несчастья 
(см. выше, стр. 316), сватъ даетъ тѣмъ, кто его закидывалъ, по 
чаркѣ водки. Тогда заяцъ убирается и поѣздъ слѣдуетъ далѣе.

При вѣнчаніи кладутъ подъ ноги молодымъ деньги на подвѣ
нечникъ. Послѣ вѣнца .молодые въ церкви кланяются въ ноги свя
щеннику и всѣмъ присутствующимъ. Молодые теперь садятся вмѣстѣ, 
и поѣздъ ѣдетъ во дворъ священника. Тамъ молодые кланяются ма
тушкѣ; дружко угощаетъ ихъ и присутствующихъ виномъ, скоморохъ 
играетъ какой-либо танецъ; молодежь немного потанцуетъ и потомъ, 
поблагодаривши батюшку, уѣзжаютъ къ невѣстѣ, а если молодые не 
изъ одной деревни, то каждый къ себѣ. При выѣздѣ со двора свя
щенника поютъ:

Мы у папа бывали, М&дымъ еадбдинькимъ,
Тамъ насъ чиставали Виномъ зялёнинькимъ!



Встрѣчаютъ молодыхъ—отецъ съ образомъ, мать съ хлѣбомъ- 
солью, въ вывороченныхъ шубахъ и осыпаютъ овсомъ.

Молодыхъ садятъ на кутѣ и подаютъ обѣдъ, обыкновенно въ 
такомъ порядкѣ: капусту со свининой, картофельный супъ съ бара
ниной (бульбёшникъ), мясное жаркое или птицу, кулешъ изъ пше
ничной муки, кашу, яичницу. Молодые обязаны ѣсть одною ложкою: 
сперва беретъ ложку женихъ, съѣстъ ею кушанья и кладетъ ложку 
на столъ; тогда ее беретъ невѣста, тоже съѣстъ одну ложку кушанья 
и кладетъ на столъ; теперь ее снова беретъ женихъ, и т. д. Послѣ 

' обѣда женихъ уѣзжаетъ домой и свадьбу играютъ въ обоихъ домахъ 
до вечера. Родные дѣлаютъ молодымъ подарки. Вечеромъ женихъ 
снова пріѣзжаетъ къ невѣстѣ и вскорѣ расплетаютъ ей косу. Предъ 
этимъ братъ невѣсты взбирается на лавку позади невѣсты и начи
наетъ черкать по стѣнѣ лучинкою, подражая точенью ножа, и гово
ритъ: „вбкалй касў атріасу!" Дрѵжко спѣшить выкупить у него косу 
и послѣ долгаго торга выкупаетъ за рюмку водки и нѣсколько ко
пѣекъ. Послѣ этого дружко подкрадывается къ невѣстѣ и схватыва
етъ у нея съ головы вѣнокъ, который надѣваетъ себѣ на голову, ей 
же старается надѣть на голову .мужскую шапку. Дѣвушки два раза 
не допускаютъ его до этого, но въ третій разъ онъ надѣваетъ невѣстѣ 
шапку. Послѣ этого дружко долженъ еще опоясать невѣсту поясомъ, 
на которомъ нанизанъ „верчъ“—лозовый обручъ, запеченный въ 
тѣстѣ. Невѣста не дается, дѣвушки хватаютъ верчъ и ломаютъ его. 
Дружко прогоняетъ дѣвушекъ и опоясываетъ невѣсту. Дѣвушки од
нако же схватываютъ ее и тащатъ въ сѣни, тамъ ее прячутъ, при
крываютъ платками и т. д. Дружко гоняется за ними, находитъ не
вѣсту и подводитъ къ жениху. Потомъ, обойдя три раза вокругъ 
молодыхъ съ образомъ въ рукахъ, выводитъ невѣсту въ сѣни и са
дитъ на квашню, покрытую вывернутою шубою. Женихъ въ это время 
садится на телѣгу. Дружко поднимаетъ невѣсту съ квашни и несетъ 
къ жениху на телѣгу. Мать, ходя вокругъ телѣги, осыпаетъ моло
дыхъ овсомъ, а дружко идетъ въ хату къ отцу и говоритъ: „Ну, 
даў жа карбўку, дай и вярёуку!" Отецъ подаетъ ему булку хлѣба. 
Дружко рѣжетъ булку пополамъ: часть кладетъ себѣ на голову, а 
потомъ за пазуху, а другую бросаетъ на печь. За этотъ хлѣбъ онъ 
обязанъ дать отцу невѣсты бутылку водки. Послѣ этого, съ хлѣбомъ 
за пазухой, онъ садится къ молодымъ и ѣдутъ въ домъ жениха. 
Тамъ, послѣ угощенія, молодыхъ ведутъ въ клѣть.

На другой день молодые, между прочимъ, идутъ за водою на 
колодезь. Ихъ сопровождаютъ сваты, дружко, сосѣди. У колодца сва
ты угощаютъ пришедшихъ водкою, а дружко, взявши ведра у не
вѣсты, обливаетъ зазѣвавшихся гостей водою; тѣ въ свою очередь 
дѣлаютъ это другъ съ другомъ. По возвращеніи отъ колодца, невѣста 
лечетъ блины и угощаетъ ими гостей. Потомъ молодые ѣдутъ въ

домъ невѣсты. Въ этотъ же день къ молодой привозятъ приданое и 
пріѣзжаютъ ея родители. Женихъ кладетъ въ рѣшето каравай й гор
шокъ каши, закрываетъ платкомъ и ставитъ рѣшето на голову мо
лодой. Та снимаетъ рѣшето съ головы, беретъ ложку и бросаетъ нѣ
сколько ложекъ каши на печь. Потомъ дѣлятъ каравай, а затѣмъ 
идутъ „по банкетамъ11.

Свадебныя пѣсни Мстиславскаго уѣяда.

Бѣдинькій кудрявинькій Иванька,
Хто Тибѣ бѣлы куДирки расьчиейу?
Расьчисала мая маминька 
У ниДѣльку ирбти паниДілку ранинька.

Надумый, гыдай, Марьичка,
Ти ни жаль Тибѣ кагб?
— У чира дўмыла, сягбньни,

[гыдала,
Што ни жаль мнѣ никбга,
А тольки мнѣ жаль русыя каеы 
Ды Дивбцкія красы.
Уси Дѣвычки идутъ, кбсычки

[пдятуТь,
А я сваю распдитаю.
ІІыкаѣхыли сватычкн нимй-

[лысьливы,
Стали май) косыньку рваТь,

[нарывать,
У сё надёргивать,
ШОлкывы уплетычки выплёты-

[ваТь.

Литіли гадычки ў читыри ря-
[дбчки,

А кукуша напёриДи.
Галычви сѣли усѣ на лнсьтикамъ,
А кукуша ны рябинки.
Галычки сѣли, заТилйкыли,
А кукуша закукавала.
Ишли дѣвычки чирисъ еѣнички,
А Марья напериДи.
Дѣвычки сѣли, пѣсни запѣли,
А Марья зьшлакыла.

М. Монастырщина.

Тэдучи къ вѣнцу.
Ай, вбраню мой чбрнинькій, 
Ни нирилитай намъ дарбги! 
Падтбпчимъ Тябё падъ ноги, 
Надъ чирвоныя чаббты,
Падь здарбвыя жывбты! 
Чарвбныя чаббты—Матрена, 
Здаровыя жывбты—Иванька.

Па тарамъ ебнца кбТитца, 
Ивану къ вянцу хбчитца!
А ни такъ Ивану, якъ той

[Матрунцы...
Па гарямъ ебнца кбТитца, 
Матруни къ тпщу хбчитца!
А ни такъ Матруни, якъ таму 

[Иваньку...

Ай, выйду я ды на §анычт, 
Якъ гляну я ды на крйеычки: 
Ти уси май краски играютъ? 
ИграйТя, красычки, играйТя,
Ды харашб рысцвитайТя!

Мнѣ васъ, красычки, ни рвати 
II У вянбчикъ ни ўвйваТн!
Я аДинъ была звила—и то ни

[знасйла,
Ни знасйла, у Тёрими пычапйла 
Ны шаукбвинькымъ шнурочку, 
Ны яялѣзьн ияькымъ крючбчку,—•



А нйхёй еистра нбсиТь,
Зы мшіо Бога прбсиТь!

Ды ня голубъ гуде'Ть у ваДѣ,
Ни галўбачка у гнязьДѣ,—- 
Архипка пирявозъ гукаиТь: 
„Пирявбзьчички вы маё, 
Пиривязйтя вы мянё,
Ды я вамъ пирявозъ зьгалачу: 
За ўвесь пыяздбкъ сто рублёй, 
Зы еябё мылайца чирванца,
А зы сваю княгиню палтину,
А за рўсу каеў читьвиртакъ,
А бѣлая кичинька хоть и такъ.

Аны дварѣ дожжъ—вокны слизки, 
Клйнійся, КыТярйнка, сваёй

[радйнки!
„Спаеиба, тіегычка, ды за гы- 

[давёньня,
Што я ў Тйбё, татычка, гыда-

[вѣлась,
У зялёяымъ садику крысавёлась, 
Красьнинькыхъ вйшыникъ ны- 

[ щипЯлась! “

„Чаму ты, Дяучоннчка, ни
[плЯчишъ:

Ты сваю касйцу утратитъ?"
— Хуть я касйцу утрачу,

Дыкъ я бѣла лёбиДя спыймаю!

Білинькій лебйДь—Данйяычка, 
Бѣлинькыя либёдушка—Марь-

[ичка.

Кукувала зязюля, што лѣсъ голъ, 
А плакыла Аксіотычка, што

[жанйхъ малъ:
„А ЙДѢ жъ мнѣ яго надѣть?
Ти ў ліолички калыхйть,
Ти У пялёнки очинивать? 
ГГачбпки плохи—парвутца,
А пялёнки тонки—ттыДнрутца,— 
Енъ, мой мйлинькій, забъётца! 
Найду я, мы л ада, пы ваду,
И яго за ручку пывядў,
Иду я, мыладЯ, зъ вадбю,

Ёнъ, мой маленькій, за много!"

Послѣ вѣнца.
Спаеиба папу и папбвичу,
Што скбринька зьвйньчаў. 
Нямнбжка ДйржЯў.
А мы падманйли:
Три дёнижки дали,
Аксютку зьвиньчали!

Мыеяібха нашъ попъ, Мыеяюха, 
Што ни зьняу у свата кажўха! 
Кабъ ищё трошку ішДйржйў, 
Дыкъ бы кажу ха. изьнйу.

Ай, знати, знЯТи пы вясёльлійку,
Што ня родная маТи!
Кабъ родная маТи—зы варбты бъ вышла, 
Зы варбты бъ вышла, ДиТя у стрѣла,
Пыдъ натки узила и у хатычку увяла,
За столъ пысаДила бъ, виномч. учасьтйла.

Дўрнй, сваты, дурни, 
Заѣхыли у гўмны, 
АеёТи чаломъ били, 
ДѣУку згубйли.

Дружко на ларогъ лѣзиТь, 
У печь пыглидаиТь:
Ти гўста капуста,
Ти вялйкъ гарщбкъ кашы, 
Ти паидають нашы?

— Густа, густа капуста, Ни нЯшин старанія дружки,
Вялйкъ гарщокъ кашы,— Надъ пбиеымъ кружки,
Надуютца ншваты вашы! Надъ пёччу имъ сѣеьти,

— Ды нявѣсьТи дапТи плёсьТи.
Д р у ж к у .

Ня рвйся, дружкё, ня рвйся!
Ни аткупишъ ты мѣста—ни сяДишъ,
Ни падожьшгь на столъ чирванцёу,
Ни пасбДишъ за столъ мылайцбу.

НямыТька, дружко, шімытька!
ПымыйТя ягё кисялёмъ,
Абатритя яго пымялбмъ!
Ай, кабъ мы знали, а йДѣ дружко сяДиТь,
Мы бъ тамъ місьТичка ды ня Увѣкъ ня мыли, 
Гваздьмй панабили,
Кабъ дружку с------- прабйли!

Ня треба намъ ета,
Вазьми сабѣ ета,
Купи сабѣ мыла,
Ды памйй сабѣ рйла,
Кабъ жонка любила,
Кабъ ДѣТи пазнЯли,
Кабъ батькамъ назвали!

Бычки у смычкй йгрЯюТь,
А Тёлычки у сьвиеьтблычки, 
А сьвиньня заДивйлыея,
Са еьмѣху пыкаТйлыся,
А старыя карбвища,
Ударила У ладбнищи.

Аслянцы старцы,
Чаго вгл спазьнйлись:
Ти еумычки шйли,
Ти хлѣба яраейли?
— Мы сумыкъ ня ІНЙЛИ,

Хлѣба ни правили:
Мы добра зьбирались,
Кабъ люди ни сьміялись,
Сами пяшкбмъ ишлй,
Жапиха у мяшкў няеьлй,
У мяшкў ды на пбвирку,
На дубовымъ колику.
Нашъ дружкё быў Дябёлъ, 
Жаниха у мишку дапёръ.

Ай, дѣдъ ны бабу крйчиТь,
[крычить,—

Нашто пбзна мычки мычиТь. 
Дѣдъ на бабу стау варчѣгь,

(варчѣть,—
Нашто пбзна блины пячёТь!
— Ай, стой, ДѣДька, ни еярДЙСь, 
Настбй, бяинбу ныясйсь!
А Дѣдъ блйнбў ня хбчиТь,
Кала бабы рагбчиТь.



Радйлыся—ни любила, тяпёря ня буду, 
Хачу папытйТь, икава я буду:
РаДилыся ни любила, а Тяпёря буду. 
РаДилыся—ни любила, а тяпёря буду, 
Хачу папытаТь, икава, я буду:
Журилыся, бранилыся, а Тяпёрь ня буду. 
РаДилыся—ни любила, я Тяперя буду, 
ПрйДиТь мужыкъ исъ салдатыў,— 
Слухытца ужо буду.

На дѣвичникѣ.

А ў няДѣльку рана—паранёньку,
Баславй, Божа, Прячйетая Мати,
Пісинку запѣТи, вясёльля зайгрйТи!
А ў няДѣльку рана—паранёньку,
А ў наніыга свата запрятына лйда, 
Запрйтына ляда, засѣина жыта.
Ради, Божа, жыта кёлысымъ кыласйста, 
Колысымъ кыласйста, зирномъ идряниста!
А ў няДѣльку рана—пыранёньку,
Наша КыТярйнка (невѣста) мала 
Кабъ стбючи жала.
А ў няДѣльку рана—пыранёньку,
А ў нашыга свата запрятына лйда, 
Запрйтыиа лйда, засѣина грёчка.
Ради, Божа, гречку атъ стала да припёчку! 
А ў няДѣльку раиа—пыранёньку,
Нашъ Михйлычка (женихъ) хвасьлйў, 
СѣДючи гречку касйў.

Когда женихъ пріѣзжаетъ за невѣстой.

ПыгляДйтика, люди,— 
Мядьвѣдьнички йдуть, 
МяДъвѢдя вядуТь! 
СыбирайТися, Дѣти,

МяДьвѣДя глядѣти:
ХуТь натукайтись, 
Налібкайтиеь ны ягё.

С. Ослянка. Зап. П. Судиловскій.

Сѣнненскаго і/ѣ.іда.

Паіхуў сужунька ў дарбгу, 
Прйвязаў коника къ бярбзки, 
Атламаў атч» бярбзки три розки, 
Якъ Тяў коника падъ ножки: 
„Ступай, мой кбсю, шырбка,

Ягцё мая дѣвуяыса далёка! 
Ступай, мой коею, узинька, 
Ужо мая дѣвунъка близинька! 
Ступай, мой кбсю, ступою, 
Ужо мая Дьнунька еа мною!

А ўзыйшбў мѣсичикъ ладъ вадбю,
А узьвёў збрычикъ за саббю.
Ай, ни знаТь місица за збрками,
Тольки знаТь мѣсячикъ иа кружку.
А уз'ь-вхаў сўжунька зъ дружками на дворъ.
Ай, ни знаТь сужунъку за дружками,
Тольки знать сўжуньку иа вянбчку!

Да шдюбу, Юличка, да шліббу, 
А Ти ты ясъ матўльцы ни люба? 
— Тады я матўльцы люба была, 
Якъ у каморы вянкй вила,
Якъ наѣхала да шліббу,
Тады я стала матудьцы ня люба! 
А шйрая зязібля дубъ клюёТь,
А наша Юличка. шлюбъ бярёть. 
Шйрая зязіоля зъ дубу далбў, 
Наша Юличка исъ шлюбу дамбў. 

Д. Дубовцы. Отъ кр. Ек. Симоновой 
зап. мѣщ. К. Пашкевичъ.

Въ Замочской волости окатоличеннаго Сѣнненскаго уѣзда запи
сана слѣдующая рѣчь „маршалка11.

„Звонка музйка, бяевда вясёла, прошу висялйтца, ни смутйтца, 
а на гэтый часъ прошу пирастать,—ни на велькій часъ, на малу 
гадйну, на адну минуту. Ни я шъ то упрашаю, пара дюДи гэтыхъ 
упрашаюТь; ни сами шъ яны прась сябё—празъ слуги сваё, празъ 
именьня маё. Напярбдъ Бога наіівышшага, Маріи Матки Ягб! Якъ 
анёлы да храму Божжага прилитаюТь, такъ пару люди гэтыхъ блага- 
славенства упрашаюТь; ни сами шъ яны прась сябѳ—-празъ слуги 
сваё, празъ именьня маё: штобъ рачили паблагаславйли пару людей 
гэтыхъ на щасьливымъ мѣсьТи сѣсьТи!“

— Богъ баславйть!
„Стаять янй за Тисовыми еталами, за тонкими абруейми, за 

винными чарами, за Божжыми дарами, упрашаюТь Тихимъ пахбдамъ, 
низкимъ уклонамъ, анельскимъ словамъ благаславенства: штобъ ра
чили, паблагаславйли пары людямъ гэтымъ на щасьливымъ мѣсьТи 
сѣсьТи!“

— Богъ баславиТь!
„Скольки у моры глыбакбсьТи, стольки да неба висакосьТи; якъ 

у моры рыбка ни бизъ лускй, такъ пара людей гэтыхъ ни бизъ 
радьнй. Ёсь у гэтымъ пиры вясёлымъ, у доми свянцбнымъ, аТецъ 
радзбный и матка раДЙтилка! Кали ёеь, прбшу аказатца и благасла- 
вить пару людей гэтыхъ на щасьливымъ мѣсьТи сѣеЫи! “

Ай, вййДи, Дѣвунька, пагляДи, 
Ти высокъ мѣсячикъ на нёби, 
Ти пригожъ сужунька на канѣ?
— На нёби мѣсячикъ у кружочку, 
На канѣ сужунька у вяночку.

С. Новая Бѣлица. 
Зап. Е. И. Синякова.

Да дубу, зязюля, да дубу,
А Ти ты салаўіо ня лібба?
— Тады я салаўіб лібба была, 
Якъ на бярбзи гняздё вила,— 
Тяпёръ я салаўю ня лібба!



Если же отца и матери нѣтъ, то маршаловъ говоритъ: „Есь 
нѣтъ,—сивага каня ни еидлаТь, на той свѣтъ за айцбмъ и маткай 
ни пасылаТь, жоутага пяску ни раскалять, грабавбй дошки ни пад- 
няТь, айца-матки съ таго свѣту ни зыекать! Ёсь жа у сотымъ дб.чи 
свянцбньшъ, у пиры вяеёлымъ дядусн, бабуси, каторыя съ сырыя 
зямельки узшмли, брудъ жъ тѣла ачшцали, татусю-матуеи на рэнцы 
здавали! Кали ёсь, прошу аказатца и благаславиТь пары людямъ гэ- 
тымъ на щасыивымъ мѣсьти сѣсьТи!“

— Богъ баславить!
„Ёсь жа у гзтымъ доми свянцонымъ и пиры вясёлъшъ татуеи- 

матуси, каторыя падъ хростъ Божжый паднасили, у Бога іцасьтя и 
доли прасйли! Кали ёсъ, прбшу аказатца и благаславить пары людямъ 
гэтымъ на щасьливымъ мѣсьТи сѣсьти!“

—  Богъ баславить!

„Ёсь жа у гэтымъ доми свянцонымъ, у пиры вясёлъшъ тётки, 
ДяДьки, братцы, сястрйцы, братонцы, сяетронцы, млбды млаДёнцы, 
ДиТючкй-паничкй, Дѣвачки-паненачки, малинькія Дѣтачки, еабрёны, 
сазваны, прбшу благаславйть гэтымъ пары людямъ на щасьливымъ 
мѣсьти сѣсьТи! “

—  Богъ баславить!

„СусѣДи, сус-вдачки, малинькія Дѣтачки, и тэя бабйлки, што ни 
маютъ ни коника ни кабылки; на пленкахъ дрбуцы нбсють, у Бога 
доли и щасьтя просють. ПІтобъ рачили, паблагаславйли пары людямъ 
гэтымъ на щасьливымъ мѣсьти сісьти!’1

— Богъ баславить!

Чертовскаго уѣзда,.

Ахъ, ни матка была—мачиха: 
Наўл рбтиу почины; и вонъ гонитъ, 
И правбдьничка ни даеТь,
И дарбжычки ни ўкажыть! 
ДайТя правадца хуТь братца,
А за праводышцу сястрицу!
А йдѣ мы будимъ нычивать:

Ти ў поли шатёръ рысшшаТь, 
Ти заборъ ирвёТь пасьТель слать, 
Ти зъ лука Тяпло высикёТь,
Ти стрѣлку ламать, раекладать? 
А зъ лука тяплб малбя: 
Чйстыга поля ня ’свѣТиТь, 
Вараныхч. кбнйкаў ня зглѣДить.

„Ти я табѣ ни казала: ни бярй мянё!
Ни рабйла ў матульки, ня буду ў Тябё!"
— А ни будишь рабиТь—буду биТь!
„А кали будишь биТь, ня буду любить!“
— Я шъ Тябё ни прашу,—ни люби, 
Тольви мнѣ работку прибярй1

„Ты, баравая зязюля,
Ти у Тябё Дѣтачикъ ни было?11

— Былй ў мянё Дѣтачки, — Тн-
[иёрь нѣтъ: 

ІІриляТіли два арлы су пбдя, 
Узяли майхъ Дѣтачикъ съ сабою, 
Накинули зязюлю удавбю! 
„МалбДинькая Дѣвачка ТаТянка, 
Ти ў Тябе татульки ни было?"
— Быў у мянё татулька, — тя-

[перь нѣтъ: 
Саслаў Богъ анйляў су нёба, 
Узяли майго татўльку да сёбя, 
Накинули Дѣвачку сиратбю, 
Чужэю вѣчную сиратбю.

ЛяТѣли журавьт, лятѣли,
Ды аДинъ жѵравокъ ды иаиёриду, 
Ды назадъкрЙльлійкамъ махёиТь, 
Ёнъ свайхъ журавбў зьДиржаиТь: 
„Намалѵ, жѵравы, памалу: 
Тўтыцька рѣчки бйстрыя, 
Тўтыцька лясбчки Тёмныя:
Кабы перьичка ни ўранйть, 
Кабы крыльлійка ни зламйть!" 
'Вхала дружына, ѣхала,
Адйнъ нашъ Сяргѣйка ды па- 

[пёриду,
Енъ назадъ хўстую махаиТь, 
Ёнъ еваіо дружыну зьДиржаиТь: 
„Памалу, дружына, памалу; 
Тўтыцька вулычки тѣсныя, 
Тутыцька Дівачки утѣшныя, 
Тўтыцька вулычки ббйныя, 
Тўтыцька Дѣвачки уборныя!"

„Ай, чій то коникъ падъ борамъ 
На читыри нагй укованъ, 
Восимъ кывалёў кувёла,
А двынанцаТь малайцбў Диржала? 
Сяргьйкаў конь падгь борамъ 
На читыри нагй укбванъ, 
Восимъ кывалёў кувала, 
ДвынанцаТь малайцбў Диржала.

Указали коника-варанцё, 
Сяргѣйку ѣхаТь да винца.

А Ти конь капытомъ зазванйў, 
Сяргѣйка па сянёхъ пахаДйў, 
Ды сваю матўльку нубудйў: 
„Устань, мая матўлька, ачхнйся, 
На шъ табѣ ваДицы, умыйся, 
На шъ табѣ рушничбкъ, уватрйся, 
На шъ табѣ йблачка, пахмялйся, 
Сабирёй, матўлька, дружыну, 
Ды ўсё родную раДЙну,
Ды двынёнцаТь канейвирхавыхъ, 
Ды восимъ каней вазкавыхъ, 
Ды два музйки игристыхъ,
Ды два маршалки мавйстыхъ, 
Ды три еватьтійки пяіоньни: 
Па-ьДимъ, матўлька, ў чужую 

[стбрану,—•
Кабъ нам'ь ни было сбраму! 
Вхаў Сяргѣйка паўтарй мили, 
Патамйў кбникаупадъ пярынами, 
ІІріі.хаў къ варбтамъ. стўкнуў 

[ботамъ:
„ Аччинй мнѣ, матўлька, варёТики! 
Ужо шъ маё коники пирябѣглиси, 
Ужо шъ я самъ маладйй пиря- 

[дўмаўся,
Ужо шъ мая Дѣвачка пиршілака-

[лася,
Ужо шъ маё маршалки пиримб- 

[вилиеи,
Ужо шъ маё музйки пирийгра-

[лиси,
Ужо шъ маё еватьтійки пиряпѣ-

[лиеи.

Ой, поля, ноля, нбличка,
Ти манятъ, Сяргѣйка. кшпчка? 
— Я й маю каня, якъ арла,
На стыдна ѣхать да караля,
Ня сбрамъ узяТь каралёўну, 
Вялйкага гбнару цареўну!



Хадйда лйсанька па ббру, 
Гукала къ сабѣ еабблю:
„А такій ты, сякій, еабблю,
А вйвиДь мянё су ббру!
Ужо мнѣ ў барбчку днѣ л а: 
ІІЯсбчикъ лапаньки нйряіў, 
Расйца вбчиньки выилаР 
Хадйла Аўдўлька па двору, 
Гукала къ сабѣ Сяргѣйку:
„А такій ты, сякій Сяргѣйка,
А вывиДь мянё атъ татульки! 
Ужо мнѣ ў татульки даѣла,
11а новыхъ §аначкахъ хбДючи, 
Залатйя ключики нбсючи.

Чагб ты, Сяргѣйка, сдазьнйўся, 
Ти на еваіб Дѣвачку забыўся? 
Яна Тябё маладбга даўно жджбТь,

ІГа тябё маладбга пасльг шлёТь, 
Написала бъ листы—ня ўмійть, 
Наслала бъ паслы—ня смѢиТь, 
Нашла бъ я сама—баюея,
Оь чйстага ноля вярнўся.
А ў чистымъ ноли бярёза,
Надъ тай бярёзай дарбга,
На той дарбзи старбжа, 
Старбжа, старожа, Сяргѣйка 
Тая мянё старбжа паймаить,
Ды па руеи касѢ спазяаить! 
Была тэта кбеынька надъ вин-

[цбмъ,
А чёсана ина грибянцбмъ *). 
Кинули грибянецъ надъ винедъ,— 
Тутъ табѣ, грибянецъ, зиму зима-

(ваТи,
А намъ маладымъ вѣкъ викавати!

Ай, вумная, разумная Хадбрка!
Уставала у святый Дянёкъ ранинька,
А малйлася Гоеиаду Богу нщринька:
„А дай Божа—харашб было, ЙДѢ жыла,
А дай Божа иалѣпшыла, куды зайшла!
А дай Божа, кабъ мой татулька иуиувау,
А дай Божа, мой Зьмитрулька купчувйў!
Кабъ у мянё дарагій таваръ кунляли,
А мянё купчйхай называли!

— А Дѣвачкины суканьки 
Рана съ каморы нясёны,
Да шлтобу ѣхать шаўкбвы.

Нйпраўдйва калина:
Казала, сёлита цвить ня бўду, 
Бѣлага цвѣту ни пущу, 
Чирвбны ягады ни ўраджў,— 
Якъ пришла висна—зацвила, 
Бѣлый цвятбкъ пусьтила,

*) Вь Сѣнн. у. варіантъ: Чесана, трипана грибявцояъ. Звалиуся грибянецъ 
падъ винецъ. „А падай, Рыгорка, грибянецъ!'1--Я жъ табѣ, дѣвувъка, ни маладецъ: 
Есь у тябе падружки-паслужки, пададуть грабёньчикъ у ручки!

Ахъ, и чіе то коники 
Рана су вады вяДёны,
А ўсё еивбя, палавэя,
А да шлюбу ѣхать варанэя? 
— Сўжынькавы кони 
Рана су вады вяДбны,
А ўеё сивэя, палавбя,
А да шлюбу ѣхать варанэя! 
Ахъ, и чіё то суканьки 
Рана съ каморы нясёны?

Чирвбну ягаду ўрадйла!
А нйпраўДйва Марилька: 
Казала, сёлита замужъ ни пайду, 
Я свайгб Григорки ни люблю,
Я у ягб елядбкъ ни ступліЬ,—  

Якъ пришла пара, дыкъ нашла, 

Ина свайгб Григорку зьлюбйла? 
У ягб елядбкъ ступила.

Ти ня сыръ у масьди тапйла: 
Чимъ ина ягб ііріѵчйла? 

Смажыла л ибаду у мядў, 

Пріучила Григорку на бядў.

Предъ вѣнцомъ.

Вйшынька Настулька, вйшынька, 

Кланйлася татўльку нйзинька, 
Косками зимёльку пакрйла. 
Слёзками ножки умыла, 

Ш аўкбвай хўстай паТёрла,— 
Тымъ ина мблада пакбрна.

Затужйлаея Натйлачка,

Ш то рана вбеияь настала, 

Сняшкбмъ рутунька запала,

Не сь чага маладэй винка завить! 
Зачуў ба тэта Василька:

„Ни тужы, ни бядўй, Наталка,—  

Я учбра на таргў пабуваў,

Табѣ вянбчикъ старгуваў:

ХуТь ня новый—пярлбвый,
Хуть ни дарагій— залатйй,

Вѣтры павѢюТь—лялѣиТь, 
Дбжджыки прбйдуТь—идрянѣиТь.

Съ-падъ висбкага тирима 

Расла травушка зилина.

А на тэй травѣ конь вараішй.
А на тымъ канй князь маладйй.
А князю, князю Иванька,
Расйдай кбника умувайть,

У кбника праўдыкькй цытаиТь: 
„Ой, кбею, кбею, плясьнйвый,—
Ти будишь пада мной щасьдйвый?

А Ди маишъ, коею, у вошкахъ
мбцъ:

Паѣду я на табѣ на ўсю ночь, 
Надъ висбкія Тирамй,
Падъ далёкія гарадй?“

Послѣ вѣнца.

Ишла Хадбрка еъ-падъ винца, 
Сѣила расаду зъ рукаўца: 
Удайся, капуста, качаньнямъ. 
Удайся^ доличка, зь виньчаньня! 
Удасца капуста, якъ дожжъ дась, 
Удасца доличка, якъ Богъ дась! 
Удаласи, капуста, удалася,
Па ибисъ качйиьнямъ зьвилася, 
Удалась капуста качаньнямъ, 
Удалася доля зь виньчаньня!

„А запали, батька, сьвѣчку, 
Выйди на еуетрѣчку,
Сустрѣнъ пара людей,
Свайхъ рбдныхъ дяТей:
Аднб ражбная, а другбя сужб-

[ная!“
Запалйў батька сьвѣчку,

Вышыў на еуетрѣчку,
Сустрѣу пара людей,
Свайхъ рбдныхъ ДяТёй:
Аднб ражбная, другбя сужбная: 
Ражбная у нагахъ кала,
Сужбная ли ягб стала.

А зьвиньчали мзладйхъ, зьвинь-
(чали,

Шаўкбвымт, шнурочкамъ зьви-
[зали!

А ни ручками развивать,
А ни нбжыхамь разризаТь:
Тагсь имъ маладймъ вѣкъ ви- 

[каваТь!

А у поли садовъ ни мятёнъ, 
Рўтую мятую утрясёнъ.



Яихто у тымъ саДи ни бываў, 
Тольки маладый Иванька

[ў скрипку йграў. 
Тамъ яго Сахвёйка гуляла,
Ина яму хўстуньку дарувала. 
Накрухмалила крухмалбмъ,
Кабъ стаяла калясбмъ 
Надъ Иванькавымъ паясбмъ!

Во время подарковъ. 
Казали у мори виды мнбга. 
Якъ пашлй да вадйцу—
ИДѢ шъ тая ваДица паДивалася, 
На крутйхъ биригахъ разлива-

[лася!

Казали, у Ганначки раДЙны многа. 
Якъ стали Гаиначку аддариваТь— 
ИДѢ шъ тая радина надивадася, 
Па тёмныхъ кутбчкахъ пуху- 

[валася.

Мущйнки-мужбвики,
КлаДЙТя рублёвики!
Жбначки лябёдачки,
КлаДЙТя намётачки!
Мал ьчики-малбйчики,
КлаДЙТя чирвбньчики! 
Дѣвачки—панёначки,
КлаДЙТя капѣички.

Зязюля атъ салаўя щибитаньяя жджеть, 
Аксйнка атъ татўлькй дараваныія жджеть.
„ Даруй минё, татўлька, чимъ Богъ памбгъ:
Ти хлѣбамъ, Ти сбльлн), ти добрымъ словамъ!" 
— Дарўю тябё, дачўшка, и хлѣбамъ и сольлю, 
Сйрябрбмъ и ўсймгь дабрбмъ!

Предъ отъѣздомъ молодой къ жениху.
Прасила Праекбука братўлькаў: 
„Ня ѣдьТя, братўлыш, ў паўначй, 
А пріѣдьтя, братульки, чуть 

[зблакъ,
ІІривязиТя тапарбў хуть сбракъ, 
Вйсичтя, вйвальТя щирый борт,, 
Кабъ я увйдила таткаў дворъ!" 
— Ншіраўда твая, ГІраскбўка: 
ХуТь мы вйсичимъ щирый боръ, 
Ни увидишъ ты таткаў дворъ!

Якъ зажурйўся Якаўка,
За сьТѳвымъ стадомъ сѣдючи, 
ІПто ягб коники ни нъюТь, ни

[ядуТь,
Тольки стбючи усё рзуТь. 
Зачўла тбя Матрунка:
„А ни тужй, ни бядўй, Якаѵка: 
Е у мянё братульки мёньшы мянё, 
Яны тваихъ кбнйкаў напасутъ,

На ранной расѣ у ваусѣ.
На пбзнэй расйцы у ншанйцы,
А на сйнимъ мори напоютъ:
На, мбри ваДица ключомъ бъёть,
Тваймъ кбникамъ ахвбта будиТь

[пиТь!

Разгарѣлася калинка,
На зилёнымъ лугу стбючи, 
Дробная йскорья рбнючи. 
Тушйли вѣтрики, ни утушйли, 
Дрббная йскарья па полю раз- 

[насйли,—
Ти ўтўшыть, ня ўтушыть дрб- 

[бинъ дожжъ.
Расплакалася Арника,
У татўлькй за стадомъ сѣДючи. 
Унимала яё матулька, ,ни ўнйла, 
Тольки боли жаласьти наддала,— 
Ти ўнймйть, ня ўнймйТь Гав- 

[рйлька.

Сядѣла павуиька яа кўшшцы,
І’тстіусьтн крыльлійка па ибжыпцы.
Нрйлятьў пувучбкъ, сѣу ли яё: V
„ІІадымай, павуиька, быйстра крйлійка, А
Сабирай сваё дрббна пёрьійка,
НалнТЙмъ съ таббй на синя моря,
Тамъ яга нташычки зьлиталиси,
Насъ съ та бою, павуиька, дажыдадиси!"
СяДіла Дбмиачка за столикамъ,
РасиусьТя русу кбсыньку на нлечішькахъ.
Дробную слёзаньку па лицу.
Прііхаў Диміянька, сѣу ли яё:
„Заилитай, Дбмиачка, русу кбсаиьку,
УТирай, Домиачка, дробяу слёзаньку,
Наѣдимъ съ таббй къ маймў татўльку:
А тамъ жа гбсьТики зьижжшшси,
Насъ съ табою, Домиачка, дажыдалиси!"

Упала зязюля, упала,
А у тбя Дядбўя колкая.
У тую травйцу густую,
А па ей птаінычки іцибёчуть.
А упала Марьичка, упала,
А ў тыхъ Дивярбу у гордыхъ, 
У тыхъ залбвакъ—лпбёдакъ!
— Дивярй-дёбиДн—сасѣДи,
А залбуки-либёдки—гбеьти маё! 

Запис. К. Т. Аникіевичъ.

В. Виленская губернія.
Свадебныя пѣсни Дисненстго уѣзда.

Предъ вѣнцомъ.
Ай, боръ-нираббр'ь мѣсичакъ, Ай, браў-пйрабраў дівачакъ,
Ай, браў-пнрабраў звѣздачакъ, Да вйбраў сабѣ Дйзучку,
Вйбраў сабѣ зараначку. Да вйбраў сабѣ мбладу.
Ай, боръ-пираббръ Мнкбдка.

А.У мѣсяцу два ражбчки раўнёнышх'ь,
А ў Матвѣйки два брАгитки радьнёнькихъ.
Адйнъ брйТитка яму кбника сидлаить,
А другій брйТитка яго самаго наўчайть:
„Якъ паѣДипіъ, мой браТитка, жаийтца,

Ишла Аўдулька су пбля,
Ниела красавки ў пршібли. 
Нринёшшы красавки, яѣньчикъ

[вилё,
А зьвйўшы вннокъ, накаТЙла 
Усё па Тисбвшіькаму столику. 
„А падай, матулька, вянбчикъ!" 
— Ни надамъ, Аўдудька, ни па

рамъ:
За баярами ни прайду,
За музйками ня чую,
А за слёзками ня вйджу!



БуДиТь табѣ два карагбды дѣвачакъ:
АДйііъ карагбдъ у зблаТя.
Другій карагбдъ у рбзумѣ.
Ды ни бярй шъ ты, мой братитка, ў зблатя,
Ды бярй шъ ты, мой браТитка, ў рбзумѣ:
Мы на яё збдата сами налбжамъ,
А рбзуму мы ў гадбўку ня ўложамъ!"

Свѣтъ свитаиТь, зара займаить,
Ой, рана-рана, зара займаить!

(послѣ каждой строки).
Маладый Антонька каня сидлаить,
Каня еидлаиТь, сйльнинька плачыть.
Прышбў татўлька (и: матулька), у ягё патаиТь: 
„Чаго, Дитятка, такъ сильна шалашъ?"
— Якъ мнѣ ни плакать, якъ ни тужйТи:
Бярў крулёўну па сабѣ нярбўну,
Бярў паненку къ сабѣ ни раўнёньку:
Сукними шасьнить—дыкъ я зьлякнўся, 
Ключами бразьниТь—дыкъ я баіося,
А слбўца скаяіыть—съ каня звалюся!
„Ни плачъ, Антонька, ни плачъ, ДиТятка:
У насъ пабуДиТь—гэтага ня будить:
У яё сукёнки пажычбныя,
У яё шшчыки слисарбвыя,
Яе славечки ни улякнёныя!"

Ой, рана-рана, ни ўлякнёныя!

Лятўть шашычки на тры етадычки,
Зязюлька наўнерыДя. 2 

Пташычки сѣли, защибитбли,
Зязіблька закукавбла. 2 

Ишли Дѣвачки тирасъ сѣначки,
Праксетка наўпёрыДя.

Дѣвачки сѣли, пѣеьню запѣли,
А Праксетка заплакала:

„Божа шъ мой, Божа! што шъ мая за доля: 
Изъ кимъ я хаДЙла, зъ кимъ гаварыла,

Таго шъ я угнявйла,
А зъ кимъ ни зналася, ни чыиалаея,

Таму шъ я застёлася!
ХПубачка дабра сь чорнага бабра,

Я шъ яё ни знасйла.
Я шъ у ёй хаДила, я краеавала,

ІІакуль ни павиньчалася!

Маруська-а напіа 

Оііаймаяа сабѣ н-а-тпша, 
ІІташачку баравбга,

Послѣ вѣнца.
Миколку маладбга. 

ІІташачка литать будить, 

Микблка цалаваТь будить.

Хвалйўся Миколка сваей жанбю, ,
Што мая жбначка рукаДѣльница,
Да ткала крбсянды съ трыма узорами: 
А пёршый узбракъ—ясинъ мѣсичакъ,
А другій узбракъ—дробны звѣздачки,
А трэТій узбракъ—ясна збрачка.
Ясная збрачка—мая жбначка,
Дробныя звѣздачки— маё дѣтачкн,

А ясный мѣсичакъ—я й самъ маладый.
&

Хвалйласн калйначка за ракой:
Нихто мянё ня высичыТь за вадбй! 
Абабраўся на яё шёръ салавей:
„ХуТь я Тябё ня вііламлю, дакъ сагну,
Ды я тваё йгадачки акдюю!"
Хвалйлася НаДичка за сталбмъ:
„Нихто мянё ня вывиДать зь-за стала!" 
Абабраўся Ивйничка на яё:
„Ды я Тябё зъ-за столика вь'пшду,
Ды я Тябё атъ Дѣвачакъ атлучу,
Ды я Тябё да бабачакъ прылучў!"

Когда расплетаютъ косу.
Ни стай, калинка, мижы крушьшы:
На Тябё, крушыначка, тры нрыгоды буДиТь: 
Будить адна прыгбда на твой листбчакъ,
А другая прыгода на твой цвятбчакъ,
А трётія прыгбда на Тябё самую:
Твой листбчакъ вѣтрыкъ абабъёть,
А твой цвяточакъ марбзъ змарбзить,
А тябё самую сьсякуТь—зрубають!
Ни еяДй, Арйнка, мйжы байракъ:
На Тябё, Арйнка, тры прыгбды буДиТь: 
Адна прыгбда на тваю каейцу,
Другая прыгбда на твой вянбчакъ,
ТрэТія прыгбда на Тябё самую:
Тваіо каейцу иаткбсышчки разнлятуТь,
Твой вянбчакъ байрки сайміоть,
А Тябё самую Иванька вбзьмиТь!



На посадѣ.
Съ суббтки на нядѣльку 
Ганўлька сонъ вйДила, 
Никому ни сказала,
Зъ матўлькай размаўляла: 
„Матулька мая родная! 
Разгадай мой сонъ дйўный: 
Сакалкй праляТѣли,

Жоўтый шоу къ патйгали. 
Зблата наклговали! “ !)
— Дитятка, ня сонъ жа твой, 
Дитятка,—прбўда т-а-вая, 
Сакалы - сваты т-а-ваё,
Жбўтый шбўкь—коска- т-а-вая, 
Зблата—слёски т-а-ваё.

Ай, знаТь-пазнати па бясіданца —
У Ганульки тат-а-ки нѣту:
Сталы засланы, гбсьТи сабраны, — 
Парадачку й нѣту!
Найми, Ганулька, хоть салавейку — 
Енъ ранная н-а-таінка,
Скора литаиТь, жалка усьпиваиТь, 
Татўльку ирабуджаить:
„Устань, татўлька, къ сваймў ДиТяТи 
Парадачакъ даТи!“
— Радъ ба вастати къ сваймў ДиТяТи 
Парадачакъ даТи —
Зялёнъ Дярнбчакъ залёгъ насбчакъ — 
Ни дыхну,
Дубовы гвбзьДя зьбили галбўку —
Ни крбну,
Саснбвы дбшки сьТиеныли нбніки — 
Ни уступу!

Съ суботки на няД-вльку 
ІНто на нёбя зьвинѣла,
Што на нёбя стучйла?
Да сиротки матулька 
Прбситца у Пана Бога:
„Ббжухна ЗбавиТёлю,
НусьТи мяне зь неба далбў 
Па идвабнымъ шнурочку,
Па зялѣзнымъ пруточку,
ПаляДѣти Дитяти,
Якъ ина прыбярбна,
Якъ ина пасаджбна?
— Прыбярбна нанятачкай,
Пасаджбна сирбтачкай,

СяДйТь инй, смутьніоеинька, 
Плач ыть ина сильнюсинька: 
Хустачка бялюсинька 
Атъ слёзакъ макрўсинька!..

ІІастаньтя, еусѣдцы, усѣ ў радъ, 
Ой, рана-ранинька, усѣ у радъ! 
Тутъ пбйДить Марыська на

[пасадъ,
Нйзинька галбўку клонючы,
У Бога дблючкы прбсючы!
А первый паклбнчакъ мату льда, 
А другій паклбнчакъ татўльку,' 
А трэтій паклбнчакъ братитку,

Я Вар, Золатамъ пасыпали.

ЧаТьвёртый паклончакъ ея-
[стрйца!

Пакбрна, Марйська, пакбрна, 
Рана-ранёнька, паклбнься! 
Старбга, малбга ни миикй,

Кйжнаму нйзяиькій паклбнъ дай 
У Бога дблички дабывай,
На свай) родину ни забывай, 
Рана-ранинька, ни забывай!

Ня стой, Божа, падъ акнбмъ, падъ акнбмъ,
Ды йДи, Божа, у хатку, у хАтку, - 
Ды й стань, Божа, на куТѣ, на кутіу 
Ды и дай долю сират-ѣ, сираТІз: Ѵ^,
А ў сиротки мамки нѣтъ, мамки нѣтъ,
Ды иё нёкаму багаславйть, багаславйть,
На пасйдъ пасаДить, на пасадъ пасаДить,
Да тюбу выправить.

— ^ 
Якъ запивали да заручАли,
Казали—карбў мнбга,
Якъ прышлося, умѣсти еьшлбея-—
Дыкъ адна тялушачка.
Якъ пашлй дайть—адйнъ быкъ стайть,
Кабъ ягб науки зьѣли!

Божа рАда пиралёныда
Тиранъ гэтый дамбчакъ свянцбнинькій,
Тнразъ тэту бясѣду вясёлую.
Радавайся сйрданька матўльчына,
ІІаеадйўшы Дитятка на насадѣ!
— Тады нгь маё сврдаш.ка радаваласн,
Якъ нры мнѣ Дитятка гадавалася!
Тяпёръ маё сбрданька заташнйлася,
Якъ атъ мянё ДиТятка атлучылася!

Ой, знать па бясѣДѣ, знать па вясёлый,
ІІГто у сиротки мамки нѣту:
Стальі засланы, гбсьТи сабраны,
А нар.ідачку нѣту.
Ахъ ты, сиротка, найми салавейку,
Салавёйка—лихкая пташка:
Ёпъ шыбка литаиТь, жалка спивАиТь,
Къ зямлй гбласъ надаётъ:
„Устань, матулька, къ сваймў дитяти 
Парадачакъ даТи!“
— Рада была бъ встаТи къ свайму ДиТяТи 
Парадачакъ даТи, ды ніі магў устаТи!
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У чіістьшъ нолѣ ялйначка стаяла,
А па магйдца сиротачка хаДила,
И па сваіо рбдну матульку бѵДЙла:
„Устань, устань, май матулъка, ни ляжы,
Хуть жа нгь ты мнѣ гиту нбчычку пасдужй!"
— Рада бъ устаТи къ свайму ДиТЙТи—ни могў: 
Сасновы дошки сьтйснули нбжки—ни крану; 
Дубовы гвбзъДя зьбйзга гадбўку -ші ѵзьннму; 
Жбўтыіі шіебчыкъ засйпаў ночки—ни ўзлянў; 
Зялёныіі Дярнбчакъ заТйснуу грудцы—ни дыхну! 
Ты шъ иа’ляДц, якъ ясинъ мѣсяцъ внсбка,
А я шъ ляжў яакаийна глыббка:
Ня сьвѣТиТь мнѣ ни ясинъ мѣсяцъ, ни сонца, 
Ни лрамбўлю, маё Дитятка, ни едбўца!..

У молодой за столомъ.
А хто у насъ багахъ быў, баглтч, быў?
— Нашъ Миколка багатъ быў, багатъ быў,
Па тры разы ў Ригу хаДйў, ў Рыгу хаДйў,
Па тры возы грбшы вазйў, грбшы вазйў!
У вадньілъ вазѣ зблата, зблата,
-У Ў другимъ вазъ сирабрб, сирабрб,
А ў трйТимъ вазѣ миДякй, миДякй.
Золата дли еябё, дли сябё,
А сирабрб дли жаны, дли жаны,
А миДякй дли гасъТей, дли гаеътей,

Величаемые даютъ подарки пѣвицамъ.

А хто шъ у насъ палитыка, палитыка? 
Нашъ Юзютка палитыка, палитыка:
Усѣ ядўть иалъчычками, иалъчычками,
А Юзютка видбльцами, Видбльцами,
У ТОзютки танка бабрбва, бабрбва,
У Юзіотки ибисъ таўкбвый, піаўковыа,
У ТОзютки рукавйчки замшбвы, замшбвы. 
На пазѣ боТикъ казлбвый, казлбвый, 
Памалюеинъву схуиаиТь, етунаиТь,
На пазѣ ббТякъ екрьшаиТь, екрыпаить.

Бѣла сваТьтя. бѣла,
Якъ на мбры пѣна,—• 
ИДѢ шъ ты бялйлася?
— На мбры пѣну брала, 
У каморы вымавалася, 
фватйцай прыбиралася,

Антонька! ты хвалйўея жанбю, 
ІНто твая жана зьдѣлуха: 
ІІІбўкамь кроены снувала,
А зблатамъ наткала,
Табѣ кашўльку пашыла,
У чужй люди пусьтйда!

Ти харашб у чужйхъ ліоДнхъ
[сяДѣТи,

На пярэДинку 0 глиДѣти?
На пярбдинца клнйнбта.
Кала каўнйра ўсё злбта!

Прищлые, по сердцу:
Юзібтка (женихъ) на конику, 
Якъ жаба ў палбнику. 
Фроначка (невѣста) на насадѣ, 
Якъ жаба ў расадѣ.

Нашъ Миколка маладенькій, маладенькій,
Ў ягб вуебкъ залатенькій, залатенькій.
Мы думали—пабилйный, пабиляиый.—
Ў ягб вуебкъ иазлацаный, назлацаный!

У молодой за послѣднимъ столомъ.
СяДйть галўбя на пирарубѣ, бобъ клюетъ, і
Каля ягб галўбачка ягб—пшанйцу.
„Якъ клюй, дакъ клюй, мая галўбка. дли мянё,— 
ІІрылигаить маё перъійка да Тябё!“
— Лѣпи табѣ, мой галўбя, нячймъ мнѣ:
А ты шъ буДишъ у сваймъ гнязьДечку, а, я нѣ! 
СяДйть Антонька за сталбмъ, мядбкъ пъеть,
А дли яго Анэтка — сытицу.
„Якъ пи, дакъ пи, мая Аибтка, да мяие,— 
ПрылигаиТь маё сэр дынька да Тябё!“
— Лѣіш табѣ, мой Антонька, нячымъ мнѣ:
А ты шъ буДишъ у сваей хатаньца. а я нѣ!
Тябё набўдють, мянё абсўдють, ахтя мнѣ!

Байрачки, сиадманачки вы маё,
Да спадманули малаДенькую вы мянё:
Казали—ибйДимъ у зялёнъ садъ гуляти,—
Мнѣ шъ маладбнькай калысачку дюляти!
Баярачки, сиадманачки вы маё,
Спадманули малаДенькую вы мяие:
Казали— пбйДимъ у зялёнъ садъ вянкй виТь,—
Я шъ маладеиька за калысачкай слёски литъ! 
Баярачки, сиадманачки вы маё,
Да спадманули малаДенькую вы мянё:
Казали-пбйДимъ на ўдалыхь малбйцаў гляДѣти,— 
Я шъ малаДенька съ старымъ у дома еядѣТи!

Предъ отъѣздомъ молодой въ домъ мужа.
ВрйТитка—зарўтачка (зорька), 
Бяры жану за ручачку, 
Братитка-сакблику,
Бяры жану зъ-за столику, 
ПаѣДимъ дамбвачки:

Намъ дома лѣни буДиТь: 
Коникамъ аброкъ-а буДиТь, 
Сватбчкамъ мядбкъ-а буДиТь, 
Коники стаять будутъ, 
Сваточки гулйТь будутъ.

Сестра молодого.
* )  Расшитая грудь въ рубахѣ.



Ды бывай, май матўдька, здарбва,—
Выпала съ Украйны дарбга!
Ды Ти будитъ, мая матулька, бндавйть,
Якь я буду на Ўкрайня гараваТь?
Ды й ти буДишъ, мая матулька, тужйТіт,
Якъ я буду на Украина служытн?
Дівачкп пойдутъ, сяетрыцы пбндуть жыта жаТь, 
Я шъ буду малаДёнькая Дитя калыхаТь!
Дівачки найдўть. снстрьщы найдуТь гулйТн,
А я малаДюсннька ДиТй люлйти!
Дѣпачки нбйдуть, сяетрыцы пбйдуТі.
Въ зялёниіі садъ пяпкй вить,
Я нп, малаДснька за калысачкай елёеки лить!

ІІрыѣхііушы дамбў.
Я інўбачку далбў,
У скрыню налажыла, 
Ой, ляжы, ляжы,

ХуТ’ь тябё апражы — 
Мнѣ Тябё ни насйТн, 
Па вулица ни хаДиТи, 
Мальчыкаў ни зваДйТп

„Ды жаль жа мнѣ, матулька, на Тябе,
II[то ни знасйла таикбіі кашулн у Тябе!"
— Ды знасйла, маё Дитйтка, знасйла —
Са свабй злбсьтн маё дабрбсьТн забыла,
ПІто ты ў мяне тонки кашульки иасйла!

Татянка зъ двору зьнжжала-а,
Вяршокъ бярбзки сарвйла-а:
РаеьТЙ, мая бнрбзка, бивъ вирха,
Жыіш, мая матіолька, бязь мянё,—
Ти льни буДнть, чым'і» яры мнѣ:
ІІры мнѣ была вулачка мотива,
Пры .мнѣ была снмёйка нёеилаі

По пути къ жениху.
Ѣхали сваты катя етадблы—стадблу запалили.
Наша снатица хоть нннялйчка, ды разумішнька: 
Надпила іібшку, .............. трынку, ўсю стадблу загасила.

При пріѣздѣ къ жениху.
Аччьиій, матулька, новый дворъ. —
Внаёмъ нявѣсту, якъ яворъ!
Аччынй, матулька, акбица,
Вязомъ табѣ нянѣсткѵ, якъ слопца!
Атвярнй, матулька, карытца,
ІІрывязьлй табѣ нявѣотку сварытца!

Каля сватьнига двара — 
Тамъ висбкая гарѣ —
Ня ўзыйеьтй, ни узьѣхаТи, 
Ни канемъ ня УзьѣхаТи. 
Сакалбмъ ня ульдёТиТь. 
Хуть дать —пирыдаТь

Каначбў наймаТр, 
Калачбў ианаймаТь 
Тару разкапать, 
Гарѵ разкапать, 
Анэтку свай) ўзяТь.

У жениха дружинѣ невѣсты, въ случаѣ ссоры.
ОяДиТё, гл идите, Котъ кншкў ТЙгшіть.
Скўльдя вйДнТя: Котъ вурчйть, хвоетъ тарчі&Ть,
Съ-падъ стаула еь чираііа Кишка тягинтца.

У жениха, въ ожиданіи приданокъ.
Ды выйДішь мьг, ды наслухаимъ, 
Ти ня вдуть. Ти ня гбйкаюТь, 
На кбнпкаў Тл ня нбкаюТь?
— АужЭѣдуТь, да ў:к$ гбйкаюТь, 
На кбнйкаў да ўжз н нбкаюТь. 
А равўть кони, равуть,

Богатырачку визутѣ.
А ни такъ ба ннъ'г раўлй, 
Кабъ худббачку вязьлй,
Съ екрынями, съ пярйнами, 
Дббрай гаспадьінію!

При отправленіи приданокъ.
Адд&лц мянё, забыліьмянё, Кади жывы будимъ, >
Думали—ни налъ буДнТь, Скрыню иабуДимъ,
Аддали скрыню маливёнаю А ДнТйТи вѣкъ ни забуДимъ.
И Дптйтку кахапаю!

При пріѣздѣ приданокъ къ жениху.
Ды намёрзли нрадаиачки на дворы,—
Выі’Ди, выйди, наша систрьіца, съ камбрыц 
Ды ішраіімй прадйначакъ на дворы.
Каля любыя—у хйтачку папрасй,
А ня любыя—да матўлькй аташлй!
(Ялн: да къ дарбжку укажы!)

ІІакраса наша Дѣпанька, 
Пакраса наша малаДенькая, 
Накрасила два дварбчкн: 
Адинъ дварбчакъ, гдѣ раела,

А другій дварбчакъ, гдѣ зайшла, 
Адйнъ дварбчакъ татўлькаў,
А другій дварбчакъ евёкаркаў!

Ды упала шэра зязіоля ў ДнДёўя.
Стали наёй усѣ нташачки щабитйть.
— Ни іцнбячыТя, маё нташачки, вы па мнѣ,— 
Ннхай жа я хуть лѣтнчка лажывў,
Якъ каля мяне' ДяДёўшічакь пасбхнпТъ.
Тады я зъ вами, маё нташачки, налятў!
Ды ўйала маладѣ дѣвунька у Дивяръё.



Стала шъ па Ші у ея родина бидавать:
,,Скажи, скажи, наша сястрыца, праўду намъ11! 
— Ни бядуіітя, мая рбДина, вы на мнѣ:
Нихай жа я хуть гадбчакъ пажывў.
Якъ я свайхъ Дйвярбчкаў пажаню,
Тады я къ вамъ у гбсьТійки прыѣду,
Тады я вамъ усю праудачку раскажў.

Сестра молодого къ приданкамъ.

„А сватица гадубпца, 
Загадаю табѣ загйдачку,
Ти ўмФйшь адгадати:
Што бяжыть бизъ пбвада, 
Што расьТеть бизъ кбрыня, 
Што гарыть бизъ пбламя, 
Што расьТеть вйшы лѣсу, 
А што чбрна ня чэрнючы,
А што бѣла ня бѣлючы?“

— СваТица галубица:
Ти я ў людёхъ ни бывйла,
Ти я загаданъ ни чувала:
Бада бяжйть бизъ пбвада, 
Каминъ расьтёть бизъ кбрыня, 
Зара гарыть бизъ пбламя,
А хмель растётъ вышы лѣсу, 
Чбрынъ ворапъ ня чэрнючы, 
Лебидь бѣлый ня бѣлючы!

Сваты жениха опоздавшимъ приданкамъ.

Чыё тэта прыданыя блудили,
Ў чыстымъ поли дарбжачку згубили, ■
Патёлися у мёлинькага Василька:
Ти далёка дарожачка да силка? ,
А Василька имъ праўдачкй ни еказаў,
Да ёнъ жа имъ дарожачки ни ўказёў.

При отъѣздѣ приданыхъ отъ молодыхъ.

Ды братъ сястрыцу дамбў завёть, дамбу завёТь,
Ды братъ сястрй рубля даеТь, рубля даёТь!
„Паѣдимъ, сястрыца, рёзамъ дамбу, разамъ дамбу!11 
— Ды ѣДь, браТитка. аДинъ дамбў, адйнъ дамоў,
А мнѣ, м а ладъ, и тутъ дабрё, и тутъ дабро:
Хатку мила—талиръ (и—рубель) нашла, талиръ нашла. 
Сѣнцы мила—и другій нашла, и другій нашла!

На двёры сбнца низюсинька, 2 
Да ужй шъ мы разъѣдимся!
Да й стань, Маруська, паканца 

[стблу, 2
ХуТь жа мы иаглѣДимсн!
А тутъ вўлачки нивядбмыя, 2 
ВлуДЙТь жа ты буДишъ,

А тутъ сусѣдцы низиаёмыя—2 
СуДйТь Тябе будутъ!
— А я вулачки усѣ развѣдаю — 
БлуДиТи ня буду,
Съ сусѣдцами распазнёюся—2 
СуДиТи ня будутъ.

При отъѣздѣ, сестра молодой сестрѣ молодого.

.,Прашу тябё, мая сваТица, съ иавёги:
Капъ ни было маёй сястрйцы зииваги!
Капъ ни была павѣтачка за хатку,
Капъ ни была суеѣдачка за матку,
Капъ ни стаяла Тёмиинькай ночы падъ акцомъ.
Капъ ни увивала бѣдинькихъ вожакъ пададкбмъ,
Капъ ни ўТйрала дрббнішькихъ слёзакъ рукаукбмъ!11 
— А маўчытя, маё сватицы, маўчьггя,

„ Ды вы шъ цё иатихўсиньку наўчыТя:
Нихай ина рашбсішька устаётъ,
Нихай ина сѣнцы й хатку падмяТёТь,
Нихай ина на вулку шумки ни нясёть,
Нихай ниа падь угольникъ пасыпить,
Нихай ина и ножками ирытбпчыТь, 4 '
Нихай ина и отёсками паліёть,—
Нихто па не худой славачки ни панясёТь!

Заключительная, по возвращеніи приданокъ, когда ѣдятъ курицу, данную
у молодыхъ.

’ВДьТя, сваты, да дому, да дому,
ІІаъли кони еалбму, салбмѵ,
Кадя нлбтьтя крапиву, крапиву,
У застарбнкахъ (въ гумнѣ) мякйну, мякйну!
У насъ учора свадьба бала, свадьба балѣ,
А снгбньня хмель ды дуда, хмель ды дуда.
А хмель кёжыТь: гой-гой-гой! гон-гой-гой!
Мамка кажыть: Божа шъ мой, Божа шъ мой:
Патла у свйринъ—кўфра (сундукъ) нѣтъ, куфра нѣтъ! 
Пришла у хатку—дачки нѣтъ, дачкй нѣтъ,
Тольви сѣна натрясена, Дѣ ДиТятку павязёна!

Д. Заулки. Прекрасныя пѣсни захолустныхъ Заулковъ записаны мѣст
нымъ крестьяниномъ - самоучкой Степаномъ Иилипенковымъ, 21 года, отъ 
кр-нокъ Ѳедосьи Казиміровкой, 57 л., Магдалины Тимофеевой, 60л. и Елиса
веты Степановой, 63 л., и провѣрены и дополнены мною со словъ сестры 
Степана—Янны ІІилипенковой. См. Бѣл. Сб. VII, стр. IV. Не лишне сказать, 
что деревня эта населена бѣлоруссами, совращенными въ католичество.



III. Похоронный обрядъ.

Когда больной начинаетъ умирать, въ домѣ водворяется полная 
тишина. Старшій изъ присутствующихъ зажигаетъ восковую свѣчу, 
по большей части Страстную, принесенную изъ церкви въ Страстной 
четвергъ, или Громничную, освященную 2 февраля, тамъ, гдѣ это дѣ
лается, и даетъ ее въ правую руку умирающему. Въ это время больной 
благословляетъ членовъ семьи и дѣлаетъ окончательныя распоряженія 
по имуществу. Въ Рогачевекомъ уѣздѣ, при трудной кончинѣ, боль
ного подкуриваютъ освященной Духовской травой или вербой. Также 
кладутъ на тулупъ, но не на солому. Въ Гомельскомъ у. умирающаго 
снимаютъ съ подушекъ, набитыхъ перьями,—которыя вообще затруд
няютъ смерть—и кладутъ на сѣно или на солому. Какъ только по
слѣдуетъ кончина, всѣ крестятся и молятся за умершаго: „Вѣчный 
покой, царство небесное, рай свѣтлый!" II тотчасъ же отправляются къ 
священнику съ просьбой приказать позвонить „по душѣ“. При этомъ 
берется вѣнчикъ и молитва, и вносится нѣсколько копѣекъ „на по- 
звоиное".

Дома тѣмъ временемъ приготовляютъ чистой теплой воды и 
моютъ ею посреди хаты, въ сидячемъ положеніи, тѣло умершаго. 
Затѣмъ одѣваютъ покойника въ чистое бѣлье, опоясываютъ поясомъ, 
за поясъ закладываютъ кусокъ холста въ видѣ утиральника, чтобы 
было чѣмъ утираться при всеобщемъ воскресеніи, на ноги надѣваютъ 
иди наскоро сшитые изъ чернаго коленкору „бушмакй“, или обыкно
венные легкіе лапти изъ липовыхъ лыкъ— „постолы". На окнѣ ста
вится стаканъ съ чистою водою и вѣшается полотенце, чтобы и душа 
умершаго имѣла возможность вымыться и чистою явиться на тотъ 
свѣтъ. Вода эта стоитъ здѣсь до тѣхъ поръ, пока умершаго похоро
нятъ. Во все это время также не подметаютъ сора въ избѣ и не вы
брасываютъ его на дворъ, „на смётыінще".

Ложе для покойниковъ приготовляютъ на правой лавкѣ подъ обра
зами для мужчинъ и на лѣвой для женщинъ. Сюда кладутъ тотъ же 
сѣнникъ, на которомъ лежалъ больной и въ головѣ ту же подушку; 
покрываютъ все это простыней или „раднбмъ“. Покойника уклады
ваютъ на ложѣ головою къ образамъ. Вѣки глазъ плотно закрываютъ, 
чтобы никого не высматривалъ брать съ собою; ноги протягиваютъ 
такт>, чтобы не было изгибовъ; руки складываютъ на груди кресто
образно, для чего даже связываютъ ихъ въ кистяхъ; на головѣ на

кладывается вѣнчикъ, въ правую руку снова втискиваютъ свѣчу, и 
накрываютъ всего покойника наметкою—полотномъ или сѣтчатою до
машнею тканью, въ видѣ грубой марли.

Послѣ того, какъ покойникъ будетъ возложенъ на ложе, зажи
гаютъ предъ образами свѣчу или, гдѣ есть, лампадку, и сельскій гра
мотей начинаетъ медленно, съ растягиваніемъ словъ, читать псалтырь. 
Подъ книгу хозяева подстилаютъ кусок’ц холста или ситцевый пла
токъ, который поступаетъ потомъ въ собственность чтеца. Читать 
псалтырь можно и сидя, но послѣ каждой „славы" чтецъ обязанъ 
встать и крестясь прочесть поминальную молитву. Съ нимъ вмѣстѣ 
встаютъ и молятся всѣ присутствующіе.

Въ домъ умершаго собираются родственники и знакомые, но 
религіознымъ побужденіямъ. Каждый пришедшій молится на образа 
и шепотомъ читаетъ: „Отче нашъ“. Молитва эта заканчивается поже
ланіемъ: „Вѣшный пакбй, царства нябесная, рай свѣтлый душэ пра- 
ваставшай (преставившейся)!"

Домашними приглашаются опытные сосѣди дѣлать гробъ, копать 
яму. При этомъ и тѣ и другіе обильно угощаются водкой, по по
словицѣ: „Смерть да радйны ни глидять добрыя гадйны! И тяперака 
ни зъ гора жъ утапйтца,—иа чарцы трэба выпитъ!" И пьютъ, кре
стясь и съ. пожеланіями вѣчнаго покоя и царства небеснаго.

Голошеніе по покойникѣ происходитъ нѣсколько разъ: тотчасъ, 
когда онъ умретъ, пока дѣлаются приготовленія къ обмыванію тѣла; 
когда тѣло обрядятъ на ложѣ; въ перерывы между чтеніемъ псалтыря; 
когда покойника кладутъ въ гробъ и выносятъ изъ хаты, и при опу
сканіи въ могилу. Если проводы отъ дома до кладбища совершаются 
почему-либо безъ причта, голошеніе обязательно.

Мужчины плачутъ весьма рѣдко. При видѣ сокрушенія семьи 
покойнаго у нихъ только навертываются слезы на глаза. Голосятъ же 
исключительно женщины. Голошеніе считается обязательнымъ, но если 
оно продолжается слишкомъ долго, присутствующіе останавливаютъ 
голосящую: „Годя ўжэ табѣ, Сахвея! Слизями мёртвага ни паднй-
мишъ! У си тамъ будимъ, тольки ни ў вадно ўрэмья!" Такъ же и мать 
удерживаетъ свою дочь, если она слишкомъ убивается по отцѣ: „Мая 
дітка, годя табѣ слёзки лить: батыш съ таго свѣта ни вёрнишъ!

Гробъ дѣлается большею частью изъ сосновыхъ досокъ и имѣетъ 
обычную форму. Для взрослаго длина его около 3 арш., ширина у 
головы до 1 арш., вышина около 12 вершк. Ни снаруяш, ни снутри 
гробъ ничѣмъ не обивается. Въ него кладутъ сѣно и стружки, а 
также травы, освященныя „на Маковея" 1 августа. Все это прикры
вается холстомъ. Подъ головы кладется подушечка изъ стружекъ или 
изъ листьевъ вѣниковъ, въ крайнемъ случаѣ—изъ сѣна.

Гробъ вносятъ въ избу и ставятъ подлѣ умершаго, а крышку 
оставляютъ въ сѣняхъ.



Мастерамъ, дѣлавшимъ гробъ, и рабочимъ, копавшимъ могилу, 
по окончаніи ими работъ, снова подносится водка, и дается закуска. 
Погребеніе происходитъ обыкновенно на второй день послѣ смерти. 
Для погребенія обязательно приглашается причтъ, приносится изъ 
церкви крестъ и хоругви. Родственники и знакомые приходятъ но 
желанію. Предъ образам зажигаются свѣчи и лампады, присутствую
щимъ также даются свѣчи, при чемъ свѣча священника обертывается 
въ шатокъ, а другія въ холстъ. Священникъ облачается въ траур
ную ризу и совершаетъ отпѣваніе; затѣмъ покойника кладутъ въ 
гробъ. Тогда всѣ прощаются съ умершимъ, цѣлуя его руку. Потомъ 
гробъ закрывается крышкою ы сверху кускомъ холста и выносится. 
Вслѣдъ выносимому сыплютъ горстями рожь или ячмень,—„чтобы въ 
домѣ больше не было смерти“. потомъ убираютъ ложе, гдѣ лежалъ 
покойникъ, метутъ полъ и выносятъ накопившійся соръ. Убираютъ 
съ окна стаканъ съ водою и полотенце.

Зажиточныхъ покойниковъ приносятъ прежде въ церковь, гдѣ 
совершается панихида или литія, бѣдныхъ несутъ изъ дома прямо 
на кладбище,, цо противъ церкви, при выходѣ изъ селенія и на распу- 
тіяхъ дѣлаются остановки и читается евангеліе.

Па кладбищѣ послѣ литіи крышка прибивается гвоздями и гробъ 
на длинныхъ полотенцахъ опускается въ могилу. На засыпанной мо
гилѣ тотчасъ же ставится крестъ, хотя маленькій временной, пока 
будетъ сдѣланъ постоянный.

Съ кладбища причтъ, присутствующіе и приглашенные нищіе 
отправляются въ домъ покойника и тамъ имъ предлагается „поми
нальный обѣдъ“, или „гарачки“. Горячками обѣдъ называется по
тому, что къ нему обязательно подается горячій пшеничный хлѣбъ— 
наленицы, который не разрѣзывается ножомъ, а разламывается на 
куски руками, чтобы изъ него свободно выходилъ горячій паръ. Дѣ
лается это для того, чтобы душа умершаго этимъ паромъ подкрѣпи
лась при предстоящемъ ей далекомъ путешествіи на тотъ свѣтъ.

Священникъ совершаетъ въ домѣ литію съ провозглашеніемъ 
вѣчной памяти покойному, потомъ всѣ садятся за столъ. На столѣ 
заранѣе приготовляется „канунъ" изъ разсыченной медомъ воды 
съ покрошенными баранками. Послѣ кануна желающимъ иреддагается 
водка, а священнику вино или медъ. Выпивая эти напитки, присут
ствующіе крестятся и говорятъ: „дай жа Божа пашаму няббщику
вѣшный пакой, царства няббеная, рай свѣтлый! Нихай спачивая да 
насъ дбўга дажыдая!" Кушанья подаютъ къ столу обыкновенно въ 
слѣдующемъ порядкѣ: борщъ изъ бураковъ или капусты,, супъ изъ 
какой-либо крупы, латпу, жареное мясо или рыбу, пирожки, кашу 
и узваръ. Количество блюдъ зависитъ отъ степени зажиточности.

Послѣ обѣда всѣ снова молятся, и поблагодаривши хозяевъ, 
уходятъ. Причту при этомъ дается условленное вознагражденіе, пять

пяденицъ, холстъ, которымъ оылъ покрытъ гробъ во время прово
довъ, п платочки или холстинки, вч. которыхъ были завернуты свѣчи 
при отпѣваніи. „Церковное“ —за хоругви, мары, вѣнчикъ и молитву 
и на позвошіое отдается церковному старостѣ.

Поминовенія умершихъ совершаются въ третій день по смерти— 
третйны, въ девятый день— девятины, въ сороковой день—сороки, въ 
день полугодія н въ годовщину. Въ три послѣдніе срока служатся 
въ церкви панихиды, а дома устраиваются „заздоровиые столы", такъ 
называемые потому, что причтомъ совершаются въ домѣ молебны о 
здравіи живущихъ Порядокъ обѣдовъ тотъ же, что и въ день по
гребенія.

Въ остальные дни поминовеній панихидъ не служатъ, а пору
чаютъ молиться за умершаго нищимъ, которые ноютъ обыкновенно 
слѣдующій стихъ:
Гбспади, спамянй!
Дяды вашы да бабуси,
Атцы вашы да матуси, 
Дядьки вашы да тётки,
Братй вашы да сёстры, 
Дѣтачки вашы маленькія, 
Ангалы хрыіцбныя,
Чада вазлюблёныя!
Гбспади Божа, спамянй:
Да дивъятага пакальнія,
Да дисятага пачытанія,
У вялйкамъ рбсьти,

Затѣмъ цровозглашается 
ніи“ и т. д.

Катбрыхъ мы ня знаимъ,
Самъ Богъ спазнйя,
Па ймяни пачытая!
Данясй, Госпади,
Да цара Давйда,
Да гбрада Русалйма,
Да прбдкага Адама, .
Да прысвѣтдага царства! 
Заііишы, Гбспади,
У книги духбўныя,
У грйматы царкбўныя,
У псалтйръ вѣшный! (

я память: „Во блаженномъ успе-

С. Красная Буда. С. Поповка, Гомельск. у.

Какъ только умретъ кто-нибудь въ домѣ, родственники зовутъ 
сосѣдей для обмыванія умершаго. Послѣ обмыванія одѣваютъ его въ 
самую лучпіуго одежду, обуваютъ въ лапти и возлагаютъ подъ обра
зами на лавкахъ: мужчину на правой, а женщину на лѣвой. Если 
постоянныя лавки узки, къ нимъ приставляются подвижныя ска
мейки. Затѣмъ приглашаютъ грамотея или дьячка читать псалтырь. 
Передъ этимъ зажигаютъ свѣчу предъ иконами и молятся. Послѣ 
молитвы хозяева приглашаютъ пришедшихъ сродниковъ и сосѣдей 
къ столу, угощаютъ ихъ водкой и закуской. Каждый, принимая водку, 
крестится и приговариваетъ: „ІІравидныи радйтильки, прияйтя, хлѣба- 
соли зыеылайтя и на насъ ни зыбывайтя! А ты (имя покойника), сы 
святыми епычивай, на наеч. ни выбывай! Хади къ намъ хлѣба-соли 
кўгаыть и гарѣлки пить!"



Послѣ угощенія одни идутъ могилу копать, другіе дѣлаютъ 
гробъ. Родственники плачутъ надъ покойникомъ, съ причитаніями, 
вмѣстѣ съ ними плачутъ втихомолку и всѣ присутствующіе. Потомъ 
бабы начинаютъ уговаривать плачущихъ: „Пирнстань, ІІраейнька,
плакать, гылав$' сваю раздўрувать! Ты стылъ яго ни надымитъ. 
Думый-ка луччи. якъ бы яго схувать ды пымянуть!"

Тѣло умершаго должио обязательно пробыть въ хатѣ одну ночь. 
При немъ безотлучно находится и сосѣдки. Какъ только начинаетъ 
разсвѣтать, всѣ моются и моютъ лицо ,мертвецу и затѣмъ выти 
раютъ полотенцемъ. При этомъ разговариваютъ съ нимъ, какъ съ 
живымъ: „Нада тибб намыть, Григорка! Нѣигга ты сяныш зыспаўсн: 
ня думыиіпъ ни ’б'і, чомъ! И пригожа прибрался!" и т. и.

Затѣмъ зажигаютъ свѣчу предъ иконою и молятся Богу. Предъ 
окончаніемъ молитвы, ближайшія родственницы умершаго выходятъ изъ 
избы на дворъ или даже на улицу—„чтобъ слышали сосѣди, „и начинаютъ 
громко причитать по покойникѣ. Этотъ обрядъ называется „гукань
емъ нябощика4. Главное содержаніе причитаній въ этомъ случаѣ со
стоитъ въ призывахъ покойника: „ІІайду-тка я свайгб татку нагук&ю! 
ІІайду-тка я иго иайщу! Ти ни найду я яго гдѣ-нибудь! Куды ёнъ 
атъ мяне такъ скбра улитѣ]?? “

По окончаніи гуканья ночевавшимъ женщинамъ подносится по 
рюмкѣ водки, и онѣ уходятъ. Семья начинаетъ готовить жалобный 
столъ.

Сопровождать покойника на кладбище, если оно въ той же де
ревнѣ, считаютъ долгомъ всѣ родственники н сосѣди. Когда гробъ 
опустятъ въ могилу, присутствующіе, кромѣ родственниковъ, обязаны 
бросить на гробъ по три горсти земли. Родственникамъ это запре
щено, потому что „покойнику будетъ отъ ихъ земли тяжело на томъ 
свѣтѣ4*. По возвращеніи съ кладбища, бабы хватаются три раза за 
печку рукою—чтобъ не было больиіе вч, хатѣ „ховтуръ“ (похоронъ} 
вѣроятно, отъ слова ховать—хоронить) и капъ ни було клапбу, тара
на л ыў и пруебѵ‘6

Первымъ блюдомъ подается кутья—но возможности, пшеничная 
каша, разеычонная медомъ. Къ ней прикрѣпляется восковая свѣча, 
которая зажигается предъ тѣмъ, какъ садиться за столъ. Старшій 
членъ семейства беретъ также глиняную кадильницу иди простой че
репокъ, кладетъ туда нѣсколько горячихъ углей н на инхъ бросаетъ 
нѣсколько зеренъ ладану. Покадивъ ладаномъ кутыо и весь етолт,, 
онъ ставитъ кадильницу на все время обѣда у образовъ, пре'дч> ко
торыми тоже зажигаются свѣчи.

Помывши руки, всѣ молятся Богу предъ иконами и уже тогда 
начинаютч» обѣдать.

Поминки совершаются по прошествіи трехч. недѣль, шести не
дѣль и года. Въ эти дни тоже готовится кутья, съ которою блажай-

гнія родственницы отправляются утромъ на кладбище, застилаютъ 
могилу скатертью, ставятъ на нее кутыо и водку и, помолившись, 
обнимаютъ могилу руками и голосятъ, повторяя тѣ же причитанія, 
которыя говорились при погребеніи. Заканчиваются эти причитанія 
„гуканьемъ" покойника на обѣдъ. Поплакавши, отвѣдываютъ прине
сенной кутьи и водки и возвращаются домой къ обѣду.

Бъ эти дни приглашаются къ столу только родственники и ли- 
. на, принимавшія участіе въ обмываніи покойника, устройствѣ гроба 
лі могилы.

С. Любавичи, Мстисл. у.

Когда предвидится скорая кончина больного, къ нему собира
ются родственники и слѣдятъ за наступленіемъ смерти. При кончинѣ 
умирающему даютъ въ правую руку зажженную свѣчу отч. образовч. 
и держатъ тамъ, пока наступитъ смерть. Тогда свѣча вынимаются 
изъ руки и горящая ставится кч> образамъ.

Омывши тѣло, одѣваютъ покойника въ чистое бѣлье; мущинѣ 
надѣваютъ бѣлые полотняные рубаху и штаны, поясъ, на шею бѣлый 
платокъ, на голову бѣлую войлочную шапку, поновѣе; ноги обувают ь 
въ лапти (Уь бѣлыми холщовыми онучами и черными суконными обо
рами. Только у бѣдняковъ употребляются при этомч> обычныя вере
вочныя оборы. Женщинѣ надѣваютч. бѣлыя полотняныя рубаху и 
юбку, красный шерстяной андаракч., кофту, на голову бѣлую наметку 
съ красными узорами по концамч», а дѣвушкѣ бѣлый или цвѣтной 
ситцевой платокъ; на ноги лапти. Ложе для мужчины устраиваютъ 
на лавкѣ, идущей отъ полатей, а для женщины на той, которая, идетъ 
отъ печи. Для чтеніи псалтыря приглашается грамотный крестьянинъ. 
Бъ то же время начинаютъ дѣлать .,домовину“ и копать ..ямку" 
„на клбдовьи1'. Пзч. церкви приносятъ руконосныіі крестъ и „прота- 
ебю“—траурную хоругвь, н устанавливаютъ нхч. у головы покойника.

Когда гробъ будетъ оконченъ, его приносятъ въ, избу, обиваютъ 
изнутри бѣлымъ холстомъ и выстилаютъ дно цвѣтами, свѣжими или 
еущоными. смотря по времени года, или же листьями вѣниковъ. 
Подъ голову кдадутч» нарочито сшитую подушку изъ тонкаго холста, 
также набитую цвѣтами или листьями вѣдпковъ. Затѣмъ гробъ ста
вится подлѣ покойника на скамейкѣ.

1Іричитанія.ѵгь отводится большое, мѣсто и каждое изъ цехъ 
нриурочивается къ извѣстному моменту ховтуръ.

Но пріѣздѣ священника прежде всего окропляется гробъ и въ 
него полагается покойникъ. Затѣмъ .происходитъ, отпѣваніе.

Гробъ еч. тѣлом'ь несутъ на кладбище Пущины, безъ различія 
къ полу умершаго. Если же кладбище далеко, тогда его везутъ на 
лошади, принадлежавшей покойному.



Послѣ погребенія всѣ возвращаются въ домъ. Священникъ со
вершаетъ литію и благословивъ „канунъ", по большей части уѣзжаетъ 
домой. Остальные садятся за столы—мужчины „на кутѣ“ подъ обра
зами, а женщины или на другомъ концѣ стола или за отдѣльнымъ 
столомъ—и начинаютъ обѣдать. Прежде всего обязательно ѣдятъ, по 
немногу каждый, „канунъ", то есть пшеничную кашу, разведенную 
теплой водой съ медомъ. Потомъ выпиваютъ по рюмкѣ водки и за
кусываютъ блинами; послѣ блиновъ подается борщъ еъ мясомъ или 
саломъ, а въ поста—съ рыбой или просто съ мучною затолокой и 
съ „олеемъ"—коноплянымъ масломъ. Затѣмъ въ скоромные дни по
даются колбасы или яичница и въ .заключеніе—галушки изъ гречне
вой шли пшеничной муки. Галушки составляютъ обязательное блюдо 
для похороннаго обѣда. Водка подается предъ каждымъ кушаньемъ. 
Гость, принявъ отъ хозяина чарку, крестится и говоритъ:. „Нашли 
жъ, Божа, яму (покойнику) царства инбеенан, гряхбў антущенін, дў-
шачки еиаеэшя!" И пьетъ. Водки выпивается много; Послѣ обѣда 
всѣ расходятся.

На третій день послѣ смерти справляются „третйны“ и на девя
тый день—„девятины". Къ нимъ приглашаются только лица, прини
мавшія участіе въ похоронахъ своимъ трудомъ, а также самые близкіе 
родственники. Столъ въ эти дни бываетъ обыкновенный, канунъ и 
галушки не готовятся; подаются же блины, борщъ, каша и какой- 
либо супъ изъ крупы. У богатыхъ, кромѣ того, угощаютъ яичницей 
и медомъ. Употребленіе водки такое же, какъ и въ день похоронъ.

Въ сороковой день отправляются „шаетйны"—шесть недѣль. 
Хозяинъ беретъ бѣлую булку и стаканчикъ меду и отправляется съ 
ними въ церковь. Тамъ кладетъ ихъ на аналой, зажигаетъ свѣчу и 
проситъ священника отслужить панихиду. Затѣмъ возвращается до
мой съ булкой, крошитъ ее въ разсыченную воду и подаетъ на столъ. 
На шестикахъ бываютъ также только лица, прикосновенныя къ по
гребенію. Обѣдъ дѣлается обильный, изъ пяти-шести блюдъ, какъ и 
погребальный. На всѣхъ этихъ поминкахъ женщины поютъ такъ 
называемые „жалобные стихи".

Этими тремя днями ограничиваются поминки покойника. Поми
мо ихъ поминовеніе совершается уже въ общіе поминальные дни: 
радовницу, дѣды.

М. Пропойскъ, Быхов. у.

Какъ только умретъ кто-нибудь въ хатѣ, ближайшая, родствен
ница выходитъ на улицу и громко плачетъ съ причитаніями. При
ходятъ люди, не изъ родныхъ, обмываютъ и одѣваютъ покойника въ 
чистое холщовое бѣлье, на ноги надѣваютъ чулки иди просто обер
тываютъ ихъ въ чистыя холщевыя тряпки. Тѣло кладутъ на лавкѣ,

подостлавъ на ней ржаной соломы и прикрывъ ее холстиной. Муж
чинъ на правой лавкѣ, а женщинъ на той, которая насупротивъ
входной двери.

Глава семьи отправляется къ священнику, чтобы позвонили до 
нокошшкѣ и выдали крестъ и двѣ или четыре хоругви, а также вѣн
чикъ и молитву. Принесенныя хоругви и крестъ ставятся до выноса 
на завалинкѣ у наружной стѣны, почему прохожіе узнаютъ, что въ
домѣ покойникъ, и снявъ шапки, молятся.

Бъ то же время приглашается кто-либо читать псалтырь. При
этомъ обязательно должна горѣть лампадка предъ образомъ или свѣ
ча восковая.

На столѣ ставится бутылка съ водкою, рюмка, и кладется хлѣбъ 
и соль, для угощенія приходящихъ. Рюмка должна, стоятъ наполнен
ною до погребенія тѣла. Послѣ же погребенія, въ теченіе шести не
дѣль, въ углу подъ иконами ставится стаканъ, наполненный водою, 
въ силу повѣрья, что до сорокового дня дута покойника находится
въ домѣ и нуждается въ питьѣ.

Гробъ дѣлается на дворѣ умершаго изъ сосновыхъ или еловыхъ
досокъ, безъ особой отдѣлки, нерѣдко даже нетесаныхъ. Дно гроба 
выстилается прутьями развязанныхъ вѣниковъ; поверхъ прутьевъ 
кладется поперекъ гроба поясъ, на немъ гробъ устилается по дну 
длиннымъ кускомъ холста, а боковыя стѣны обиваются бѣлымъ ко
ленкоромъ или тоже холстомъ. Вмѣстѣ съ гробомъ въ хату вносятъ 
щепки и стружки отъ него, постилаютъ ихъ на'полу около ^ожа по
койника и на нихъ ставятъ гробъ. Поясъ кладется въ гробъ въ силу 
повѣрья, что иокойиикъ при воскресеніи долженъ явиться на судъ 
непремѣнно опоясаннымъ.

Тѣло кладется въ гробъ но отпѣваніи. Когда его вынесутъ на 
дворъ и положатъ на телѣгу или на сани, женщина обсѣваетъ зер
новымъ хлѣбомъ вокругъ телѣги и нѣсколько впереди ея, но пред
стоящему пути. Дѣлается это въ знакъ того, что умершіе въ свое
время воскреснутъ.

Къ кладбищу покойника сопровождаетъ большинство жителей 

селенія.
Женщина, обсѣвавшая гробъ, остается дома и очищаетъ избу. 

Собранный соръ и солому, служившую подстилкой на ложѣ, она вы
носить на улицу и сжигаетъ у угла дома,—чтобы въ немъ не быд о
больше покойниковъ.

Когда возвратятся съ кладбища, хозяинъ приглашаетъ гостей 
за столъ. Та же женщина, о которой говорилось выше, помолясь, 
беретъ кусокъ хлѣба, канунъ и рюмку водки и, ставши въ дверяхъ 
избы, приглашаетъ покойника на обѣдъ, называя его по имени1).

1) О роли женщины вь славянскомъ погребеніи см. Ибнь-Фод.іана и друг. 

араб. писателей.



Послѣ этого хозяинъ, стоя у стола съ рюмкой водки въ рукахъ, го
воритъ присутствующимъ:

— Нихай яса ужо нашъ иакойяичикъ Ригорка святшшкъ ля- 
жйть и ны насъ грѣшныхъ съ тагб свѣту ни зыбываиТь, ды хлѣба- 
соли зысылаить,—капъ намъ самимъ былб што спыжывать и ягб 
прйвидныю душычку спыминать! Чёсныя жъ и правидныя радйтиль- 
ки! ХаДитя къ нашыму стаду, гарѣлычки выпить и зы батъкывыю 
малитвыю хлѣба-соли пакушыть! Зы здрйўя жъ васъ, гбсьтики!

— Пйтя жъ ужо ны здароўяца! Дывай жа Гбспыди, капъ на 
етымъ стадѣ ни паийта, ни паідина бѵлб!

Послѣ обѣда всѣ расходятся.
„ТретиньЦ и „девятины“ совершаются семейнымъ порядкомъ. 

Изъ блюдъ готовятся: поливка, клёцки, каша и блины. Помолясь 
предъ обѣдомъ Богу, старшій въ семьѣ говоритъ:

— Пымяни жъ, ГоспыДи, душычку Ригоркыву! Хадй ты, Ри
горка, къ нашыму стаду хлѣба-соли аткушыть!

И послѣ этого обѣдаютъ.
Въ девятый день приготовляютъ еще канунъ, надъ которымъ 

священникъ совершаетъ у себя въ домѣ панихиду но покойникѣ.
Канунъ потребляется домашними въ началѣ обѣда.
„На шастйны“, въ сороковой день послѣ смерти, въ церкви 

служится заупокойная литургія, а на кладбищѣ надъ могилою—пани
хида. Къ поминальному обѣду въ этотъ день приглашаются всѣ тѣ, 
лица, которыя личнымъ трудомъ принимали участіе въ погребеніи 
покойника, то есть, мывшія его, дѣлавшія гробъ, рывшія могилу, 
несшія крестъ и хоругви и т. п.

Такое же поминовеніе совершается и въ день годовщины смерти.
М. Рудня, Оршан. у.

Умершаго старика обмывагоъ старики, а умершую старуху— 
старыя женщины. Молодѣйшихъ моютъ болѣе молодые. Въ случаѣ 
нужды тѣла умершихъ мужчинъ обмываютъ женщины и наоборотъ. 
Покойниковъ одѣваютъ въ чистое бѣлье, на шею повязываютъ пла
токъ, ноги обуваютъ въ лапти. Кладутъ ихъ на лавкѣ, въ концѣ 
стола: мужчину кладутъ на мужской лавкѣ—противъ дверей, а жен
щину на женской лавкѣ—по лѣвую или по правую сторону отъ две
рей,, смотря по направленію хаты.

Гробъ выстилаютъ стружками и прутьями вѣниковъ, подушку 
набиваютъ сѣномъ. Мужчинѣ въ гробъ кладутъ шапку подлѣ головы; 
женщинѣ, умершей отъ мучительныхъ родовъ до рожденія ребенка,
кладутъ въ гробъ пеленки, пояеъ-сповйвичъ, рубашечку и платочекъ— 
сповить ребенка.

Когда умершаго понесутъ на кладбище, женщина, оставшаяся до
ма, спѣшитъ убрать ложе покойника, подмести полъ, вымыть столъ, 
скамейки, окна и двери.

Возвратившись съ кладбища, всѣ моютъ руки и тогда садятся 
за столъ. Обязательнымъ кушаньемъ считаются галушки. Выпивая 
водку, высказывагот'ь такое пожеланіе:

— Царства яму тамъ ннббсная! Пиромъ яму зимдя. а намъ на
добрая здароўя!

Послѣ обѣда зорко наблюдается, чтобы изъ хаты не вышелъ 
молодой раньше стараго: кто раньше выйдетъ, тотъ раньше и помретъ. 
Повѣрье это не касается членовъ причта, которые обыкновенно вы
ходятъ раньше другихъ.

Поминки дѣлаются въ третій день, девятый, двадцать первый и 
сороковой. Приглашаются лица, дѣлавшія гробъ. копавшія могилу, 
мывшія покойника и т. д.- Обѣдъ приготовляется изъ тѣхъ же блюда., 
какъ и на похоронахъ.

С. Городецъ, Быховск. у.

Какъ только умретъ кто-либо изъ семьи, тотчасъ женщины, не 
снимая тѣла съ смертнаго одра, начинаютъ громко плакать съ нри- 
читываніями, или „выть съ прпчитаныіёмъ ны нябощнку*. Сначала 
онѣ плачутъ надч. умершимъ, а потомъ выходятч. на дворч, и пла
чутъ тамъ, чтобы оповѣстить о покойникѣ жителей деревни. Услы
шавъ плачъ, сосѣди и родные умершаго приходятъ къ покойнику и 
начинаютъ утѣшать плачущихъ. Когда первое чувство горечи утих
нетъ, домашніе сообщаютъ пришедшимъ всѣ мельчайшія подробности 
кончины, его слова, движенія, взгляды. А тѣмъ временемъ идутъ 
приготовленія къ омовенію тѣла. Для того, чтобы его омыть, снима
ютъ покойника съ постели, на которой онч> умерч., и усаживаютч. на 
скамьѣ посреди хаты гдѣ и происходитъ омовеніе. Тутъ же покой
ника и одѣваютъ, а дѣвушекъ причесываютъ. Умершихъ' мужчинъ 
моютъ мужчины, а женщинъ женщины. Никто не долженъ отказы
ваться отъ этой работы: „И мы иамрёмъ, и насъ людички добрый
будутъ мыть!1. Моютъ тѣло не долго, но достаточно чисто: „чисьтинь- 
ка, капъ душэ нябоіцика на томъ свѣти булб затйшшшькаГ

Одѣваютъ покойниковъ въ бѣлое чистое бѣлье, опоясываютъ 
синимъ поясомъ; на голову мужчинѣ надѣваютъ шапку, а если свя
щенника. протестуетъ противъ этого, прячутъ ее въ гробъ подъ по
душку. Женщинѣ обвязываютч. голову бѣдой наметкой; дѣвушка хо
ронится съ непокрытой головой. На ноги мужчинамъ надѣваютъ 
бѣлыя онучи и новые лапти, а женщинамъ и дѣтямъ—чулки, „пан- 
чохи“.

Одѣвши, тѣло переносятъ на лавку, „на кутъ“, и кладутъ тамъ 
головою къ образамъ. Мужчинъ кладутъ на „половую “ лавку, идущую



0*ъ пола (постели) къ куту, я женщину ня. „пороговую“ лавку, иду
щую отъ входныхъ дверей. На этомъ ложѣ тѣлу придаютъ надлежа
щее положеніе: связываютъ на груди крестообразно кисти рукъ, 
чтобы не сдвигались, подвязываютъ подбородокъ, чтобы не открывался
ротъ, кладутъ на глаза мѣдныя монеты, чтобы плотно сомкнулись 
вѣки, и т. д.

Послѣ отого всѣ обращаются къ иконамъ и молятся. Каждый 
читаетъ нро себя всѣ молитвы, какія знаетъ, но обязательно про
честь „Отче напть*. Послѣ, молитвы одинъ изъ присутствующихъ 
говорить: „Вѣіішый пакбй, царства нябеенаіт, накбі'пгая мѣста! ІІя- 
ромъ яму зямедька!"

И тогда снова начинаютъ оплакивать покойника. При атомъ 
считаютъ долгомъ поплакать и многія изъ пришедшихъ женщинъ,
хотя бы изъ далекой родни. Если бы онѣ итого не сдѣлали, имъ былъ
бы „грѣхъ6. Мотивъ плачей у веѣхъ одинаковый, но текстъ причи
таній различный.

Мужчины не плачутъ и стараются скрывать навертывающіяся 
на глаза слезы, но держатъ себя сосредоточенно и печально.

О покойникѣ дается знать священнику въ самый день смерти. 
Изъ церкви тогда же приносятся вѣнчикъ, хоругвь и крестъ. Это 
называется ,.святл6сть“. Овятлбсть ставится снаружи, у окна. Копать 
могилу и дѣлать гробъ приглашаются люди чужіе. Своимъ домашнимъ 
итого нельзя дѣлать подъ страхомъ кары Божіей. Ігъ вечеру въ домъ 
приглашаются старики и старухи сидѣть ночью „надъ няббщикамъ“. 
Грамотеи читаютъ псалтырь. На другой день рано утромъ близкая 
родственница умершаго снова выходитъ на дворъ и громко причи
таетъ по покойникѣ, чтобы напомнить о немъ жителямъ деревни. 
Хоронятъ обыкновенно на второй день. Вызывается ото вопервыхъ 
тѣмъ, что обязательное угощеніе многочисленныхъ посѣтителей при 
долгомъ пребываніи покойника въ домѣ причинило бы хозяевамъ 
большіе расходы, а вовторыхъ и существующимъ убѣжденіемъ, что
„ішбощику дужа труднинька датўль, накуль ни зыкапають иго у зя- 
меличку“.

Отпѣваніе совершается обыкновенно ш> полдень. Послѣ отнѣва- 
ванія кладутъ тѣло въ гробъ и присутствующіе „прощаются съ ня- 
бощикомъ6.

Снова начинаются причитанія, которыя продолжаются до тѣхъ 
поръ, пока закроется могила.

Съ кладбища всѣ присутствующіе приглашаются „на хаўтурный 
абѣд7>“. Здѣсь прежде всего подается „кануігь“—разведенный на водѣ 
медъ съ покрошенной булкой или баранками; потомъ подается водка 
и „кулёигь", приготовляемый изъ пшеничной или гречневой муки, 
затѣмъ остальныя кушанья—борщъ изъ капусты, супъ съ крупою— 
„крупеня“, каша, блины.

На третій день, утромь, до восхода солнца, родственница умер
шаго снова выходитъ на дворъ и громко плачетъ, напоминая жите
лямъ, что в г, домѣ былъ покойникъ.

Спустя три недѣли, по покойникѣ „поднимаютъ проскуру". Род
ные несутъ въ церковь „рѣзники", то есть треугольныя лелешки изъ 
пшеничнаго тѣста, стаканъ меду и пирогъ домашняго изготовленія. 
Священникъ совершаетъ панихиду и потомъ беретъ принесенный пи
рогъ и вмѣстѣ съ молящимися поднимаетъ три раза вверх’ь. Этотъ
обрядъ называется поднятіемъ ироскуры.

Съ этой „проскурою" идутъ домой и тамъ дѣлятъ ее между
приглашенными родственниками и сосѣдями.

Въ сороковой деиь справляются „шестиньг1 (6 недѣль). Въ этотъ 
день священникъ приглашается въ домъ, гдѣ былъ покойникъ, и 
здѣсь совершаетъ панихиду. Затѣмъ слѣдуетъ обычный „хаўтурный
абѣдъ“—съ кануномъ, кулешомъ, блинами и т. д.

Мошков. вол., Орш. у.

П р и ч и т а н і я .

Жена по мужѣ.

А мой жа ты рбдыншысій, а мой жа ты мйляііькій! А куды жъ 
ты сабраўся атъ насъ? Сабраўся ты у дальняго дарбжку и ни вёр- 
нисься уяа къ намъ! А на кагб жъ ты насъ кйнаў адшіхъ? А хто 
будя майхъ дѣтачакъ гадавать, а хто будя имъ хлѣбца дабывать? А 
есть жа у насъ екатйнка, а хто яё даглядать будя? А есть у насъ 
пальцо, а хто жъ ягб намъ пахать будя? А хто жъ тяпёрака будя 
рана уставати, да намъ работу заказавать?

С. Недойка, Рогачев. у.

Дочь по отцѣ.
Тотчасъ послѣ смерти.

Татуличка мой рбдышлькій! Нашто ты пасъ пакидаишъ? Якъ 
намъ тяперь нражыть? Якъ намъ тяперь прабыть? Якъ намъ тябё 
забувать будя? Аткуль намъ тябе дажыдати, изъ якбга вакбнца тябе 
выглядать? Пакидаишъ насъ, татуличка, атлиташпъ, галубчикъ-пра- 
льсачка! Ты жъ нашъ гбсьтичикъ, нашъ мйлинькій: нямнога табѣ у 
насъ гаеьтивать,—навучи, татуличка, якъ тябе забывати!..

Когда гробъ дѣлаютъ.
Татуличка мой рбдьиинькій! Нашто ты нлбтышчкаў наішў? Са- 

браў ты раббтышчкаў,—дялйтца ты хбчишъ, татуличка! Чимѣ мы 
табѣ ни ўнаравйлй,—чаго ты пакидёлъ насъ хбчишъ?



Когда гробъ готовъ.
Татулпчка нашъ родьнинькій! Ты па’бйччу табѣ дамавйиу са- 

с’грбыли, ти ин натуры гэтѵ хату надѣлали? (повторяется нѣсколько 
разъ). Разгнѣвайся налы, татуличка, разгнѣвайся нашъ родьнинькій! 
Ничбга зъ нами пи гавбршнъ: хоть екбдьки съ таббіпш гукай, а ты 
ничбга ші ’твича-шпъ! Даў епакбй сабѣ: ни проситъ и ни лрбенсься, 
и ничбга іш гавбриигь зъ нами..,.

Эти же причитанія говорятся дочерью по матери, сестрою по братѣ и 
по сестрѣ; при этомъ соотвѣтственно измѣняются обращенія; „мамуличка", 
„матуличка“, „сястричка", „братулинька".

Сироты по матери.
Матуличка жъ наша родила, иакйлуля ;къ ты насъ, дробимхъ 

сирбтакъ! Каму жъ ты насъ приказала? Вуди насъ тикеръ уеіодыхъ 
лбўла. Тяпсрь я;а у пасъ и батнкт. и матакъ будя усібдыхъ многа! 
Находимся мы и голыя и босыя, и галбдныя и халбдныя! Якъжажъ 
ламъ тяперь застав/ітца? У кагб жъ рубашачки мамъ лрасйтг»? Хто жъ 
пасъ тяперь абшыватъ будя? Хто жч> насъ тлпсрь будя абиывать? 
Хто жъ насъ будя дагдидать, матў.шчка жъ паша родная?...

Мать по ребенкѣ.
Мае дитятачка родыишькая! Атлптаншч» жа ты далека атъ мя

нё! Мая игадка нндаирѣлая, бпеч» пары жъ ты атвалиллся... Утрати
ла жъ я сваю ягадку, а тятгёрака пи знайду и яё!

В е с н о ю ;
А тялсрака жч. у си пталіачки зъ выръя литять, а ты жъ, мае 

дитятачка, надят-вў у вырь навѣки...

Осенью или зимою;
Ни байеься ты, мая лраліеачка, ни морозу, ни вѣтру, іш за

махи! Хто жъ тамъ тябё будя даглндати, а хто тябё будя спавивати, 
къ ка.мў ты тамъ нрыхилнесьс-я, хто тябё тамъ смазная, хто тябё 
тамъ угадая, дитятачка маё рбдышнькая!..

Л если дѣти мрутъ часто:

Маё дітачкл, мао милыя, ня умѣю жч» я васъ гадавать! Наста я- 
лась я. ужо на завари тьтіо, налрасиласл ужо чужихъ слугъ! Чужыя 
дѣтки на-ранкн гонють, л свайхъ видъ ни ўгадаго. лидѣ ни спазнаю! 
Дѣтачки маё милыя, ни хбчптя вы у мянё гаданатца, пи умѣю и 
васъ расьтйті», гадавать!..

Жена по мужѣ.
Мой гасііадарикъ, мой галубчикъ, нашто ты мяне накйнуў, на 

што ты мяне разарйў? Каму жъ ты хадяйства сваіі атказаў, камў 
зъ дробными дятьмй мянё приказау? Якъ жа мнѣ зъ дробными дѣт
ками талеръ иражйть? Якъ жа жъ мнѣ ихъ тяперь гадавать?...

Сестра по сестрѣ.
А мая жъ ты сястричка, май мйлинькая, а якъ жа намъ съ та- 

боіо растиватца. иДѣ намъ сч. таббю сустракатца? Люди жъ—сястра 
еъ еястрбй еайдутда. сястра сч» сястрой пагавбрють, а исъ кимъ жа 
мнѣ, сястричка мая родная?...

Если у покойной дѣти:
Сястричка мая мйлинькая, нашто жъ ты дітакъ накинула? На- 

страждйіютца яны, на свѣту ходючи, а сваю матку шукаючи...

Внучки по бабѣ.
Бабу.гичка наша родная, а нашто жъ ты насъ накидаишъ? Ты жъ 

насъ калыхйла и надавала, ваша тружданница, наша бабуничка, а 
тяперь ты насч. вставляютъ! Мы жъ тваё ручки па'тарвАли.—иае'ь 
нбеючи, тваё нбжки иритамйли,—насч» калыхаючи, прлказки намъ
уеякія спивакопі,— бабугичка наша рбдышнькая-! ..

Пропойская вол. Быховск. у.

Жена по мужѣ.
А мой жа ты гаепадарбчнкъ, а якъ жа ты мянё накидаишъ, а 

зъ дробными Дѣтачками? А хто ял» имъ будя загадава-Ть, а хто жъ 
ихъ лажалія, вумў-рб.чуму лавўча? А не къ каму жъ имъ будя га- 
лбвачки прыхинуТн!... А ў вялйкаю жъ ты дарбгу сабраўся, да ты жъ 
ужо аттулн пи вбрнисьси. А Ти табѣ ясъ надаѣла ужо на етымъ свѣ
ти?....... ІТ выбрау жа ты сабѣ, хатачку дўжа тёмнаго, нима жъ у ёй
ни вякбнца, ни двнрэй!..

Мать по ребенкѣ.
А мая жъ ты ягодка- шідазрэпан, а чаго жъ ты такъ рана отсы

палась? Ти на Тябё жъ халбдпыя дожджы шили, а Ти Тябё яркая 
сблнупціа сникло?...

С. Городецъ, Быхов. у.

Дочь по отцѣ и по матери.
Мамачка (или—татачка) ты мая родная, а куды ты атъ мяне 

прыбралаея, л у якѵю жъ дароякічку, а ў я кую жъ етарбначку? А 
кали жъ мнѣ Тябё ў гбсьТи ждать? Я бъ вўдачкн павымитйла бъ, 
дарбжачви навыеьшада бъ, я бъ мамачку (татачку) ў гоеьТи ждала, 
и столики бъ назасьТилала, и кўбачкн поналивала бъ, мамачка мая 
рбдышнькая!..

Жена по мужѣ.
А дубочывъ ты мой зялёнинькій, а бярозка .мая кудрявая, а Ти 

вѣтры жъ Тябё падвѣ или, а Ти буры Тябё падламйли? А супружа- 
чывъ мой мйлииькій, а куды жъ ты гйта прыбраўся, а нашто жъ ты



мянё накйнуў? Л гл. каяу жъ а тяпёръ прыхйпўея: нимашъ у мяне 
никагб раднбга! Буду я хаДйть, якъ заблўдная авёчка у лѣси, такъ 
я бисъ евайгб дружочка буду жыТь!...

Мать по ребенкѣ.
Яблачка маёсадавбя, чаго жъ ты атъ мянё аткаТйлаея? Атп буры 

Тябё аТвѣяли, а ти вѣтры тябё аткаТили? Усѣ иташачки зч. вырыю вы- 
литали, а ты, маё Дитятачка, у вырый залятѣла! Ти зязюличка пат- 
кукавйла, ти салавёичка ііатщибнтау? А ти, маё дитятачка, тудй тябё 
иадгаваръіди? У сихъ птаіпачакъ зъ вырыю даждуея, а евайгб дитя- 
тачки ни вѣкъ ни даждуея... А Ти я жъ тябё ни гадавйла, а ти я жъ 
тябё харапіо ни калыхала? А хто жъ тябё тамъ бязь мянё калыхаТь 
б5гДя. а бизъ сваё люлички, бизъ еваё матулички?...

Крюковскій приходъ, Могил. у.

Сестра по братѣ.
А бр&хнинька пгь ты мой рбдышнькій! Чаго жъ ты такъ скб- 

рынъка атъ насъ утикаиіиъ? Ти ни жалъ жа табѣ и татухны и ма- 
мухны? А яші іпъ та Тябё ускармйли и узгудували, а тяиёритъки 
пытъ стёрысьть адны на горя зыстёлися. А хто шъ ихъ тяпёрь пы- 
читйть и пувыжать будить? Нё зы кимъ жа имъ старыя кбстухны 
прыбярёчь, а мынѣ (мнѣ) шъ дявбцкыю гылавбю аднэй ня збѣгытца, 
брахнинька мой рбдыншькйі!...

Мать по малолѣтней дочери.
Дитйтухиа шъ ты маё рбдьнинькыя, пташычка шъ ты мыя ни- 

ныглядяыя, куды шъ ты далёка атъ мянё ат.титйишъ? Чимъ жа табѣ 
у тваёй матухны ни сдазрьідыся? Яблычка шъ ты маё сахырныя, 
чаго гаъ ты ни сазрѣушы аткатйлыея?... Тяперь жа ка мнѣ нихто 
ни прыхйлитца, и ни прыгарнётца! А бйвала шъ ты, якъ тая ласта- 
вачка, ка мнѣ прыгарнесься и ўсё мнѣ рысіцабечишъ! А сбунинька шъ 
ты маё красныя, чаго шъ ты бисъ нары, такъ рашшъка, зыкатйдася? 
А Тяперь жа я куды ни найду, тибё ни знайду, аткуль ни прыду, 
ты мянё ни стрэнишъ и паТѣганыга славёчка мнѣ ни прамблвишъ!..

Это же и по сынѣ, но въ концѣ прибавляется слѣдующее причитаніе:
А я шъ ііы Тябё, мой сынушычка, спыдивалыся! Я шъ думыла, 

што ты мнѣ нры старысьТи лѣтъ будишь хлѣбничкымъ, а Тяпё- 
риТьки шъ я усю маю наДіичку пыТиряла!..

Жена съ дѣтьми по мужѣ.
А мой жа ты гылуббчикъ сызинькій! Сакбличикъ жа ты мой 

яеьнинькій! Куды шъ ты атъ мянё далёка атлитаишъ? Ны кагё шъ 
ты мянё зъ дробными Дѣткыми лыкидаишъ? А ты шъ у мянё быу 
уся рйда и пырадычка! Чимъ жа я тябе, маё падружъя дырагбя, 
нрыгнявйла? А Дѣтухны жъ маё дрббшінькія, а къ камў жъ мы тя-

перь прыхинёмся? А хто жъ абъ насъ Тяпёрь падумыиТь ды иыга- 
даиТь? Уеякій жа тяперь ныдъ нами нызругаитда и нысмяётца,— 
якъ зы насъ Тяперь некыму знстуяйтца!...

Тоже, по мужѣ нехорошемъ.
А мой яга ты гыспыдарёчикъ, на што шъ ты мяне зъ дробными 

Дѣткыми ныкидаишъ? Я шъ ужэ и такъ зы табою ныгырювйдыся! 
Ни знала шъ я ни будьня дыія, ни нразышчка! Съ табою шъ я а 
ни ў пиръ, а ни ў бясѣдычку1 Была шъ я и збита и зжурына! А тя
перь жа мнѣ—было горя ды й пагбрила: усю сйлычку я пытратила, 
и працухны пыпринимала, а ничбга шъ я ни вйжыла, тбльки у сё 
сваё дббрииькыя тутъ иытраТида, а тяперь аДинёшынька зъ дробными 
Дѣткыми, и гбдинышми и ббсинькыми, я зысталыся! Нима шъ у 
мянё ни хлѣба ни крбшычки, ни мучицы ни щапбтычки! Якъ жы я 
Тяперь сваю галбўку прилажу, и дѣ шъ я зъ дробными Дѣткыми на- 
Дінуея? Чимъ жа Тябё пухуваю и пымянў?

М. Рудня, Оршанскаго у.

Мать по ребенкѣ—сынѣ.
А мой жа ты сыіфшчка! А мой жа ты либяДюличка! А чаго шъ 

ты, мой еынуличка, атъ мянё уТикаишъ? А Ти я шъ табѣ надаѣла? 
|- А скажы шъ, скалгы, мой еынуличка, а вали ты ка мнѣ нрыДингь у 

гбсьтійки: а ти зъ васхбду, а Ти зъ захыду? Капъ я знала, мой ты 
либяДёчикъ, кали ты прыДишъ ка мнѣ, тады пъ я ничбга пъ ни 
работала! А ты шъ паіДишъ,1 еынуличка, у хатычку дужа тёмныю, 
бизвакбнныю. А тамъ жы дўжа Темна. .мой еынуличка! А тутъ жы 
ты дужа быяў’ея Тёмныга, а тяперь жы ты иДедгь у хатычку тёмныю 
и бизвакбішыю, и ни байсься!.. Гасьтюй, гасьтюй, мой ты еынуличка! 
Нямношка нп, табѣ ужо у насъ гасьтюваТи. Праей шъ, ираей, сыну- 
личка, свайхъ тётшшкъ и Дздиныкъ, капъ яны тябё прыбрали!.. 

і Агарчйў жа ты мянё, .маё Дитятухна! Знать жы ты ны мянё дужа 
разгнѣвууся,—што ты са мной ничбга ни гавбрышъ! Знать жы ты, 
маё Дитятухна, дужа Богу угбДинъ, што ёнъ тябё атъ насъ атьни- 
маиТь,—къ сабѣ у выслўжішчкй... Ирышчай, лрышчай мой сынулич- 
ка! Прыхбдитца псъ таббй рысетрятца на вѣки, мой ты еынуличка, 
мой ты либяДюличка! Уітрууляимъ жа мы тябё, маё Дитятачка, про- 
Ти лѣТичка, нроТи тёплыга! 3. уси шъ Дѣтычки будутъ на вулицы 
гуляти и краеычки ирваТи, а, майго шъ жы Днтятычки ня будить 
виДати...

Тоже, когда гробъ выносятъ.

ИыТихусинъку вы, маё ДяДички, яго вы сышмййТя! Яго жъ кб- 
стычки дужа бблиыя! ... Тп праейу жа ты, мой еынуличка, евайгб 
татуличку, капъ біп, занрбхъ табѣ сваііго коника, заѣхыТь у хётычку, 
дужа тёмныю, бизвакбннілю? Замкнуть жа тябё, маё ДиТятычка, трёлщ



Замочными. Первый ;кы замбчыкт, -грабовыя дбшчычки, другей жы 
замбчыкъ — жбѵтый ннсбчыкъ, а трэТьТій замочыкъ —- трйвычка- 
мурйвычка...

Тоже, когда засыпаютъ могилу.
А я шъ къ табѣ, маё Дитятычка, буду хаДЙТь кажчьш Дянбчыкъ! 

Я шъ буду пы табѣ кукуваТи, Тябё ў гбсьтійки къ сабѣ зваТи... Якъ 
жы мнѣ забйтца ёткыга ДиТнтычку, ёткыга любинькага? Ёігь жы вй- 
сялйў усю нашу сямёичку... Мой ты дитятычка, мой ты ліобгшькій 
сыночикъ!...

С. Высокое, Орш. у. Мог. Стар. III, 73.

Жена по мужѣ.
А мой жа ты галуббчикъ, а съ кимъ жа ты мянё пакйнуў зъ 

дробными Дѣтками? И къ мнѣ зь ими нражйть Талеръ, хто мнѣ гга- 
еббиТь гадавать ихъ, къ каму мнѣ сваю галбвушку прыхииуТь? 
Мнбга найДитца и батикъ и мйтыкъ набить и пажурйТь, а къ пуТю 
привёеьти будить некыму! Ни хатйў ты самъ свайхъ Д-ьтыкъ жа
лѣть, расьТйТь,—чужыя батьки—матки жалѣютъ, да съ тваёй халў- 
пинки будутъ вбнки гнаТь! А Тяперь твае ручки-пояшньки лижаТь 
спакбйнинька, и нараббтылись и нахадилиея!...

Мать по ребенкѣ.
Маё Дитятычка малёнькыя, а маё ниемышлёнииькыя! А куды ты 

атъ мянё атлитаишъ? Ни байсься ты ни голыду, ни хблыду! А выйду 
я Тяперь на вулиду, а ўсй Дѣтки тамъ гуляютъ, толыш майгб ни- 
машицьки!.. АбиДиу ты мянё, маё ДиТятычка, знаТь, я болыиы за 
Усихъ сыгряшыда!

А ўсй птушычки зъ вырья вылитаюТь, а ты атъ мянё атли- 
тйишъ! ЗыпусьТвла мая хатычка—некыму мяне разбудить и развиея- 
лйть... Нбжычки маё малинькія, ножычки маё мйлпнькія, набѣгылиеь 
вы и нагулйлиея... Тружданничыкъ мой нивялйчьшькій, нытруДйўся 
ты и йыгуляўся, а тяперь ллжьшъ спакбйнинька... СваДибка мая 
гбрькыя, сваДибка мая нивясёлыя, биза ўрэмя падышла ты! Кагб 
мнѣ на ету сваДибку зваТи, Дитйтычка маё мйлинькыя?...

Дѣти по отцѣ.
А татуличка нашъ родьниньвій, съ кимъ жа ты насъ наки- 

Даишъ? А хто жъ насъ буДиТь кармйТь-пайТь, а хто жъ насъ расъ- 
ТЙТь буДить? Усякій ни насъ будить тўкыТь ды люкыть. БаТькшш 
ды маткины Дѣти вину зДѣлыгоТь, а мы, сироты, за ихъ отвичать 
будимъ! Татуличка ты нашъ родьнинькій, чймся насъ пыкцдать, 
луччы бъ ты насъ нухуваў!...

Когда внесутъ гробъ.
Ни хатвў ты, нашъ татуличка, зъ нами ў раскбшный хаТи 

жыТь—абабрйў ты сабѣ хатку новую, ни вяликыю и нивясёлыю!
Новотухин. вол., Орш. у.

Дочь по отцѣ или матери.
Татуличка (или матуличка) ты мой родьнинькій, сь кимъ ты 

минё ныкидаишъ—ни нри рбзуму, ни при ўсёмь дббрымъ? Хто шъ 
мянё научить къ чамў дббраму, хто жъ мянё дыглидаТь Тяперь бу
Дить? А ты жъ, бувала, ўсё приказышпъ: „елўхыйТя мяне,—людьми 
буДитя!“ А Тяперь я астанусь бисъ Тябе якъ пень той,—зь мянё люди 
зругатца будутъ, дббрыму учить ня будутъ! Чаму жъ ты, мой тату
личка, болыиы ни пажйў, чаму жъ ты мяне болылы ни пудгудуваў, 
аДёжынку бъ я кую мнѣ справиу, и къ долку бъ мяне прйстрбнў! 
Я жъ Тяперь нахаджѵся босая и голая. ІІрйДиТь евятцё якбя—у лю
дей и тбя и её л ёсь, а я галюсинькыя! Люди будутъ висялйтца зъ 
рбдьнинькими, а я буду одна—адинёхинька! Татуличка мой родьнинь
кій, а я жъ тябе ббльшы ни увйджу,' а я жъ Тябе болылы ня ўстрвчу, 
гыласбчка твайгб'ни пачую! А куды жъ ты атъ мяне сыбраўся? А 
нихто жъ тамъ табѣ ни пракукуиТь, тольки пшрая зязюлька ў ба- 
рбчку, а нихто жъ тамъ табѣ ни иращабёчиТь, тольки адйнъ сыла- 
вёйка ў кусточку!...

Жена по мужѣ.
Падружынька мой милинькій,' якъ жы мнѣ жыТь Тяперь бисъ 

Тябе, якъ бисъ тябе путь мнѣ ныхадйть и толкъ; што Дянёкъ прй- 
ДиТь, усё буду думыть, якій мнѣ сйньни толкъ ныхадйть? Лѣпій бы 
ты мянё пухуваў, чимъ мнѣ бисъ Тябе аставаТися! Я шъ зы табой 
пукрусувалыся, а тяпёрь жы я горя ныТярплюся! А каму шъ ты 
свайхъ дѣтычикъ, дробныхъ, ниразумныхъ, пириказыишъ? А хто шъ 
ихъ да толку, да рбзуму дываДЙТь будить? Тяперь жы яны горькими 
сирбтычкыми астаіотца, усякій жы ихъ абиждаТь будиТь...

Невѣстка по свекрови.
А мамычка ты мыя народныя! Нивялйкыя ка мнѣ твая жалысь 

була: ты мянё рана ныбуджала, а нашбўшы ны сяло, абслаўляла! Ня 
стольки ты мнѣ була памбшница, скольки нябыльница! Ты шъ мнѣ 
була ни пырадьннца, а толыш зрадыпіца: бувала, нерва ныраишъ, 
а посьли абславишъ! Ты шъ мнѣ дыбратьі дббрый ня лился,лила и ня 
мысьлишъ! Ты ны мянё тады вбўкамь ляДѣла, а тяперь и саўсймь 
ня хочишъ,—малшчка мыя нярбдиыя!

Мать по взросломъ сынѣ.
А сыночикъ ты мой милинькій. ЛІ5НІИ бы я тябё царй) аддала, 

чимся пух увала! Я шъ бы Тябё дыжыдала, я шъ бы усё наДвилысь



сь Тябё хлѣба! А я шъ дўмыла тябе къ толку прывесьти, падрў- 
жыньку табѣ выбирала .. А Тяперь жы ўжо и надружынька ня трйба! 
Лѣііій бы я тябе сѵсймъ ни рыджала, нячймся я тябе гудувала и 
вядйкыга зыкыпала... Я шъ нытъ таббй хварэла—балѣла, а карйсьТи 
ниякія ня міла. Я шъ тябе ниразъ ни забуду, пакуль жйва буду, 
ѵси сьлядбчки твае ирышгачу, вочаныш уей сваё лытрйчу, пы табѣ, 
мой сыночикъ меленькій! Дыжыдада я пирямѣны-сиомычи, а дыждала 
кручины-немы'ш... А хто шъ табѣ, мой сыночикъ, тяперь прыкукуить, 
прыщабечить? Ай, я шъ пы табѣ мдѣю-гарюю. а ты ляжышъ висё- 
линькій, сиакойншіькій...

Мать по взрослой дочери.
Дачўшычка ты мыя рбдышнькыя! Лѣііій бы я. тябе у люДи ад- 

дала, чимъ на тэй еьвѣгь прибрала! Лѣііій бы ты, мыя дачўшка, 
краеувйіыся и жыўшы виеялйлыся, чнмся лижаТь буДіішъ у сырэй 
зямёдиццы, на тьвбрдыіі пасьтедиццы! Ягыдка мыя нидазрйлыя, бисъ 
нары ты атвалйлыся, на стамъ сьвѣТи ни нывисялйлыся... А ты шъ 
у мяне' адна была, якъ рожа у сади цвила! Хто шъ маёй тяперь 
старысьти приглѣДить, а хто мнѣ яры старысьти ѣстыньки, нетыньке 
ныдась? Дачўшычка мыя мйлшіышя, куды шъ ты нрыбралыся, у 
дбўгыкі дарбшку сыбралыся? Ниразу шъ ты ка мнѣ ў гбсьти ня 
прыдишъ, а я игъ тябе буду ждаТь-ждаТь, и ни даждуен!...

Мать по ребенкѣ,
если умретъ внѣ дома.

А дитятухна ты маё родныя, ни чирызъ мяне ты на тай еьвѣгь 
нашло: я шъ Тябе' вярТѣда-хухлгыіа, капъ табѣ тёилынька було! Ажны 
нгь я тяперь вяртѣда Тябе насьлѣдьиій разбчикъ! ІІрыдёть висна— 
уейхъ дѣтычки будутъ ны дварй гудѣть, аднаго тольки тябе ня бу- 
ДиТь, маё Дитятухна! А штобъ вѣдыла я етый Дянёчикъ ншцаеный, 
я шъ бы ня рйлысн изъ дому! ЗнаТь жы табѣ батькывыя лаўкй іщ 
булб, што ты ны чужой лауцы ляжйшъ, вясёлицькыя, давблншіькыя, 
у чужій магйльинкъ глядйшъ ..

Мошковская волость, Орш. у.

Дочь по отцѣ или матери.
Сейчасъ по кончинѣ.

Што шъ ты, радйтилышца, рбнная матушка (или—радитиль, 
ройный батюшка), аетавила мяне горькаго нящаснаго еиратинушку! 
Къ каму шъ мнѣ тяперь сваіЬ буйнаго галбушку прихинутьѴ У насъ 
жа шъ у цйстымъ поли ни сады пае&жаны, ни дуги насѣяны, ни- 
щаеныхъ. горькихч. сиратинушакъ. Ты шгь, радитяльница, рбнная ма
тушка, размахни свай білаи руцаньки атъ рятивбга еярьдёцушка, 
ты шъ устань, радитильница, ройная матушка, пагаварй съ намъ,

горькимъ сирбтушкамъ, навуцы насъ тяжблаю работку рббить! Ни 
атвяцаишъ, наша радитильница, рониая матушка, ни ядйнага славё- 
цушка сваймъ горькимъ нящйснымъ сирбтушкамъ!...

Когда тѣло вымоютъ и одѣнутъ.

Куды шъ ты, радитильница, рбнная матушка, куды шъ ты зна- 
Зрядилася а гъ насъ горькихъ сирбтушакъ? Запустѣить жа твая тёплая 

нзббушка, шырокая вулушва, гладкай дварбцыкъ! Ня услышымъ мы 
атъ сваей радитильницы, роннай матушки, никакбга гулбцку, тольки 
услышымъ у цйстымъ ноли, дрбмиыхъ итушацакъ, шэрыхъ кукўша- 
цакъ. Буду піъ я, горькая еиратинушка, иримяцать, дѣ будутъ кукў- 
шацки кукавать, увиватца: ти ни радитильница, ройная матушка,
прилятйть къ намъ, горькимъ сиротушкамъ?...

I ' На слѣдующее утро, когда навѣщаютъ тѣло въ холодной избѣ.
Атапрй. мая радитильница, ройная матушка, атапрй ты намъ 

дъверцы! Хадй ты у тёіпало изббушку, абагрѣй свай бѣлаи руцаньки, 
свай скбраи и нканьки! Имъ тамъ знабнёіпынька, халаднёшынька... 
Што шъ ты раеьеярьдилася, радйтилышца, рбнная матушка, ни ат
вяцаишъ намъ, горькимъ сирбтушкамъ, ни ядйнага славёцушка? Ка- 
[тбрай дянёцыкъ ня слышали мы атъ тябе гѵлбцка!...

При выносѣ въ церковь.
Ни улятай, мая радитильница, рбнная матушка! Запустѣить твая 

•ёплая изббушка, шырокая вулушка, гладкай дварбцыкъ! Паслухай 
ты насъ, горькихъ сваёхъ сиротушакъ: мы шъ, горькаи сиротушки, 
лашатаимся у цйстымъ поли, бытта травинушки, Зазнабйла наша 
еярьдецушка знаблёханька, ня увидимъ мы, горькаи сиротушки, ни 
«раснага дянёцка, ни вясёлага цаебцка. Зарастутъ наши пути-даро- 

' кальки цйстымъ ёдьницкамъ,. густымъ бярёзьницкамъ, а и горькимъ 
Іаейнушкамъ (тв. и. множ. ч.).

| При опусканіи въ могилу.

ІПасьлѣдній разбцыкъ, пасьлѣдній цаебцыкъ, свиданьня, пра- 
Дныія, радитильница, ронная матушка! Закатилась маё тёплая ^ 
расиая соўнугака, ня стала ян5 насъ сирбтушакъ грѣть, мае тёплая 
іагріища! Выйду шъ я, горькая сиротуіпка, заутра ранёшанька на 

яырбкаю вўлушку, пагляжу шъ я, горькая сиротугака, на цатыри 
ітаронушкп: ти ня ўвйжу идя маёіі радитильшщъг, рбшшй матушки? 
Ги ни размахаваить ина сваймъ бѣдамъ руцанькамъ, сваймъ ско
тамъ ножанькамъ? (тв. л. множ. ч.).

Придя съ кладбища.
I Упусътила я сваГо радйтильницу, роннаю матушку,—ня увижу 
яъ я ни краснага дянёцка, ни вясёлага цяеоцка! Зазнабйла маё еярь- 
(ёцушка на цйлый гадбцыкъ!



Бъ концѣ обѣда, когда подадутъ кисель.
Пейти, ѣшти, люди дббран. усиаминайти маю радйтильницу, рбн- 

наю матушку! Мой любимый братицъ, салавіюшка! Выйди на шы- 
рбкаю вулушку, падъ касйстая вакбшацка, падъ няредьняй вугалб- 
цакъ,—ти ни стайть мая радитильница, рбнная матушка? Скажйти 
вы, добраи людцы: цыіо вы бяеѣдушку бяе-ьдуити, цыю вы пирушку 
иируити,—ти ни маёй радитильшщы, рбннаи матушки? Вы ехадйти, 
нривядити яё у тёплаго изббушку: ти нанравитца ёй смирённая бя- 
сѣдушка насъ, горькихъ еиротушакъ?...

Мать по дѣтямъ.
Послѣ кончины.

Маё мйлая дитятка, што шъ ты сащапила сваё бѣлая руцаньки 
къ ритйву сярьдёцушку, аставила мяне горькаго, нищаснаю? Я на
дѣялась, гарібша, што будить падъ мае скбраи нбжаньки, падъ бѣ- 
лаи руцаньки падмѣна! Скорая падмінушка, вѣрная слўжанька, лёг
кая пасйлушка, куды шъ ты. куды улятаишъ, сваю радйтильницу 
кидаишъ?

Когда выносятъ изъ дому.
ІІусьтила я свайго мйлага дятёнацка, у ею ейлушку палажыла, : 

сырую зимёлюшку ни наполнила. ІІрйлятай яга шъ, мой милый дя- 
тёначакъ, у сваю тёплаго изббушку, развяди шъ ты таску-круцьінушку 
сваёй радитильницы, рбннаи матушки!...

При опусканіи въ могилу.

Упусмяла я сваю милаго дитятку-пташацку! Закатилась маё 
красная тёплая сбўнушка! Ня будить жа шъ яно грѣть мянё у ста- 
расьти! Упусьтила я сваю милаго пташацву у сыру зямёлюшку, у 
жаѵты пясбцки! ПрилятАй, май милая дрбмная пташацка, въ внчару 
иазьнёханька, па утру ранёханька, къ сваёй радитильницы, рбннай 
матушки, абагрѣй жа шъ сваё бѣлаи руцаньки-нояганьки у тёплай изб- 
бушки, у мягкаіі падушацки!... |

На слѣдующій день послѣ погребенія.

ІІиряймй, мой мидай дятёнацыкъ, мянё горькаго съ круцынуш- 
кай! ІІриляти у тёплаго изббапіку, атагрѣй свае бѣлаи руцаньки, сна. 
скбраи нбжаньки, пагаманй съ тваёй радйтидьницай, рбннай матуш- 
кай! Я шъ сягбняишяю тёмнаго нбцушку прислўхавалась: съ катбрай 
старбнушки падашъ гулбцыкъ сваёй радйтилышцы, маё ясная сбў- 
нушка! ІІрилятай. мая милая дрбмная пташацка, развяди май) таскў 
круцынушку! Я шъ найду у цыетая пблгошка на тяжблаю работушку, 
нагляжу, маё рбннаи дйтятка, на ўсп цатыри старбнушки: ти ни лн- 
тйть мая милая дромная пташацка, шэрая кѵкушацка? ІІрилятй. мае

милая дромная дйтятка, у цыетая полюшка, на широкаго нивушку, 
на тяжблаю работушку, къ сваёй раннбй матушки, падмяни маё сла
бни ножан ъки-руцаньки!...

Дер. Дѣино ракитинскаго прихода Невельск. у., на границѣ Псковской 
губерніи. Много старообрядцевъ.

Дочь по отцѣ.
А што шъ ты насъ, татка, пакйнуў, татка нашъ кармилицъ, 

накйнуў ты насъ на гбря маленькихъ,' а цужйи шъ татки ни жа- 
лысьливы. Мы шъ якъ ибйдимъ, татка, иы работу, мы шъ уеюдыхъ. 
татка, будимъ тябб сацйть и прнглидать: тя ни ўзнайм'ь тябе', татка, 
ти нн палатки, ти ны работки! А нашто шъ ты накину у насъ, дроб- 
ненькихъ и малииькихъ? Мы шъ тянерь, татка, усимъ будимъ ми- 
шать, мы шъ тянерь, татка, будимъ мнбга мѣсьтицка занимать, а у 
тябе шъ, татка, мы былй ни звацны и іш видны. У си шъ ныдъ нами, 
татка, падзрўгуютца. А мы шъ будимъ тянерь, татка-, лиха ѣсь, лиха 
пить! А татка, нашъ кармилицъ! А ныетанцть лѣтца тёплая: птасэцки 
зыиаібть, зязюлицки зыкукуготь,—а мы шъ тябе, татка, уеюдыхъ бу
димъ сацыть: ти надъ бѣлый бярёзый. ти датъ крутымъ бирпгАмъ 
(ми. ч.). А татка ты нашъ, кармилицъ, сылавбйка ты нашъ!...

Дочь по матери.
Мамка зязюлька, мамка кукушка! Што шъ ты насъ накйныла 

на горя малинькихъ? Цужыи шъ матки ни жалысьливы и ня мйлы- 
сьтивы! Мамка зязюлька, мамка кармилица! Хто шъ тянерь насъ бу
дить ны работку енырижать, а хто шъ талеръ будитъ рызбужать? 
Мамка-зязголька, што шъ насъ ни ўзрасьтйла, уму-разуму ни дывила? 
Мамка, мы шъ ящё глупы, мы шъ яще дўрны! Цужыи шъ матки 
насъ ня будутъ да разуму давадйть, мамка! А ещё болыны будутъ 
съ толку збивать, мамка! Цужыи шъ мамки насъ няиріятна ны ра
боту енырижають, мамка, и съ работы няиріятна дыжыдають, мамка!

Д, Яльшуты, Узковск. вол., Велижск, у., Зитебск. губ-^

Если послѣ умершей матери останутся малолѣтнія сироты, ихъ 
н: завѣщаютъ деревенскія старухи. Придя въ хату, старуха беретъ на 
1 колѣни сироту и поетъ эти пѣсни. Затѣмъ она чешетъ имъ головы, 

моетъ рубашонки и т. д.
, О, круцынушка по двару ходить,

Зы сабой дробныхъ дѣтупгыкъ водить;
„Вы шъ ни плацтя, дѣтки, ни тужйтя!
Я куплю вамъ манйсту зылатўю,
Я й еастрою вамъ горинку навую,
Привяду вамъ матку мыладўю! “
—- Охъ, раееьшея маниета зылагая.
Ой, згарй тая гбринка нывАя,
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Прыпадй тая матка мыладая,
Выскряснй шъ, наша матушка рыдііая.
Охъ, каторая насъ мати пырадйла,
Тёмный нбцушки ни ўеыпала,
Ина малинькихъ насъ гыдывала,
Пирямѣнушки сабѣ дыжыдала!...

Якъ у пбли, у поли при дарбжыньки,
Тамъ отняла, стыяда двѣ сиротыцки.
Яны Богу молютца, Христу кланіютца:
„Пыднимйтя шъ, пыднимитя вы буйны вятры, 
Вызгрябйтя 2 вы жолтыи пяскй,
Пыднимитя 2 грыбавўіо даскў:
Пусь устанить 2 рбдна матушка!
Мы ёй усё 2 пыжйлимситка,
Мы ей усё 2 рыжжалимситка:
Мы й дирявыхъ рубашыкъ нынаейлиеитка,
Мы и нисалёный капустки ныхлибалиситка,
Мы й въ канцы стыла ныстыйлиситка,
Мы й праклённыхъ кусбцкыў наидалиситка!“

Ильинская вол. Отъ кр. Евф. Ѳеоктистовой, 
зап. Ѳ. Т. Филипповъ.

Общія поминки.

Кромѣ отдѣльныхъ поминальныхъ дней по каждомъ умершемъ, 
въ Бѣлоруссіи имѣются и общіе поминальные дни, въ которые со
вершаются поминовенія всѣхъ вообще умершихъ. Число такихъ дней 
въ различныхъ мѣстностяхъ Бѣлоруссіи не одинаково: въ однихъ ихъ 
только два, въ другихъ число ихъ доходитъ до пяти.

Ниже предлагаются краткія описанія такихъ поминокъ изъ раз
личныхъ пунктовъ Могилевской губерніи.

Изъ поминальныхъ дней крестьяне Мстиславскаго уѣзда осо
бенно чествуютъ „Родительскую субботу11, что предъ 26 октября, и 
„Радуницу"—во вторникъ Ѳоминой недѣли.

Чествованіе Родительской субботы выражается въ томъ, что къ 
поминальному столу приготовляется непремѣнно двѣнадцать „по
травъ"—кушаній.

На Радуницу крестьяне работаютъ только до полудня. А потомъ 
одѣваются въ праздничное платье, приглашаютъ священника и от
правляются на кладбище, неся съ собою крашеныя яйца, кушанья и 
водку. Послѣ того, какъ священникъ совершитъ панихиды надъ мо
гилами и уѣдетъ, всѣ усаживаются на могильныхъ насыпяхъ и
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прежде всего катаютъ но нимъ крашеныя яйца. Затѣмъ застилаютъ 
могилы скатертями и устанавливаютъ на нихъ принесенныя кушанья 
и напитки, которыми угощаются сами и приглашаютъ къ угощенію 
родныхъ и знакомыхъ. Про этотъ день существуетъ поговорка: „На 
Радуницу до обѣда пашутъ, въ обѣдъ плачутъ, а вечеромъ скачутъ “.

Ослянская вол., Мстисл. у.

Родительская суббота чаще называется „дѣды“. Подъ этимъ на
званіемъ разумѣются души предковъ. Дѣды чествуются вечеромъ. Къ 
этому времени обязательно слѣдуетъ вымыть и убрать хату и вычи
стить дворъ. Дѣлается ото колерныхъ для того, чтобы душамъ было 
чисто, а вовторыхъ, чтобы показать дѣдамъ, что дѣти продолжаютъ 
поддерживать въ надлежащемъ порядкѣ заведенное дѣдами хозяйство. 
Вообще, прихода дѣдовъ ждутъ съ трепетомъ, какъ ревизіи.

Вечеромъ на столѣ обязательно ставится „коливо11, по возмож
ности не въ глиняной мискѣ, а въ деревянной, точеной, полированной 
чашкѣ. Коливо—это разсычешшй въ теплой водѣ медъ, съ покро
шенными баранками или булкою, или же съ пшеничной крутой кутьей. 
По краямъ чашки кладутся цѣвьями внизъ ложки, по числу ожи
даемыхъ дѣдовъ или записанныхъ въ поминальницѣ умершихъ.

Съ наступленіемъ вечера надѣваютъ чистое бѣлье, зажигаютъ 
предъ образами лампадку и свѣчи, накуриваютъ ладаномъ и стано
вятся на продолжительную молитву. Предъ молитвой глава семейства 
приглашаетъ покойныхъ: „Святыя дяды, хадйтя къ намъ, на што 
Богъ даў“.

Во время молитвы дѣды, какъ вѣрятъ, кушаютъ коливо. Дру
гихъ кушаній, по взгляду населенія Гомельскаго уѣзда, дѣды не ѣдятъ.

По окончаніи молитвы, ужинъ семьи начинается также съ ко- 
лива, которое ѣдятъ съ благоговѣніемъ „за душачки правоставшія11, 
и не болѣе, какъ по три ложки каждый членъ семьи. Напитки на 
СТОЛЪ не допускаются. н. Бѣлица, Гомельск. у.

Радуница бываетъ во вторникъ Ѳоминой недѣли. Въ этотъ день 
пекутъ блины, варятъ и жарятъ мясо, колбасы, приготовляютъ сыръ, 
пироги, красятъ яйца; все это укладываютъ въ лукошко и всей семьей 
отправляются на кладбище. Одну изъ могилъ родственниковъ засти
лаютъ бѣлой скатертью и на ней раскладываютъ принесенныя ку
шанья и ставятъ бутылку водки. По совершеніи на могилахъ пани
хидъ, нѣсколько пришедшихъ родственныхъ семей собираются вмѣстѣ 
и, поминая покойниковъ, пьютъ принесенную водку и закусываютъ, 
поютъ „жалобныя псалмы" и ведутъ разговоръ преимущественно о 
покойникахъ. Если въ это время случится кому-либо проходить или 
проѣзжать мимо кладбища, его обязательно приглашаютъ принять 
участіе въ трапезѣ.



Если священникъ не пріѣдетъ на кладбище, тогда зовутъ „стар- 
цбвъ“, нищихъ, и они поютъ на могилахъ или свои поминальные 
стихи или заученныя наизусть панихиды. Ихъ за зто надѣляютъ 
яйцами, хлѣбомъ, угощаютъ водкой, даютъ и деньги. Остатки тра
пезъ также раздаются нищимъ.

Кое-гдѣ сохранился еще обычай христосоваться съ покойниками: 
„Христосъ воскресъ, таточка!“ Цѣлуютъ крашеное яйцо и зарываютъ 
его въ могильную насыпь. Затѣмъ туда ж,е вливаютъ и рюмку водки 
предъ началомъ трапезы. Наливъ рюмку, старшій въ семьѣ подни
маетъ ее и говоритъ: „Будь-ка жъ жыў, камў дадуть! а табѣ, тату- 
личка, царства нябесная, свѣтлый рай!“ и выливаетъ рюмку въ изго
ловье могилы. „Нихай жа жъ и ямў дастанетца чарачка!“

Пропойск. вол. Быхов. у.

Въ Оршанскомъ уѣздѣ „родителей11 поминаютъ въ седьмую субботу 
по Пасхѣ, субботу предъ 26 октября и въ субботу предъ масляницей. 
Вторая изъ указанныхъ субботъ называется „Змйтрыўка—радитили11, 
остальныя—„дяды“. Въ эти дни въ церковь посылаются поминальницы 
и совершаются панихиды, а дома приготовляются обѣды изъ особо уста
новленныхъ поминальныхъ кушаній: поливки, клёцокъ, каши и блиновъ. 
Предъ обѣдомъ старшій въ семьѣ призываетъ покойниковъ къ сто
лу: „ІІымяни, Гоеныди, душычки Ивана. Марьи, Андрея ш т. д.)! Ха- 
дйтя шъ вы къ нашыму сталў хлѣба-соли аткушыть!11

„Радышща11 празднуется во вторникъ послѣ недѣли пасхальной. 
Въ этотъ день съ утра работаютъ, въ полдень моются въ банѣ, 
потомъ обѣдаютъ. Обѣдъ дѣлается „луччи празьнишныга1- и непре
мѣнно съ водкой. Послѣ обѣда отправляются на кладбище всѣ, кромѣ 
стариковъ, не могущихъ уже дойти до кладбища. Женщины забира
ютъ съ собою различныя кушанья, крашеныя яйца и водку. Когда 
священникъ, совершивъ на могилахъ панихиды, уѣдетъ, пришедшіе 
соединяются по нѣскольку семействъ и угощаютъ другъ друга. Муж
ская молодежь въ это время бьется на яйца, какъ на Пасху. Около 
шести часовъ вечера всѣ расходятся. Старшіе и дѣти идутъ по до
мамъ, а молодежь собирается въ какой-нибудь домъ (посидѣлочную 
хватеру), приглашаетъ мѣстную музыку и заканчиваетъ день игри
щемъ. М. Рудня, Оршан. у.

Въ Быховскомъ уѣздѣ дѣды справляются „Змнтроўськія—оеень- 
екія, у еыботу пирадъ маслинкой и нирадъ Трбйцай и ў панядѣлакъ 
пирадъ Радаўнйцай11. Дѣды масленичныя называются „сніданьнямъ11 
(завтракомъ), радуницкіе—обѣдомъ, Троицкіе „нблыднемъ11, а Дми
тровскіе—„вячйрай* (ужиномъ). Дмитровскіе дѣды называются еще 
„тбўотымй", главными.

Дѣды справляются вечеромъ. Къ нимъ по возможности собира
ются всѣ члены семьи, кромѣ далеко отсутствующихъ. Готовятся къ

нимъ заблаговременно: припасаютъ муку на блины, подкармлива
ютъ кабанчика, приготовляютъ и всѣ другіе съѣстные припасы.

Въ самый день дѣдовъ кто-нибудь изъ членовъ семьи утромъ 
отправляется въ церковь съ поминальницами и тамъ поминаютъ на 
панихидѣ умершихъ. Въ церковь при этомъ приносится нѣсколько 
блиновъ, густая яичница, пирогъ или булочка хлѣба и стаканчикъ меду.

Вечеромъ готовится ужинъ, къ которому нерѣдко приглашаются 
и бѣдные сосѣди. Ужинать—„дѣдавать11, стараются попозже, чтобы 
послѣ ужина сейчасъ же лечь спать. Прежде, чѣмъ начать дѣдовать, 
зажигаютъ предъ иконою свѣчку и молятся Богу. Кушаній на дѣды, 
по крайней мѣрѣ—на Дмитровскіе, должно быть двѣнадцать. Во всѣ 
кутанья, кромѣ конечно молочныхъ, какъ и мучныхъ печеній, кла
дется по три куска мяса. Кушанья подаются приблизительно въ слѣ
дующемъ порядкѣ:

1) Канунъ, съ баранками,
2) равсолъ, свекла, съ мясомъ,
3) крупеня, супъ съ крупою и 

картофелемъ,
4) бульбёшникъ, супъ съ кар

тофелемъ,
5) галушки,
6) мясо отваренное,

7) дадки, оладьи, для умершихъ 
дѣтей.

8) юшка—уха съ лукомъ,
9) морковь или пастернакъ на 

молокѣ,
10) творогъ со сметаной,
11) яичница и
12) каша.

Порядокъ этотъ можетъ отчасти и измѣняться, но строго на
блюдается, чтобы первымъ былъ канунъ, а послѣдними—яичница, 
каша.

Передъ тѣмъ, какъ садиться за столъ, старшій членъ семьи 
приглашаетъ умершихъ „родителей11:

„ІІравядньщ радйтяли! хадйтя къ намъ вячёрать, и сами, н вя- 
дйтя съ сабою малыхъ дітакъ, и тыхъ, кому не къ каму ити!“

Послѣ ужина на концѣ стола ставятъ кружку воды, или льютъ 
воду въ уголъ подъ кутъ и въ уголъ, находящійся у порога про
тивъ печи, и при этомъ говорятъ:

„Наѣли, радйтяльки,—шітя и вадицы напйтясь!11 
Къ ужину подается и водка, которую начинаютъ пить послѣ 

Кануна. с. Городецъ, Быховскаго уѣзда.

Въ Оршанскомъ уѣздѣ дѣды справляются въ тѣ же три субботы 
и „на проводницу великодня*—Радуницу. Предъ вечеромъ „на дѣды11 
моются въ банѣ и оставляютъ на полкѣ ведро чистой воды и два 
вѣника, положенные крестъ-накрестъ X- Вечеромъ приходятъ по
койнички мыться.

Точно также послѣ ужина оставляютъ на столѣ кутью въ чашкѣ, 
на края которой вокругъ кладутч, ложки, по числу дѣдовъ-покойни- 
КОВЪ. Мошковская вол., Оршанск. у.



Въ рукописномъ „Описаніи Кричевскаго графства" Мейера 
1786 г. находимъ слѣдующія данныя о поминкахъ:

„Между протчимн обрядными празднествами наблюдается еще 
въ Полевомъ и Милославичскомъ войтойвствахъ (въ Чериковскомъ 
и Климовичскомъ уѣздахъ) отъ славянъ занятое воспоминовеніе сво
ихъ мертвыхъ. Кромѣ прародительской субботы, въ которую на клад- 
бищи выносятъ цѣлыя блюды испеченнаго разными подобіями, какъ- 
то: трапецоидическими и треугольными видами хлѣба, ставятъ они 
чрезъ цѣлый годъ (?) на столы свои какъ за обѣдомъ, такъ и за 
ужиномъ лишный приборъ и не преждѣ за оныя садятся, какъ по 
громкогласномъ недавно умершаго своего сродственника къ онымъ 
приглашеніи.

На первой недѣлѣ послѣ Святой седьмицы собираются всѣхъ 
войтовствъ крестьяне, и имяино каждая деревня особо на свое клад
бище; и разныя на оныхъ дѣлая тризны, обкатываютъ кругомъ мо
гилъ своихъ сродственниковъ разноцвѣтныя яйцы, а особливо окра
шенныя березовымъ листомъ въ желтую краску, и потомъ оныя не 
употребляя въ снѣдь, раздаютъ нищимъ. Уповательно, что они это 
дѣлаютъ для изъявленія чаянія своего о воскресеніи мертвыхъ'1. 
(Отран. 19). гры и забавы

бѣлорусскихъ дѣтей.
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Игры и забавы бѣлорусскихъ дѣтей.

Лицамъ, посвящавшимъ свои труды описанію дѣтскихъ игръ, 
не удалось выработать для нихъ опредѣленной системы. Происходитъ 
это потому, нто большинство игръ сложны и могутъ быть разсматри
ваемы съ различныхъ сторонъ, и слѣдовательно съ равнымъ правомъ 
относимы къ различнымъ отдѣламъ. Если же избрать какой-либо 
опредѣленный терминъ, напримѣръ, мѣсто, гдѣ совершается игра, 
или время, когда, она совершается, орудія игры, тогда нельзя избѣ
жать повтореній, такъ какъ однѣ и тѣ же игры часто могутъ совер
шаться и въ различныхъ мѣстахъ и въ различное время, какъ въ 
различныхъ играхъ могутъ употребляться одни и тѣ же орудія. Мнѣ 
кажется, дѣтскій игры можно болѣе или менѣе строго раздѣлить на 
два большихъ отдѣла: однѣ изъ нихъ развиваютъ въ дѣтяхъ наблю
дательность. сообразительность, вдумчивость, находчивость, выдержку, 
чувство справедливости и т. д. Это игры интеллектуальныя. Къ дру
гому отдѣлу относятся игры физическія: развивающія силу, ловкость, 
проворство, остроту зрѣнія и слуха и т. и. Таковы игры, сопряжен
ныя съ бѣгомъ, прыганьемъ, ловлей, 'перетягиваніемъ, метаньемъ, 
попаданіемъ въ цѣль и т. д. Нѣкоторыя изъ нихъ требуютъ и орудій 
въ видѣ палокъ, шаровъ, мячей, деревяшекъ. Сюда же должны быть 
отнесены игры въ галяки—попаданіе въ цѣль, въ косточки и костяшки, 
развивающія ловкость и т. и. Приблизительно въ такомъ порядкѣ я 
и располагаю описанія игръ.

Долженъ оговориться, что большинство игръ мнѣ извѣстно еъ 
дѣтства, какъ бывшему активному участнику въ нихъ: описаніе же 
тѣхъ, которыя за полвѣка улетучились изъ памяти, я просилъ сдѣ
лать самихъ дѣтей, учениковъ нѣкоторыхъ начальныхъ училищъ 
Могилевской и Витебской губерній. Къ ихъ записямъ присоединилъ 
свои и учитель Хоновскаго училища М. Онуфріевъ, записи котораго 
помѣщены мною въ „Мог. Стар.н вып. ІТІ и въ сокращеніи приве
дены здѣсь.

Насколько извѣстно, описаніе бѣлорусскихъ игръ дано только 
Шейномъ (т. III, 191. и слѣд.—34 ММ). Въ виду этого и пред
лагаемый матеріалъ, при всей его ограниченности, составитъ нѣ
который вкладъ въ эту область бѣлорусской этнографіи,—хотя, ко
нечно, играмъ слѣдовало бы посвятить спеціальное изслѣдованіе. Еще 
одно замѣчаніе: слово игра бѣлоруесъ примѣняетъ только къ музы
кѣ: „пригожа скоморохъ играить на скрипки!" Въ сѣверовосточной



части Витебской губерніи еще „играютъ пѣсяи", т. е. поютъ. По 
примѣненію же къ играмъ употребляется слово гулять: „гуляли у 
шляки, будемъ гулять у короля" и т. д., и слово игра замѣняется 
словомъ гульня. Даже въ карты бѣлоруссы „гуляють“, хотя о про
игрышѣ и выигрышѣ выражаются правильно: „пройгравъ, выйгравъ“. 
Сообразно съ этимъ нѣтъ и слова игрушка. Его замѣняетъ слово 
цапка.

Въ короля. Играющіе кла
дутъ на столъ одну на другую 
руки ладонями внизъ и счита
ются: разъ, два—булдава и т. д., 
иди другимъ счетомъ, но въ 
концѣ ихъ непремѣнно прибавля
ются слова: „краля! король! Самъ 
панъ король!“ При каждомъ сло
вѣ тотъ играющій, чья рука вни
зу, вынимаетъ ее снизу и кладетъ 
на верхъ. Такъ чередуются всѣ 
руки. Тотъ, на чью руку при
дется фраза: „Самъ панъ ко
роль! “ считается королемъ. Всѣ 
остальные, кромѣ крали и вице- 
короля, подходятъ поочередно къ 
королю и спрашиваютъ:

— Король, король! ІПто при
кажешь дѣлать? *)

Отъ изобрѣтательности коро
ля зависитъ дать каждому какую- 
нибудь интересную или смѣшную 
работу, напримѣръ:

— Иди ў порогъ и стой на 
одной ногѣ!

— Идя, поскачи (потанцуй)!
— Принеси въ зубахъ круж- 

ку воды!
— Въ одномъ углу помолись, 

въ другомъ поплачь, въ треть
емъ посмѣйся, въ четвертомъ 
поскачи!

— Стань на головѣ!

Въ діалогахъ я не соблюдаю точ
ности отдѣльныхъ говоровъ.

— Спѣй пѣсню!
— Стань на часы! При этомъ 

играющій беретъ кочергу на-ка- 
раулъ.

— Плавай!
— Будь сапожникомъ! При 

этомъ играющій садится на стулъ, 
машетъ руками, какъ будто ра
стягиваетъ дратву, стучитъ ку
лакомъ, будто прибиваетъ гвоз
дями каблуки и т. д.

Въ короля. Играющихъ дол
жно быть пятеро. Для игры бе
рутся двѣ круглыя палочки съ 
корою, длиною въ полтора вершка, 
н расщепливаются вдоль на двѣ 
половины каждая. Каждый изъ 
играющихъ подбрасываетъ по
очередно расщепленныя палочки 
вверхъ. Если при паденіи оиѣ 
разсыплются такъ, что всѣ че
тыре лягутъ кверху разрѣзами, 
бѣлыми сторонами, то бросавшій 
ихъ дѣлается королемъ. Если 
всѣ лягутъ корою вверхъ, тому 
быть цыганомъ; если пополамъ— 
двѣ корою вверхъ, двѣ разрѣза
ми, тотъ будетъ мужикомъ; если 
три корою и одна бѣлая—будетъ 
жидомъ, и наконецъ, если три 
бѣлыхъ и одна корою—тотъ бу
детъ старостою. Король прису
ждаетъ цыгана и жида къ на
казанію, а староста наказываетъ 
ихъ жгутомъ по протянутой ла
дони. (Быхов. уѣздъ).
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Въ Гомельскомъ уѣздѣ для 
распредѣленія ролей пишутся за
писочки. На одной: „судья!“ На 
другой: „воръ!" На третьей: „по
бѣдный человѣкъ!" На четвертой: 
„катъ!" Записочки свертываются 
въ трубочки и кладутся въ чаш
ку или въ шапку, а затѣмъ по 
одной вынимаются оттуда играю
щими. У кого окажется записка 
съ словомъ „судья", тотъ при
нимаетъ важный видъ и спра
шиваетъ:

— Хто побѣдный человѣкъ?
— Я побѣдный человѣкъ! от

вѣчаетъ тотъ, у кого записка 
съ этими словами.

— Хто у тебе коровку ўкравь?
Побѣдный человѣкъ долженъ

угадать, у кого записка съ сло
вомъ: „воръ". Если угадаетъ, 
тогда судья кричитъ:

— А, такъ ты у побѣднаго 
человѣка послѣднюю коровку кра
дешь! Катъ! Дать ему теплень
кихъ пять штукъ!

Катъ беретъ жгутъ, побѣд
ный человѣкъ держитъ руку вора 
съ протянутой ладонью, и катъ 
даетъ по рукѣ пять легкихъ уда
ровъ. Если судья присудить 
пять „горячихъ", удары будутъ 
сильнѣе; если же скажетъ:

— Дать ему пять изъ-подъ 
синяго камня!—тогда катъ раз
махивается и бьетъ изо всей 
силы, такъ-что у вора изъ глазъ 
слезы сыплются. Но къ такому 
наказанію прибѣгаютъ рѣдко, 
такъ какъ при слѣдующей же
ребьевкѣ и судья можетъ стать 
воромъ, и тогда и ему дадутъ

дъ-подъ синяго камня".

Если же побѣдный человѣкъ 
не угадаетъ, кто у него коровку 
укралъ, то судья кричитъ на 
него:

— А, ты честныхъ людей по
рочить! Катъ! Дай ему двѣ го
рячихъ!

И наказанію подвергается по
бѣдный человѣкъ.

Потомъ жребіи опять свер
тываются и бросаются въ чашку, 
и игра начинается снова.

Въ блудню, въ сучку. Игра
ющіе выбираютъ невысокій суч
коватый стволъ какого - нибудь 
кустарника или сучокъ груше
ваго дерева и обрѣзываютъ на 
немъ сучья такъ, чтобы остава
лись шпеньки ихъ длиною до 
дюйма. Этотъ стволъ называется 
блудней или сучкой. Затѣмъ блуд
ню втыкаютъ нижнимъ концомъ 
въ землю или въ щель пола, вы
рѣзываютъ круглую палочку вер
шка въ I1/а длиною и, не снимая 
коры, раскалываютъ ее вдоль на 
двѣ части; потомъ каждый изъ 
играющихъ запасается неболь
шимъ крючкомъ изъ прута.

Тогда играющіе поочередно 
подбрасываютъ расколотую па
лочку кверху на поларшина и 
смотрятъ, какъ упадутъ раско
лотыя половинки: если онѣ обѣ 
лягутъ корою кверху, это назы
вается „цыганъ", и подбрасы
вавшій получаетъ право повѣ
сить свой крюкъ на первый су
чокъ. Точно также крючекъ 
вѣшается, если обѣ половинки 
лягутъ расщепомъ, то есть бѣ
лыми сторонами, кверху. Это на
зывается „король®. Если же одна
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половника ляжетъ вверху расще
помъ. а другая корою, то ото 
называется ..козслька", „барань- 
ка“, „лыська“, и но? .даетъ права 
на поднятіе крючка. Тако игра 
продолжается до тѣхъ норъ, пока 
крючки доберутся до верхняго 
сучка, который называется ка
шею. Нижній же называется „ ко
ростою гдѣ сучья рѣдки—назы
вается „ полемъ гдѣ совсѣмъ 
ихъ нѣтъ—„моремъ" и г. д.

Кто первый доберется до ка
жи, тотъ по уговору наказыва
етъ остальныхъ или щелчками, 
или заставляетъ прыгать на од
ной ногѣ извѣстное разстояніе 
и т. п. Въ нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ наказанію подвергается 
только наиболѣе отставшій, крю- 
чекъ котораго ниже всѣхъ. Ему 
завязываютъ глаза и затѣмъ 
вынимаютъ изъ земли блудню и 
бросаютъ ее на сколько можно 
дальше, не сходя съ мѣста. Про
игравшій обязанъ ее разыскать. 
Если же не съумѣетъ этого сдѣ
лать, онъ долженъ съѣсть комъ 
земли. (Быховскій уѣздъ).

Въ Гомельскомъ уѣздѣ игру 
называютъ „Въ Москву". Суч
камъ даются географическія на
званія: первый сучокъ назы
вается Гомель, второй Бѣлица, 
третій Климовскъ (станція), чет
вертый Черниговъ, Козельскъ, 
Бровары, Кіевъ и т. д. (путь 
отъ Гомеля къ Кіеву), но самый 
верхній—Москва. Игра сопро
вождается восклицаніями:

— Вотъ, слава Богу, въ Чер
ниговъ пріѣхавъ!

— Вотъ скоро въ Кіевѣ буду!

— Ахъ, когда и], давъ Богъ 
скорѣй у Москву прибыть! и т. и.

Наказаніе проигравшему дѣ
лается по предварительному уго
вору.

Въ копны, въ кучи. Игра
ющіе мѣряются на палкѣ, и чья 
рука придется на верху палки, 
тотъ долженъ свой кулакъ поста
вить на столъ. Мѣряться про
должаютъ до тѣхъ поръ, пока 
останется одинъ. Каждый посте
пенно накладываетъ свой кулака, 
на кулакъ перваго мальчика такъ, 
что получается цѣлый столбикъ 
изъ кулаковъ. Тогда тотъ маль
чикъ, чей кулакъ лежитъ вто
рымъ сверху, говоритъ:

— Чія копа (или куча) на 
моей копѣ?

— Моя, отвѣчаетъ верхній 
мальчикъ.

— Ну, скидай долоў да ѣдь
до?: 5!

Тотъ снимаетъ кулакъ.
Тогда слѣдующій спрашива- 

ваетъ у оставшагося верхняго:
— Чія куча на моей кучѣ? 

и т. д.
Когда останется только ку

лакъ одного мальчика, его спра
шиваютъ:

— Чія копа въ нолѣ?
— Моя?
— А коли ты её повезёшь 

домоў?
— Завтра!
— А кого ты будешь звать 

въ толоку?
— Сучку, внучку и тебе ду

рачка!

Затѣмъ, взлѣзши на печной 
столбъ, говоритъ.

— Я въ поле нагонявся, я 
и горя навидався, и за грядку 
сюда забрався, людей посмѣшить, 
дураковъ понабить!

И начинаетъ придумывать 
что-либо смѣшное, чтобы разсмѣ
шить остальныхъ играющихъ. 
Какъ только кто засмѣется, его 
берутъ за хохолъ и заставляютъ 
качать головой, а сами припѣ
ваютъ:

— Качай тебе, Боже, въ тем
номъ лѣен. ві. куролёеи. Ти лукъ, 
ти качанъ?

Если іътъ отвѣтитъ: „лукъ!" 
то его бьютъ слегка по головѣ 
и говорятъ: „тебѣ въ голову 
стукъ!"

Если скажетъ: „качанъ!" его 
опять берутъ за хохолъ и рас
качиваютъ голову съ тѣмъ же 
припѣвомъ:

„Качай тебе, Боже, въ тем
номъ лѣси, въкуролеси. Ти лукъ, 
ти .качанъ? и т. д.

Въ колички. Играющихъ 
только двое. Они дѣлаютъ себѣ 
по три колышка, одинъ—бѣлые 
безъ коры, другой—съ корою, и 
накалываютъ ими въ землѣ де
вять дырочекъ, по три въ рядъ. 
Въ первыя три ставитъ свои 
палочки играющій бѣлыми, во 
вторыя три ставятся черныя. 
Послѣднія три остаются свобод
ными. Тогда первый мальчикъ 
переставляетъ одну свою палоч
ку въ свободную дырочку, дру
гой дѣлаетъ то же, но такъ, 
чтобы помѣшать товарищу по
ставить свои колышки въ рядъ

въ какомъ бы то ни было напра
вленіи—горизонтальномъ, верти
кальномъ иди наклонномъ. Кто 
изъ играющихъ успѣетъ это сдѣ
лать, тотъ даетъ проигравшему 
условленное число щелчковъ. Та 
же игра, что у гимназистовъ 
въ крестики и нули при 16 пря
мыхъ углахъ. (Г. Сѣнно).

Въ конопли Число играю
щихъ не ограничено. Мѣряются 
на палкѣ и выбираютъ „дѣдьку". 
Дѣдька беретъ чепелу, а всѣ 
остальные садятся. Съ чепелого 
дѣдька ходитъ вокругъ сидя
щихъ, стучитъ въ землю и гово
ритъ къ одному или къ одной 
изъ сидящихъ:

— Брйла бъ я конопли, брала бъ 
щё ббли, китки снопки невелички, 
да товарищей мало. Ты, Марьян
ка, пристань ко мнѣ! Коли не 
пристанешь, велю кіемъ дати, за 
ворбты прогнати, собаками за- 
скувати! Пойди, дѣвка, замужъ: 
не будешь ни толооть, ни молоть, 
ни су горъ водў носить: су горъ 
вода сама текла. Корбмиселъ зо- 
лотый, самъ князь молодый,— 
пойди, дѣвка, замужъ!.. Та вста
етъ, подходитъ къ дѣдькѣ и 
держится за него сзади.

Дѣдька съ такимъ же обра
щеніемъ подходитъ къ другому, 
къ третьему, ко всѣмъ участни
камъ игры. Всѣ они становятся 
позади дѣдьки и составляютъ 
плетенку, держась другъ за друга.

Тогда дѣдька начинаетъ каш
лять: „а-кхи! а-кхи!“

Самый задній въ плетенкѣ 
спрашиваетъ:

,Чего ты, дѣдька, кашляешь?"



— Какъ же мнѣ не кашлять, 
мое дитятко! Набравъ жонокъ 
молодыхъ: не хочуть ни толоть, ни 
молоть, ни су горъ воду носить! 
Затѣмъ хочетъ бить самаго зад
няго чепелой: „чего ты к-ва,
шила за менё замужъ! “ А когда 
тотъ убѣжитъ, дѣдька такимъ же 
образомъ прогоняетъ и слѣдую
щихъ. Остается только тотъ, ко
тораго дѣдька выбралъ первымъ. 
Они вдвоемъ начинаютъ кру
житься, танцевать,причемъ дѣдь
ка поетъ:

„Мы съ тобой, бабка, вѣкъ 
вѣковали, съ адныё ложки круп
ки клювали! “ На этомъ игра кон
чается.

Въ шило. Играющіе садятся 
въ кругъ, поднимаютъ колѣни 
кверху, чтобы подъ ними можно 
было просовывать руки и затѣмъ 
накрываютъ ноги свитками или 
платками. Изъ соломы или по
лотенца скручиваютъ жгутъ. 
Одинъ мальчикъ садится внутри 
круга, а кто-нибудь изъ играю
щихъ незамѣтно бьетъ его жгу
томъ, который тотчасъ же пере
даетъ подъ закрытыми колѣнями 
сосѣду, тотъ въ свою очередь 
слѣдующему и т. д. При этомъ 
говорится: „Бей, шей, пошивай, 
далѣй, далѣй посылай!“

Въ то время, когда мальчикъ, 
сидящій въ кругу, старается пе
ренять жгутъ, тотъ, кому онъ 
переданъ, снова бьетъ мальчика 
и передаетъ жгутъ сосѣду и т. 
д. Если же мальчикъ, сидящій 
въ кругу, перехватитъ жгутъ у 
кого либо, тогда виновный идетъ 
въ кругъ, а тотъ занимаетъ его

мѣсто. Игра продолжается сколь
ко угодно. (Сѣннен. у.).

Въ Гомельскомъ уѣздѣ пря
чутъ руки не подъ колѣнями, а 
за спиною и формула употребля
ется такая: „Шей, шей, поши
вай да другому подавай! “ Въ 
остальномъ игры сходны.

Въ чорта и матку. Собрав
шіяся дѣти выбираютъ себѣ матку 
и чорта. Для этого обыкновенно 
„мѣряются" на палку, обхваты
вая ее поочередно руками. Чья 
рука придется на верхній конецъ 
палки, тотъ матка, чья рука въ 
самомъ низу, тотъ чортъ. Затѣмъ 
остальныя дѣти садятся другъ 
около друга въ рядъ и кладутъ 
руки на колѣни съ раскрытыми 
ладонями. Чорта отходитъ въ 
сторону и становится спиной къ 
играющимъ. Матка беретъ уголь 
и, обходя рядъ, кладетъ его кому 
либо въ руки. Тогда всѣ играю
щіе закрываютъ ладони, а матка 
говоритъ чорту:

Чортъ, чортъ, ходи на диво, 
На солбдкое пиво!
Чортъ подходитъ и по фи

зіономіямъ играющихъ и по по
ложенію рукъ ихъ старается уга
дать, у кого уголь. Если не 
угадаетъ, то его прогоняютъ, и 
матка перепрятываетъ уголекъ. 
Если же угадаетъ, то обладатель 
уголька дѣлается „чертененкомъ" 
и уходитъ изъ ряда. Потомъ 
чортъ снова отходитъ, а матка 
опять раздаетъ уголекъ и зоветъ 
чорта отгадывать. Такъ игра 
продолжается до тѣхъ поръ, по
ка чортъ не выберетъ себѣ по
ловину дѣтей.Тогда берутъ палку,

и дѣти матки хватаются за нее 
съ одной стороны, а чертененки 
съ другой, и стараются другъ 
друга перетянуть. Если перетя
нетъ партія матки, то всѣ игра
ющіе будутъ „маткины дѣти", въ 
противномъ же случаѣ всѣ ста
нутъ „чортовыми дѣтьми".

^ Въ угольки. Матка раздаетъ 
уголекъ играющимъ, а чортъ 
угадываетъ, кому уголекъ отданъ. 
Если угадаетъ, беретъ себѣ дер
жавшаго уголекъ, въ против
номъ случаѣ онъ остается мат- 
кинымъ. Когда сидѣть остается 
только одинъ, матка говоритъ: 
„угадай, ти у матки, ти у ди
тятки?" А когда останется одна 
матка, она беретъ два угля: одинъ 
большой, который называется 
„маткою", другой меньшій, на
зываемый „дитяткомъ". Матка 
беретъ одинъ изъ этихъ уголь
ковъ въ правую руку, другой 
въ лѣвую и спрашиваютъ у 
чорта: „гдѣ матка, гдѣ дитятка?"

Послѣ этого чортъ и матка 
садятся на землю, упираясь ступ
нями другъ въ друга. И берутъ 
въ руки палку и перетягиваютъ 
одинъ другого до трехъ разъ. 
Часто въ этомъ перетягиваніи 
участвуютъ дѣти матки и чер
тенята. Побѣдитель становитъ 
своихъ дЬтей въ два ряда; они 
берутъ въ руки какую-либо тряп
ку или полотенце, поясъ, шапку 
или веревку, а побѣжденные дол
жны три раза пробѣжать между 
рядовъ побѣдителей, которые при 
этомъ бьютъ ихъ припасенными 
тряпками, поясами, шапками.

Въ угольки. Для этой игры 
выбираются чортъ и матка. Дѣти 
садятся въ рядъ, чортъ отходитъ 
и становится къ дѣтямъ спиною, 
а матка въ это время раздаетъ 
имъ уголекъ. Чортъ долженъ 
отгадать, кому она отдала уго
лекъ. Игра продолжается до тѣхъ 
норъ, пока всѣ дѣти будутъ „от
гаданы". Тогда матка идетъ 
„лазьню" топить. Насыплетъ съ 
дѣтьми небольшой курганчикъ 
изъ песку, поставитъ дѣтей въ 
очерченный кругъ и идетъ звать 
чорта „у лазьню."

— Чортъ, чортъ, ходи ў 
лазьню париться!

— Не пойду я: я твоихъ со
бакъ боюся!

— Моё собаки на замкахъ!
Чортъ идётъ смотрѣть „со

бакъ", а они всѣ въ кругу.
Тогда онъ идетъ „у лазьшо" 

и ложится на песчаный кур- 
гаичикъ. Матка выпускаетъ „со
бакъ" изъ круга; онѣ стаей бро
саются на чорта и прогоняютъ 
его „изъ лазыш".

Въ краски. Играющіе выби
раютъ ангела, чорта и матку. 
Ангелъ и чортъ отходятъ, а 
матка садитъ дѣтей въ рядъ и 
даетъ имъ названія разныхъ 
„красокъ" (цвѣтовъ). Тогда под
ходитъ ангелъ и стучитъ:

— Стукъ! стукъ!
— Хто тамъ?
— Ангелъ!
— Чего ты?
—- За краской!
— За якой?
— За ромашкой!



Если среди играющихъ есть 
такой цвѣтокъ, онъ встаетъ и 
уходитъ къ ангелу, а если нѣтъ, 
ангелъ уходитъ одинъ.

Тогда подходитъ чортъ.
Стукъ-стукъ!
—■ Хто тамъ?
— Чортъ!
—  Чего?

— За краской!
— За якой?
—■ За розой!
Такъ играютъ, пока всѣцвѣ- 

* ты будутъ узнаны.
Тогда матка кладетъ длинную 

палку и заставляетъ пройти въ 
длину ея чорта и ангела, а за
тѣмъ и всѣ „краски". Которая 
пройдетъ палку, та ангелова, а 
которая свихнется, та чортова.

Иногда даются имена не толь
ко цвѣтовъ, но и животныхъ, на
сѣкомыхъ. Въ нѣкоторыхъ пунк
тахъ дѣти ангела и чорта пере
тягиваются па палкѣ. И тогда 
слабѣйшаго гонятъ сквозь строй.

Въ село. Играющіе выбира
ютъ хозяина, ангела и чорта. 
Затѣмъ ангелъ и чортъ отходятъ, 
а хозяинъ даетъ всѣмъ играю
щимъ имена какихъ-нибудь селъ 
или деревень. Подходитъ чортъ.

— Бумъ-бумъ!
— Хто идетъ?
— Самъ чортъ!
— За чимъ?
— За селомъ!
— За якимъ?
— За тамимъ и такимъ!
Называетъ имя селенія.
Если среди играющихъ на

ходится такое названіе, тотъ 
замѣняетъ чорта, а чортъ са

дится на его мѣсто. Если же не 
угадаетъ, тогда подходитъ ангелъ 
и звонитъ:

— Динь-динь!
— Хто идетъ?
—- Ангелъ!
— За чимъ?
— За селомъ и і. д.

Въ жутку. Играющіе прежде 
всего выбираютъ себѣ бабу. Ба
ба садится на скамейку и при
зываетъ къ себѣ одного изъ 
играющихъ. Тотъ нагибается ли
цомъ къ колѣнямъ бабы, а она 
накрываетъ чѣмъ либо его го
лову. Тогда играющіе подходятъ 
но одному и слегка бьютъ за
крытаго товарища жгутомъ. Ко
гда всѣ подойдутъ, баба откры
ваетъ ему голову и спрашиваетъ, 
кто билъ первый. Если тотъ не 
узнаетъ и укажетъ на кого-либо 
другого, то ему кричатъ:

— Мышку зьѣвъ! Мышку 
зьѣвъ!

И опять накрываютъ ему го
лову, до тѣхъ поръ, пока уга
даетъ, кто его ударилъ первымъ.

Тогда накрываютъ голову то
му мальчику, который первымъ 
билъ, и игра продолжается.

Бить накрытаго имѣетъ пра
во и баба, и если накрытый не 
не узнаетъ, что это она била, 
то ему кричатъ:

— Старая баба на соль взяла!
Баба не перемѣняется до кон

ца игры. Она выбирается изъ 
мальчиковъ несолиднѣе и не дол
жна утаивать того, кто билъ 
первымъ.

Игра эта въ наибольшемъ 
ходу въ Коляды и въ Масленицу.

Въ кулкжушки. Играющіе 
мѣряются на палкѣ и выбираютъ 
кулюкувашшка. Онъ садится въ 
опредѣленномъ мѣстѣ и зажму
риваетъ глаза, или ему ихъ 
завязываютъ платкомъ. Осталь
ные играющіе въ это время пря
чутся во дворѣ или въ овинѣ, 
въ сѣнѣ, соломѣ И Т. д.

Посидѣвъ немного, кулюку- 
ианникъ спрашиваетъ: „ти годъ?" 
Если кто еще не успѣлъ спря
таться, то кричитъ: „еще нѣтъ!“ 
Въ противномъ же случаѣ всѣ 
молчатъ, чтобы не выдать, кто 
гдѣ спрятался.

Тогда кулюкуваннивъ снима
етъ повязку съ глазъ и идетъ 
разыскивать спрятавшихся. Если 
кого найдетъ, то отводитъ на то 
.мѣсто, гдѣ кулюкувалъ. Приве
денный долженъ тамъ плюнуть 
и остаться. Онъ называется „за
битымъ". Кулювувашшкъ же 
ищетъ остальныхъ участниковъ 
игры и когда найдетъ, то кулю- 
кувать остается тотъ, который 
найденъ первымъ, и игра про
должается. (Островенская волос., 
Сѣнненек. уѣзда).

Стрѣлецъ. Играющіе мѣря
ются и выбираютъ стрѣльца и 
двухъ или трехъ собакъ. Беѣ 
остальные дѣлаются зайцами. 
Зайцы прячутся по кустамъ, по 
ямамъ, въ лѣсу—-смотря, гдѣ па
сутся мальчуганами лошади. То
гда выходитъ стрѣлецъ и кричитъ: 
бахъ! бахъ! (стрѣляетъ). Собаки 
і’огда бѣгутъ во всѣ стороны, 
находятъ зайцевъ и выгоняютъ 
ихъ на открытое мѣсто. На каж
даго изъ нихъ стрѣлецъ долженъ

крикнуть: бахъ! бахъ! Иначе за
яцъ опять скроется и его при
дется отыскивать вторично.

Въ слѣпца. Во время пасть
бы лошадей кошошкй собираются 
вмѣстѣ и считаются, кому бытъ 
слѣпцомъ. Тогда завязываютъ 
слѣпцу глаза, выводятъ его на 
чистое мѣсто и ставятъ „ра
комъ® — на четверенькахъ. По
томъ каждый изъ играющихъ 
подходитъ къ слѣпцу и бросаетъ 
изъ подъ него свою шайку, — 
всѣ въ одномъ направленіи. 
Когда веѣ шапки будутъ под
брошены, тогда слѣпецъ долженъ 
ползкомъ разыскивать ихъ съ 
завязанными глазами. Какъ толь
ко ему иоиадется подъ руки чья 
иибудь шапка, онъ тотчасъ вска
киваетъ, снимаетъ повязку съ 
глазъ и убѣгаетъ. Хозяинъ шап
ки гонится за нимъ и отнимаетъ 
свою шайку. Если же этого не 
сдѣлаетъ, то самъ становится 
слѣпцомъ.

Въ транпыжа. Можно играть 
втроемъ. Дѣлаютъ два транпы
жа, то есть небольшія мѣченныя 
палочки, и одинъ изъ играю
щихъ, по уговору, бросаетъ ихъ 
далеко въ сторону, въ то время, 
когда другіе играющіе ложатся 
на землю, чтобы не видѣть, ку
да упадутъ трандыжи. Когда па
лочки будутъ заброшены, бро
савшій кричитъ: „вставайте!" и 
махнетъ рукой въ ту сторону, 
куда, брошены палочки. Тѣ вста
ютъ и идутъ разыскивать ихъ. 
Кто найдетъ палочку раньше, 
тогъ ѣдетъ верхомъ на другомъ 
отъ мѣста находки до кона, то
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есть до того мѣста, откуда гран- 
пыжи бросались,

Въ палочку-булавочку. Со
бирается нѣсколько мальчиковъ 
и мѣряются на палкѣ: одинъ 
обхватываетъ рукою палку на 
низшемъ концѣ, слѣдующій вплот
ную надъ нимъ и т. д. Когда 
всѣ возьмутся за палку, а верх
ній конецъ ея еще свободенъ, 
тогда нижній мальчикъ снимаетъ 
свою руку снизу и обхватываетъ 
палку выше прочихъ мальчиковъ. 
То же дѣлаютъ и всѣ остальные, 
пока достигнутъ верхняго конца. 
Тотъ, чья рука придется на 
верхнемъ концѣ палки, долженъ 
„идти въ поле“. Это значитъ, 
что ему бросаютъ далеко по ули
цѣ палку, и онъ долженъ бѣ
жать за нею и принести „къ 
огню"— обыкновенно къ воро
тамъ, къ тому мѣсту, откуда 
бросалась палка. Пока полевой 
бѣгаетъ за палкой, остальные 
участники должны спрятаться 
кто куда. Принеся палку къ во
ротамъ, полевой „отстукивается" 
и говоритъ:

„Палочка - булавочка домой 
пришла, дома никого не нашла. 
Кого перваго найдить, той за 
палочкой пбйдить!" Оставивъ 
здѣсь палку, полевой отправля
ется отыскивать спрятавшихся 
товарищей, а тѣ стараются вос
пользоваться егоотлучкой и, схва
тивъ палку, „отстукиваются". 
Если имъ это удастся, полевому 
вторично приходится идти въ 
поле, а остальные снова пря- 
чутея. Если же полевой вовремя 
предупредитъ попытку спрятав

шихся завладѣть его палкой и 
самъ отстукается, тогда въ по
ле идетъ первый обнаруженный 
имъ мальчикъ изъ числа пря
тавшихся.

Условіе игры иногда ослож
няется тѣмъ, что полевого обя
зываютъ отыскать или застукать 
всѣхъ участниковъ. А это до
вольно трудно, если играющіе 
прячутся далеко отъ палки Когда 
мѣряются на палкѣ, нерѣдко бы
ваетъ такъ, что остается свобод
нымъ маленькій кончикъ палки, 
который можно охватить не всею 
ладонью, а только однимъ-двумя 
пальцами. Тогда верхній маль
чикъ протестуетъ и устраива
ется „судъ11. На судъ идутъ 
верхній мальчикъ и его сосѣдъ 
снизу. Этотъ послѣдній беретъ 
въ руку оставшійся свободнымъ 
кончикъ палки, а жалобщикъ 
долженъ выбить у него изъ ру
ки палку ударомъ своей шапки 
или пояса. Если ему это удастся, 
въ поле идетъ его сосѣдъ снизу, 
въ противномъ же случаѣ, то 
есть, если тотъ удержитъ палку 
при ударѣ шапкою, въ поле идетъ 
жалобщикъ. (Г. Сѣнно).

Татарская палочка. Игра
ющіе считаются, чтобы выбрать 
старосту. Счетъ этотъ обыкно
венно такой:
Разъ, два—булдава,
Три, четыре—почепйли,
Пять, шесть -негдѣ сѣсть,
Семъ, восемь — сѣно косимъ, 
Девять, десять—деньги вѣсить.

Разъ, два, три, четыре,
Менё грймоти учили,

Ни читать, ни писать,
Тольки въ пбплясы играть.
Я плясала, я плясала,
Себѣ ножку я зломала.

Шапочка татарочка.
Князь, не печалься:
Твоя жаій Маръя 
Снородида сына.
Якъ ему имя?
Дара Коетинтйна!
Бубенъ, бубенъ,
Отдай дочку 
За мойго сына!
У мойго сына 
Трое саней 
Съ козырями,
Гвбздемъ биты.
НІолкомъ шиты!

Ключъ!
На кого приходится послѣд

нее слово этихъ причетовъ, тотъ 
и дѣлается старостой. Тогда на
чинаютъ считаться снова, чтобы 
рѣшить, кому идти въ поле. 
Тому, на кого падетъ этотъ жре
бій, завязываютъ глаза платкомъ 
или надвигаютъ на глаза шапку, 
и потомъ забрасываютъ отсюда 
палку—„татарскую палочку." За
тѣмъ открываютъ нолевому гла
за и онъ долженъ шагомъ идти 
разыскивать палку. Играющіе 
въ это время прячутся. Найдя 
палку, нолевой возвращается съ 
нею на то мѣсто, откуда ее бро
сали и, постучавъ ею, отправ
ляется отыскивать спрятавших
ся. Увидя кого-нибудь изъ нихъ, 
онъ называетъ его по имени и 
бѣжитъ стучатъ палкою. — А, 
Иванька, Иванька, выходи! 
Иванька выходитъ. Тогда поле
вой ищетъ такимъ же образомъ

и остальныхъ. Если кто изъ 
спрятавшихся подкрадется неза
мѣтно къ палкѣ и постучитъ ею, 
полевому снова завязываютъ гла
за и посылаютъ искать палку. 
Если же онъ разыщетъ всѣхъ, 
то въ поле идетъ тотъ, кого онъ 
нашелъ первымъ.

Въ жмурки. Играющіе счи
таются или мѣряются на палкѣ 
и на кого падетъ послѣднее слово 
счета или кто возьметъ верхъ 
падки, тому завязываютъ глаза. 
Предъ этимъ онъ загоняетъ всѣхъ 
„подъ нечь“, вслѣдствіе чего 
всѣ играющіе собираются въ 
опредѣленное мѣсто, а тогъ, кому 
завязываютъ глаза, идетъ потомъ 
туда ловить ихъ. Играющіе раз
бѣгаются оттуда , и слѣпому при
ходится ловить ихъ но всей хатѣ. 
Первый, пойманный имъ, замѣ
няетъ слѣпого и самъ начинаетъ 
ловить играющихъ, а бывшій 
слѣпецъ становится въ число 
прячущихся. (Чериков. у.).

Въ Гомельскомъ уѣздѣ эта 
игра называется въ кота. Такъ 
какъ эта игра комнатная, то дѣти 
обыкновенно считаются, но не 
мѣряются. Когда окажется котъ, 
то ему завязываютъ глаза и ве
дутъ, непремѣнно всѣ, къ порогу 
двери. Котъ берется за ручку 
двери, а сопровождающіе пред
лагаютъ слѣдующіе вопросы:

— Котъ, котъ, на чемъ сто
ишь?

— На дубу!
— За што держишься?
— За сукъ!
— Што на суку?
— Улья!



— Што въ ульяхъ?
— Пчелы!
— Што въ пчелахъ?
— Медъ!
— Кому да кому?
— Пани да панў!
— А намъ што?
—■ Г. на лопатѣ!
Тогда играіціе быотъ кота въ 

спину подъ тактъ пѣсенки:
„Апанасъ, Ананасъ, твоя жин

ка у насъ увалилась у квасъ. 
Лови семъ годъ нае/ъ!“

И съ послѣдними словами 
опрометью бросаются отъ кота 
въ разныя стороны. „По закону", 
въ церемоніи проводовъ кота до 
порога обязаны участвовать всѣ 
играющіе, но обыкновенно трусы 
заранѣе прячутся, кто въ коче- 
режникъ, кто подъ столъ.

Смѣняетъ кота первый, кого 
онъ поймаетъ. Церемонія про
водовъ повторяется надъ каж
дымъ котомъ.

Въ жмурки. Въ жмурки 
играютъ на дворѣ, въ долѣ, въ 
лѣсу. Сначала считаются, кому 
жмуриться.
Цынцу-волынцу,
ІІятому-ладому,
Сйкуеъ-брйкусъ,
Радивонъ, выйди вонъ!

Или:
Ходить кошка 
Коло вокошка,
Манить дѣтокъ,
Коло клѣтокъ:
„Ахъ вы, дѣтки,—
Много васъ,
Красна шапка,

Прочь отъ насъ!"

Или:
Иванъ, Иванъ,
Подай стаканъ!
Подай лимонъ,
Выйди вонъ!

Тотъ, на кого придется по
слѣднее слово, выходитъ, а остав
шійся послѣднимъ послѣ счета, 
жмурится, ставши за какимъ- 
нибудь прикрытіемъ, чтобы ни
кого не видѣть. Играющіе пря
чутся. Черезъ нѣсколько минутъ 
оставшійся спрашиваетъ: „ти
уже?" Ему отвѣчаютъ: „уже!" 
А если кто нибудь еще не успѣлъ 
спрятаться, то кричитъ: нт. ще! 
нѣ ще!

Когда всѣ спрячутся, жмурка 
идетъ ихъ разыскивать. Какъ 
только онъ отойдетъ отъ того 
мѣста, гдѣ жмурился, всѣ спря
тавшіеся стараются занять безъ 
него это мѣсто и „заплеваться", 
то есть плюнуть здѣсь. Жмурка 
старается въ это время поймать 
кого-нибудь и зачурить, то есть, 
схвативши или дотронувшись, 
сказать „чуръ!" Тогда жмуркой 
дѣлается пойманный.

Въ лыки. Чтобы играть въ 
лыки, два мальчика садятся на 
землѣ, упираясь ступнями другъ 
въ друга. Прочіе мальчики дол
жны переходить черезъ ихъ ноги. 
Ихъ спрашиваютъ:

— Куды йдешь?
— У лыки!
— Ну, иди!
Когда всѣ перейдутъ въ лы

ки, тогда начинаютъ иеренрыги- 
вать черезъ ноги обратно, идя 
„изъ лыкъ". Сидящіе, не мѣняя 
позы, должны ихъ ловить. Чѣмъ

выше и проворнѣе мальчикъ 
прыгаетъ, тѣмъ труднѣе его пой
мать. Если же который будетъ 
пойманъ, онъ садится на мѣсто 
поймавшаго и самъ начинаетъ 
ловить другихъ. (Рогач. у.).

Въ южной Бѣлоруссіи эта 
игра называется игрою „въ соль".

Играющіе, переходя черезъ 
ноги сидящихъ, ноютъ хоромъ:

— Идетг, байдакъ безъ соли, 
безъ соли!

Пока всѣ перейдутъ.
На обратномъ пути мальчиш

ки сильно разбѣгаются и, пере
прыгивая черезъ ноги, каждый 
отдѣльно кричитъ:

— Идётъ байдакъ съ солыо!
Въ остальномъ подробности

игры тѣ же.

Въ перескочки. Играющіе 
снимаютъ шапки и складываютъ 
ихъ одна на другую столбикомъ. 
Потомъ въ томъ же порядкѣ, 
какъ сложены шапки, начинаютъ 
прыгать поверхъ столбика, такъ, 
чтобы не задѣть ногами шапокъ. 
Въ случаѣ кто-нибудь задѣнетъ 
шапки, его гонятъ „скрозь 
строй". Для этого становятся всѣ 
одинъ за другимъ, разставивши 
въ стороны ноги, а задѣвшій 
шапки ползетъ у нихъ подъ но
гами. Его въ это время бьютъ 
шапками

Пшено. Выбираютъ кота и 
мышку и становятся въ кругъ, 
взявшись за руки. Мышку пус
каютъ въ середину круга, а кота 
оставляютъ внѣ. Котъ старается 
прорваться въ кругъ и схватить 
мышку. Играющіе же стараются 
его не пропустить; но если онъ

тѣмъ не менѣе прорвется, они 
быстро выпускаютъ мышку изъ 
круга, а кота, наоборотъ, задер
живаютъ. При этомъ котъ кри
читъ: „шкйра въ пшено! інкыра 
въ пшено!"

Если коту удастся поймать 
мышку, она дѣлается котомъ, а 
котъ мышкой, и игра продол
жается. (Чаус. у.).

Въ кота и мышку. Дѣти 
выбираютъ кота н мышку, и 
становятся въ кругъ, взявшись 
за руки. Мышку пускаютъ въ 
кругъ, а кота задерживаютъ внѣ 
круга. Если же котъ ворвется 
въ кругъ, играющіе тотчасъ вы
пускаютъ мышку изъ круга, а 
кота задерживаютъ въ кругу. 
Если онъ снова вырвется изъ 
круга, туда пускаютъ мышку и 
т. д. Играютъ до тѣхъ поръ, 
пока котъ все-таки изловитъ за- 
зѣвавніуюся мышку. (Гом. у.).

Звонъ. Играющіе берутся 
за руки и составляютъ кругъ. 
Одинъ изъ нихъ входитъ въ 
кругъ и потомъ старается оттуда 
вырваться, но его не пускаютъ. 
Когда же онъ наконецъ вырвется 
и бросится бѣжать, играющіе 
стараются его поймать. Тотъ, 
кто поймаетъ, самъ дѣлается 
звономъ и идетъ въ кругъ. Игра 
продолжается снова.

Въ рагодана. Желающіе 
играть становятся въ кругъ и 
одинъ изъ нихъ „загадываетъ", 
говоря: „Рагоданъ, рагоданъ, на 
четыре загаданъ. Катерининъ 
носъ на пятнадцать верстъ. 
Щалдб-балдб, бушмакъ боіюда!"



ІІри каждомъ слонѣ онъ ука
зываетъ пальцемъ на каждаго 
изъ играющихъ поочередно и на 
кого падетъ слово „борода®, тотъ 
начинаетъ ловить остальныхъ 
играющихъ, а тѣ отъ него убѣ
гаютъ. Поймавши кого-нибудь 
изъ убѣгающихъ, рагоданъ спра
шиваетъ:

— Чій ты?
— Царёвъ!
— Ну, положи мнѣ кбней 

ловить! И начинаютъ ловить 
вдвоемъ, потомъ втроемъ и т. д.

Д, Латыгово, Сѣнн. у.

Въ дѣтей. Половина играю
щихъ садится на землѣ въ видѣ 
круга—это дѣти, а другая—мат
ки, становится позади каждаго 
изъ нихъ. Въ средину круга 
идетъ та, для которой не оказа
лось пары изъ числа играющихъ. 
Она называется яловка. Обходя 
стоящихъ, яловка спрашиваетъ 
у кого-нибудь:

— Кума, кума, продай дитя?
— Не продажное! Ступай 

дальше!
Тогда къ другой, къ третьей. 

Наконецъ какая-нибудь матка 
спроситъ:

— А якая жъ твоя плата?
— На—бобу лопата!
И каждая бросается бѣжать 

въ противоположныя стороны 
вокругъ сидящихъ. Которая ско
рѣе добѣжитъ до оставленнаго 
дитяти, та становится маткой, а 
отставшая дѣлается яловкой, и 
игра продолжается.

Быховскій у.

Въ ечитки-бытки. Толпа дѣ
тей с'пбигіаетея въ кругъ, н вы

бираетъ себѣ счита. Обязан
ность его считать играющихъ, 
указывая на каждаго изъ нихъ 
по очереди. ІІри этомъ употре
бляются такіе тексты:

Счйтки-бйтки, у ворбнки, у 
кокотаки; самъ воронбцъ. выйди 
вонъ, на конецъ!

Или:
— Соломина, елбмина, бере- 

етёнь, поевистбнь, Радивбнъ. иди 
вонъ!

Тотъ, на кого придется по
слѣднее слово, выходитъ, и счетъ 
продолжается далѣе, пока оста
нется одинъ.

Ему надо переловить всѣхъ 
играющихъ. Поймавши перваго, 
онъ спрашиваетъ:

— Чій ты сынъ?
— Гаршевъ!
— Ну, ступай со мной въ 

товариши.
И ловятъ уже вдвоемъ, по

томъ, поймавши еще одного, 
втроемъ и т. д.

Въ здогонки. Играющіе ста
новятся въ кругъ и начинаютъ 
„считаться®. Считаніе это со
стоитъ въ томъ, что одинъ изъ 
играющихъ, ставши въ кругъ, 
указываетъ пальцемъ на каждаго 
изъ играющихъ и говоритъ для 
каждаго изъ нихъ по одному 
слову изъ принятой формулы. 
Такихъ формулъ много; нѣкото
рыя приводятся:
., Цокъ-цыгирбкъ,
Пана Фида футоровъ, 
Прѣла-горѣла,
Замужъ летѣла,
Вусъ, бородўс-ь,
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Кислый квасъ,
Лови наеъ!“

„Агодйнъ, тригодйнъ, 
Сосновый, еловый, 
Тристёль-коростёдь, 
Оупёка-кукарёка, 
Саирбня-зязюля!

„Соломина, елбмина, 
Тристбль-свястбль,
Коникъ жбванъ,
Чимъ подкбванъ?
Золотомъ битымъ,
Наводитымъ.
Эчь, прэчь!®

„Мужыкъ-вбжыкъ,
Дродйў нбжыкъ,
Куину мйла,
Помйў рыла “.

Быхов. у.

А чи-чй, сарока,
Кудй лятйшъ далёка? 
Сѣла-пала ны таку 
У чурвонымъ кылпаку.
Ня бй мянё пы бакў,
Буду табѣ гбтъ сдужйть,
Сахў на поля насйть.
Прышбў ў ноля—сахй шша, 
Прышбў у дворъ—жаны нимй.
■— А йдѣ жана?—У мнкйни!
— ПІто радйла?—А Якима!
— Хто купаў?- Оыбака!
— Чимъ завуТь?—Кылбака!
— Идѣ ляжйть?—ІІыдч. лаўкай!
— Чимъ накрйўся?—Кыряўкый!
— Дѣ ныклали?—Путъ путёмъ!
— Чимъ накрыли?—Лускутбмъ!

И припѣѵци канецъ,
А мнѣ мёду карбцъ!

ІІитушбкъ, питушбкъ, 
Зылатёй грыбянёкъ!
Ны салбмцы снаў,
Енъ рана устаў,
Пу вадйчку пашбў, 
Мыладйчку нашбў. 
Мыладйчка дыбра 
Ямў штбники дыдй.
Ёнъ и тэя ни знасйў 
И другія пупрасйў. •

Маги сына радйла,
На коника садила,
ІПаўкбвыя нувады,
Вядй кынй ды вадй.
Арэхува карыта 
Пбўна вадй налита.
Тамъ мальчики ноги мыли,
А дѣвычки вадў пили.
А дѣвычки чатйры,
Капъ ихъ черви стачйди.
А мйльчнкуў пять, пять,
У зблыти сьдять, сьпять!

С. Высокое, Орщан. у,

Малатила я гарбхъ.
На чужомъ тачкў 
На прыбўдьнйчку.
Ка мнѣ куры лятйть, 
Дйтатўры лятйть,
А я кўрыцу цапбмъ,
А варбну малатомъ.
Лалятѣла ііна 
Да на Йванаў дворъ.
А Иванъ Баркбў 
Заганяў ваўкбў 
На баярскій дворъ,
Гдѣ шапки шъіЪть, 
Ирмгаваривають:
Блоха баню тапйла,
А вошъ парылася,
Съ палку ўдарылася: 
„Вбхи-вбхи, ни магў,— 
ІІатянйтя за нагў! ‘



Тарана, тарана,
Купйѵ батька барана,
Да ни скбблшіягя,
Да ни дбинага.
Матка дайла,
Даёнку набила!

А ты, котикъ, ни гуляй, 
Начбвачіш прыбирай! 
Начбвачки склйзки,
Видёрачви блйзки.
Крукъ обарваўся,
А ты такъ аетаўея. Гомельск. у.

Латки, латки,
Дякбвы рыбятки 
Гарбхъ мы л нтйл и,
Цатгй пулумали,
За ’винъ закидали,
Дячкў ли скызйли.
Дякъ зыбранйўея.
Исъ пылать звалйуси,
Дячиха сь печи,
Пабила плечи,
Пятухъ зь ямки - 
Лабйу шіямкп.
Курица еъ падйцы,
Иабйла піклянйпы.

Оршан. у.

На, кого упадаетъ послѣднее 
слово „счета'1, тотъ выходитъ 
изъ круга; счетъ продолжается 
до тѣхъ поръ, пока всѣ повы
ходятъ, останется только одинъ. 
Онъ обязанъ ловить играющихъ. 
Въ этомъ случаѣ игра варьи
руется: въ однихъ мѣстахъ остав
шійся въ кругу обязанъ изло
вить одшгь всѣхъ играющихъ; 
въ другихъ на помощь ему при. 
ходятъ всѣ, кого онъ раньше 
поймаетъ: когда поймаетъ одного, 
начинаютъ ловить вдвоемъ; когда 
онц поймаютъ до одному, ловятъ
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вчетверомъ и т. д. Для: отдыха 
уходящихъ отъ погани устраи
вается особое „горячее мѣсто11, 
гдѣ нельзя ловить играющихъ.

Окол. Клишинъ, Сѣнн. у,

Въ жида. Играющіе стано
вятся въ рядъ и считаются: 
Ахъ ты, уточка шарой, 
Поступай скорѣй домой:
В'ь тебё семеро дѣтей,
Воеъм ьі й селезень,
Девятая утка.
Десятая кдіЬтва 
За моремъ пала,
Въ церкви стала.
Высѣку дубинку,
Положу на полку.
Хто взявъ?—Я взявъ!
Радивоиъ, выйди вонъ!

На кого придется слово 
„вонъ!” тотъ и жидъ. Всѣ убѣ
гаютъ отъ него, а онъ догоняетъ 
ихъ и ловитъ. Но пойманнымъ 
считается только тотъ, кого жидъ 
„зарѣжетъ11, то есть проведетъ 
рукою по горлу. Первый, кого 
онъ такимъ образомъ зарѣжетъ, 
становится жидомъ на его мѣсто.

Въ козу. Въ козу играютъ 
главнымъ образомъ въ полѣ, во 
время пастьбы лошадей—„коло 
кбней*. Прежде всего играющіе 

выбираютъ пастуха. Для этого 
они разставляютъ широко ноги 
и согнувшись, бросаютъ черезъ 
отверстіе между ногами шапки 

назадъ отъ себя. Чья піалка упа
детъ ближе другихъ, тотъ и 

долженъ пасти козъ. Тогда играю
щіе вбиваютъ въ землю колы

шекъ, привязываютъ къ нему 
оброть съ поводомъ и даютъ 

пастуху конецъ повода въ руки.
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На такомъ разстояніи пастухъ 
долженъ находиться отъ колыш
ка. Потомъ играющіе склады
ваютъ у колышка свои шапки, 
которыя называются козами.

Пастухъ беретъ въ руки хво
ростину или кнутъ и пасетъ козъ, 
то есть старается яе допустить 
играющихъ подбѣжать къ ко
лышку и ухватить свою шапку 
такъ, чтобы пастухъ не ударилъ 
ихъ кнутомъ. Если же пастухъ 
допуститъ, что у него будетъ 
схвачено три козы (шапки), то 
его гонятъ сквозь строй. Для 
этого играющіе опять широко 
разставляютъ ноги, а провинив
шійся пастухъ долженъ на чет
веренькахъ бѣжать между ними.

При этомъ его бьютъ шапками-

Въ горѣлыша. Играющіе 
становятся попарно, пара за па
рой, а впереди спиною къ па
рамъ, становится горѣлышъ. Онъ 
долженъ стоять прямо и ни въ 
какомъ случаѣ не смотрѣть по 
сторонамъ.

Когда всѣ установятся, горѣ
лышъ говоритъ: „горю!11 Ему 
отвѣчаютъ: „Гори, гори ясно,
штобы не погасло. Пыхъ! “ Тогда 
задняя пара, раздѣлившись, обѣ
гаетъ играющихъ и горѣлыша и 
старается снова соединиться. Го
рѣлышъ долженъ по слуху узнать, 
что они бѣгутъ, и поймать одного 
изъ бѣгущихъ. Если поймаетъ, 
то становится парой впереди про
чихъ, а горѣлышемъ дѣлается 
тотъ, кто отбился отъ своей пары. 
Тогда такъ же бѣжитъ слѣдую
щая пара и т. д. Иногда перед
няя пара старается заглушить

шумъ бѣгущей задней пары или, 
наоборотъ, кричатъ ему: „бѣгутъ! 
бѣгутъ!11 Тотъ срывается еъ мѣста, 
когда задняя пара еще не тро
нулась, чѣмъ возбуждаетъ все
общій смѣхъ.

Играютъ тогда, когда можно 
бѣгать безъ обуви, „потому-что 
босикомъ легче бѣгать11. (Повсе
мѣстно).

Въ горлачики. Дѣти выби
раютъ матку и кота. Затѣмъ всѣ, 
остальные садятся на землю, а 
матка говоритъ коту: „Гляди жъ, 
котъ: я пойду въ поле на работу, 
а ты стереги тутъ горлачиковъ, 
чтобъ, Боже сохрани, никто ихъ 
не опрокинулъ!“ Матка отходитъ 
въ сторону, а котъ обходит ь си
дящихъ дѣтей и говоритъ на 
одного: „Это сметанка!11 На дру
гого: „Это сырбводка!11 На треть
яго: „Это творожокъ1/ и т. д. И 
начинаетъ ихъ опрокидывать. Въ 
это время приходитъ матка, ви
дитъ лежащіе горлачики и ло
витъ кота. Когда поймаетъ, на
казываетъ его: „Не трогай сме
танки! не бей горлачей!11 Котъ 
старается вырваться и убѣжать.

Въ макъ. Играющіе мѣряют
ся на палкѣ, и кто придется на 
верху, того ставятъ въ кругъ, а 
остальные, взявшись за руки, 
ходятъ вокругъ него и поютъ:
А посѣю я макъ да на долинѣ. 
А вы жъ моё макбвочки, 
Золотыя головочки,
Станьте въ радъ (рядъ),
Якъ бывъ макъ!

Послѣ этого останавливаются 
и спрашиваютъ у того, который 
стоитъ въ кругу:

Ти оравъ на макъ?



— Оравъ!
Тогда снова начинаютъ хо

дить вокругъ него и пѣть. Про
пѣвши, спрашиваютъ:

— Ти скородивъ на макъ?
— Скородивъ!
Затѣмъ, послѣ каждаго пѣнія, 

послѣдовательно спрашиваютъ:
— Ти взошовъ» макъ?
— Взошовъ!
—. А ти двитѣвъ макъ?
— Цвитѣвъ!
— А ти поспѣвъ макъ?
— Поспѣвъ!
Какъ только онъ скажетъ: 

„поспѣвъ! “ Такъ всѣ изъ круга 
бросаются къ нему и стараются 
схватить „за хохолъ". При этомъ 
кричатъ:

— Трасйте макъ! Трасйте 
макъ. Бывшій въ кругѣ убѣ
гаетъ. (Д. Гончарово, Сѣнн. у.).

Дикари и русскіе. Отмѣри
ваютъ двѣ черты на разстояніи 
десяти саженей одна отъ другой: 
за одной чертой становится мат
ка—дикарь, за другой русскіе; 
пространство между линіями на
зывается полемъ.

Русскіе, постоявъ нѣкоторое 
время за чертою, идутъ на поле 
и наругаются дикарю:

— Сѣро, бѣло, ти не ты?
Сѣро, бѣло, ти не ты?
Выведенный изъ терпѣнія, 

дикарь бросается на русскихъ и 
старается кого-нибудь изъ нихъ 
поймать, но только на полѣ, за 
черту же переступать онъ не 
смѣетъ. Если никого не пой
маетъ, то возвращается обратно 
за черту, а русскіе снова выхо

дятъ на поле и начинаютъ драз
нить дикаря:

— Сѣро, бѣло, ти не ты?
Сѣро, бѣло, ти не ты?

Дикарь опять бросается на 
русскихъ и если кого-либо пой
маетъ, то уводитъ за свою черту; 
пойманный дѣлается уже дика
ремъ и помогаетъ маткѣ ловить 
русскихъ. Когда останется только 
одинъ русскій, тогда всѣ дикари, 
сыны и дочки матки, ложатся 
спать. Около нихъ ложится и 
матка. Въ это время подкрады
вается русскій и схватываетъ 
кого-нибудь изъ уведенных'ь 
раньше дикаремъ русскихъ и 
убѣгаетъ съ нимъ къ себѣ за 
черту. Матка вскакиваетъ и го
нится за ними, не догоняетъ и 
возвращается назадъ, громко 
причитая, что украли у нея сына 
или дочку. Потомъ она ложится 
снова подлѣ дѣтей. Русскіе под
крадываются уже вдвоемъ и схва
тываютъ еще двухъ плѣнниковъ. 
Матка снова гонится за ними 
и т. д., пока будутъ выкрадены 
всѣ плѣнные. Тогда всей толпой 
идутъ они къ оставшемуся ди
карю, берутъ его кто за ногу, 
кто за голову и несутъ на рус
скую землю. Потомъ выбираютъ 
новаго дикаря и игра начинается 
съ начала, (Г. Сѣнно).

Въ щуку. Играющіе счи
таются и выбираютъ щуку и 
матку. Щука отходитъ въ сто
рону, а играющіе становятся по
зади матки и крѣпко держатся 
за нее и другъ за друга. Щука, 
бросаясь то въ одну сторону, то 
въ другую, старается схватить

самаго задняго изъ играющихъ. 
Тѣ длиннымъ хвостомъ старают
ся увильнуть отъ нея. Игра про
должается до тѣхъ поръ, і.ока 
будутъ схвачены всѣ, стоящіе 
позади матки.

Въ коршуна. Играющіе вы
бираютъ коршуна и матку, по
томъ становятся позади матки 
въ рядч>, „въ плетенку", крѣпко 
держась за матку и другъ за 
друга. Коршунъ садится на землю 
и ковыряетъ щепкой ямку, а 
плетенка ходитъ вокругъ кор
шуна, Матка, идущая впереди 
„плетенки", обращается къ кор
шуну съ словами:

— Коршунъ, коршунъ, што 
ты дѣлаешь?

— Ямочку копаю!
— На што тебѣ ямочка?
— Каменьчшш шукаю!
— На што тебѣ каменьчики?
— Иголочки петрить.
—- На што тебѣ иголочки?
— Мѣшочки шить.
— На што тебѣ мѣшочки?
— Каменьчики собирать.
— На што тебѣ каменьчики?
— Твоим'і. дѣткамъ зубки 

выбивать.
— За што, про што?
— За то, што яны мою бруч- 

ку, моркву поѣли, капусту по
ломали, потоптали

— А ти закладавь ты же
лѣзной ступой?

— Закладавь!
— Тебѣ надо было загородить!
— Да я городивъ!
— А якая твоя горожа?
Коршунъ поднимаетъ одну

ногу и изъ-подъ нея бросаетъ 
вверхъ палочку.

„Вотъ якая моя горожа!"
Матка тоже поднимаетъ одну 

ногу и изъ-подъ нея бросаетъ 
камень выше коршуна.

„А тебѣ надо было вотъ якъ 
загородить! Который же ето тебѣ 
надѣлавъ?"

— Да яны всѣ!
— Ну, лови!
Коршунъ начинаетъ ловить 

послѣдняго въ плетенкѣ. Пле
тенка подается въ сторону. Матка 
съ распростертыми руками и съ 
криками: „кышъ! кышъ! “ не под
пускаетъ коршуна къ концу пле
тенки. Ухватить же другого дѣ- 
тенка, не послѣдняго, коршунъ 
не имѣетъ права. Наконецъ отъ 
долгой бѣготни въ разныя сто
роны, плетенка гдѣ-нибудь раз
рывается и тогда коршунъ легко 
ловитъ свою добычу.

Игра продолжается до тѣхъ 
поръ, пока отъ матки будутъ 
оторваны всѣ дѣти. (Сѣнн. у.).

Въ Гомельскомъ уѣздѣ .послѣ 
этого для коршуна еще топятъ 
баню. Всѣ участвующіе дружно 
носятъ подолами и шапками пе
сокъ и насыпаютъ изъ него 
большую кучу. Тогда матка по
сылаетъ двоихъ дѣтей звать кор
шуна въ баню.

— Кбршикъ, ко р III и къ, ходи 
у баню!

— Не пойду, пехай старшіе 
придутъ!

Идутъ двое другихъ.
™ Корпіикъ, кортикъ, ходи 

ў баню!
— А НК&Я ваша баня?
— Деревянная!
— Пошлйте вы вонь! Я не 

пойду въ деревянную!



Такія посольства -продолжа
ются долго. Третья пара пословъ 
говоритъ, что баня у нихъ ка
менная, и также изгоняется. На
конецъ, четвертая говоритъ, что 
баня золотая. Тогда коршунъ 
начинаетъ'придираться къ полку, 
къ печи, къ дровамъ, къ водѣ, 
къ вѣнику, къ духу,—пока вы
работается такая формула: баня 
золотая, полокъ серебряный (или 
стеклянный), печка мѣдная, духъ 
легкій, или — малиновый, вода 
ключевая, дрова желѣзныя, вѣ
никъ шелковый (или дубовый). 
Коршунъ удовлетворенъ. Но и 
тутъ объявляетъ, что онъ не 
пойдетъ пѣшкомъ, а требуетъ, 
чтобы его несли въ баню. Всѣ 
играющіе, съ маткою во главѣ, 
берутъ коршуна за руки и за 
ноги и общими усиліями несутъ 
его въ баню. Положивъ на при
готовленную кучу песку, начина
ютъ коршуна мыть: тѣмъ же пес
комъ обсыпаютъ ему руки, ноги, 
голову, засыпаютъ песокъ за 
рубашку... Чуть-чуть бѣдный кор
шунъ вырвется изъ такой бани!

Въ крука. Игра въ крука 
та же, что и въ коршуна. Крукъ 
сидитъ и ковыряетъ землю ще
почкой. Матка спрашиваетъ:

— Крукъ, крукъ! Што ты 
дѣлаешь?

— Ямочки копаю!
— На што тебѣ ямочки?
— Иголочки собирать!
— На што тебѣ иголочки?
-— Мѣшечки шить.
— На што тебѣ мѣшечки?
— Камушки собирать.
— На што тебѣ камушки со

бирать?

— Твоимъ дѣтёмъ зубы вы
бивать.

— За што?
— За то, штобъ не ходили 

въ мои. ни въ вишни, ни въ 
груши, ни въ бобъ, ни въ горохъ, 
ни въ макъ, ни въ яблоки, ни 
въ бульбу, ни въ моркву, НИ ВТ. 

брюкву, ни въ рѣпу.
Когда крукъ начинаетъ ло

вить дѣтей, они кричатъ ему:
— Крукъ, крукъ, сыръ ѣшь!
А онъ отвѣчаетъ: мяса хочу!
— Крукъ, крукъ, сыръ ѣшь!
— Мяса хочу!
Когда онъ переловитъ всѣхъ, 

тогда матка и крукъ садятся на 
землю и „перетягиваются" на 
палкѣ. Побѣжденному приходится 
плохо: всѣ играющіе становятся 
въ два ряда лицами другъ къ 
другу и держатъ въ рукахъ по
яски или жгуты (большею частью 
соломенные). Побѣжденный дол
женъ пробѣжать „скрозь строй“ 
три раза впередъ и назадъ; при 
этомъ играющіе бьютъ его жгу
тами.

На этомъ гульня и кончается. 
(Д. Коровичи Замочск. волости 
Сѣни. у.).

Въ ворона. Предъ игрою 
выбираютъ, кому быть ворономъ 
и кому гусакомъ. Потомъ игра
ющіе становятся одинъ за дру
гимъ позади гусака и крѣпко 
держатея другъ за друга. Всѣ 
стоятъ. Воронъ же, отошедши 
отъ гусака на шагъ, на два, бе
ретъ щепку и начинаетъ копать 
ямочку. Гусакъ спрашиваетъ у 
ворона:

•— Воронъ, воронъ, што ты 
дѣлаешь?
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— Ямочки копаю!
— На што тебѣ ямочки?
— Камёнійка собирать!
— На што тебѣ камёнійка?
— Иголочки истрйть!
— На што тебѣ иголочки?
— Мѣшечки шить!
— На што тебѣ мѣшечки?
— Камёнійка собирать!
— На што тебѣ камёнійка?
— Твоимъ дѣткамъ зубки 

выбивать!
— За што, про што?
—■ За то, што яны мою ка

пусту поѣли!
— Было городить!
— Я городивъ камёньемъ, 

полѣньемъ, корчевьями, баран
ками, пирогами, кухонами, цу- 
кёркамн.

— Ай, воронъ, воронъ: твоя
лазьня горитъ!

— Неха.й горитъ, будемъ пи
во варить!

И бросается на гусенка, ко
торый стоитъ въ концѣ плетенки. 
Гусакъ не пускаетъ ворона, пле
тенка отбѣгаетъ въ сторону.

Когда же воронъ поймаетъ 
гусенка, то надеретъ его, наде
ретъ, и броситъ. Гусенокъ дол
женъ лежать на землѣ, будто за
дранный • ворономъ. Воронъ же 
ловитъ такимъ образомъ и дру
гихъ.

Когда будутъ переловлены 
всѣ, тогда гуееията поднимаются 
и начинаютъ ловить гусака и 
наказываютъ его:

— Зачймъ ты отдававъ насъ 
норону! Зачймъ отдававъ?!

Въ гуси. Играющіе выбира
ютъ матку н волка, потомъ ста-, 
новятся попарно въ рядъ, одна

пара позади другой, и изобра
жаютъ собою гусей. Волкъ пря
чется, а матка идетъ впереди 
гусей и кричитъ:
— А вы гусочкн, а вы шзрыя,

Гыгы-гыгы!
Гдѣ жъ вы бывали?

Гыгы-гыгы!
Што жъ вы видали?

Гыгы-гыгы!
Гуси отвѣчаютъ:

— За горою въ овсѣ,
Гыгы-гыгы!

А тамъ за горою,
Гыгы-гыгы!

Вовкъ зъ бородою,
Гыгы-гыгы!

Матка потомъ кричитъ: .
— А коли ты вовча,

Гыгы-гыгы!
Бери гуеву мовча,

Гыгы-гыгы!
Волкъ выбѣгаетъ, хватаетъ 

заднюю пару и убѣгаетъ съ нею. 
Матка снова начинаетъ съ на
чала:

— А вы гусочки, а вы шэ- 
рыя и т. д,, пока волкъ пере
таскаетъ всѣхъ гусей.

Тогда матка беретъ кій въ 
руки н идетъ отыскивать гусей. 
Опираясь на палку, она гово
ритъ сама съ собой:

— Тутъ вовчій слѣдъ, тутъ 
гусиный слѣдъ! Тутъ вовчій 
слѣдъ, тутъ гусиный слѣдъ!

И приходитъ къ волку.
— Добрйдень табѣ!
— На здоровья!
— Хозяинъ, ти ня видѣвъ 

ты тутъ моихъ гусей?
— А якія-1) твоё гуси?

і) У, бѣлоруееовъ гусь жен. рода.



— Шэрыя!
— 9! пошли шъ яны но то

рой дорози.
Матка уходитъ и йотомъ сно

ва, опираясь на кій. идетъ за 
гусями.

— Тутъ вовчіЯ слѣдъ, тутъ 
гусиный слѣдъ и т. д. Теперь 
она называетъ гусей бѣлявыми, 
и получаетъ въ отвѣтъ, что гуси 
пошли но бѣлявой дорогѣ. Въ 
третій разъ матка говоритъ вол
ку, что ея гуси бѣлобокія. Волкъ 
отвѣчаетъ, что онѣ погадн по 
бѣлобокой дорогѣ.

Но въ это время похищен
ныя гуси начинаютъ шипѣть по 
гусиному. Матка спрашиваетъ:

— А што ето у тебе шипитъ?
— Капуста у котлѣ!
Тогда матка хватаетъ горстя

ми песокъ и засыпаетъ имъ гу
сей; гуси съ шипѣньемъ броса
ются на нее и начинаютъ ее щи
пай,. И мало помалу убѣгаютъ 
всѣ отъ волка.

Скукуйда. Играющіе выби
раютъ двухъ батекъ; одинъ изъ 
нихъ отходитъ въ сторону, а 
другой усаживаетъ играющихъ 
въ ряда,, берета, щепочку иди 
уголь и. ходя около сидящихъ, 
протягиваетъ въ ихъ подола ру
ку съ щепочкою Такъ обходитъ 
онъ играющихъ нѣсколько разъ 
и при этомъ незамѣтно даетъ 
щепочку кому либо изъ играю
щихъ. Потомъ ототъ батька ста
новится въ сторонѣ, а подходитъ 
другой и начинаетъ угадывать, 
у кого спрятана щеночка.

Сидящіе же мальчики въ это 
время стараются поплотнѣе сжать 
кулаки, чтобы ввести въ заблу

жденіе чужого батьку. Пройдя 
нѣсколько разъ по ряду, этотъ 
батька открываетъ у какого-ни
будь мальчика руку, надѣясь 
найти у него щепочку. Если 
щеночка найдется, онъ беретъ 
себѣ половину дѣтей, и игра 
продолжается сч, остальными; 
если же не найдется, то первый 
батька снова хоронитъ щепочку. 
Игра продолжается до тѣхъ норъ, 
пока щеночка будетч, найдена у 
каждаго изъ играющихъ. Тогда 
дѣти становятся одинъ за дру
гимъ позади своего батьки и 
крѣпко держатся другъ за друга. 
Чужой батька начинаетъ ихъ 
довить, стараясь оторвать по
слѣдняго мальчика. Родной батька 
спрашиваетъ при этомъ чужого:

— Зашто ты ихъ ловишь?
— Янй у мене масло покрали!
— А зачимъ ты его не на

крывъ?
— Я накрывъ желѣзной сту

пой, а яны ступу отвернули и 
масло покрали.

— А чему ты не сдѣлавъ 
забора?

Чужой батька подбрасываетъ 
вверхъ палочку и говоритъ:

— Я сдѣлавъ заборъ вб я кій, 
да яны перелѣзли и масло по
крали.

И послѣ этого бросается на 
дѣтей, и кричитъ: „Грукъ, грукъ 
істи хбчить!?"

Тѣ убѣгаютъ за своего батьку, 
крѣпко держась другъ за друга, 
и кричатъ въ отвѣтъ:

— Зъѣжъ жабу ў болоти!
Игра прекращается тогда,

когда всѣ дѣти будутъ оторваны 
ОТЪ е-ВОЙТТ» пяттктт
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Отдѣлываться. Это игра съ 
мячикомъ. Играющихъ можетъ 
быть нѣсколько. Число фигуръ 
въ игрѣ произвольное, но обык
новенно ихъ бываетъ пять. 
Каждая фигура „отдѣлывается'5 
по три раза.

1, Стѣнка. Играющій бьетъ 
мн чиномъ въ стѣнку и ловить 
его, не давая упасть на землю.
9то стѣнка. Та же стѣнка опус- 
каная, то есть, съ опущеніемч, 
мячика на землю; но когда, онъ 
отъ земли подпрыгнетъ кверху, 
играющій обязанъ поймать его.
Та же опусканая стЬнка— нри- 
биваиая, когда мячикъ, ударив
шись о землю, подпрыгнетъ, 
играющій вновь бьетъ его ла
донью внизъ и ловятъ уже тогда, 
когда оиъ подпрыгнетъ вторично.

2. Подъ ручку. Играющій 
упирается лѣвой рукой въ стѣну 
и подбрасываетъ изъ подъ иея 
правой рукой мячикъ вверхъ, 
гдѣ и ловить его правою же 
рукой. Та же фигура онуеканая: 
мячикъ ловится правой рукой 
тогда, когда, ударившись о зем
лю, подпрыгнетъ кверху.

3. Подъ ножку. Играющій 
упирается въ стѣнку лѣвой но
гой, подбрасываетъ изъ подъ 
иея мячикъ кверху правой ру
кой и налету ловитъ. Та же фи
гура опусканая, въ которой мя
чикъ ловится тогда, когда, уда
рившись о зем по, подпрыгнетъ 
кверху.

4. Играющій становится спи
ной къ стѣнѣ и упершись въ 
иее теменемъ, бьетъ мячикъ о 
стѣнку и ловитъ, не отнимая 
головы отъ стѣны.

о. Свѣча. Мячикъ подбрасы
ваютъ кверху и ловятъ налету.

Та же фигура опусканая: мячику 
даютъ упасть на землю и ловятъ 
его тогда, когда онъ, ударившись, 
подпрыгнетъ кверху. Опусканая 
свѣча съ отдачей. Когда мячикъ, 
ударившись о землю, подпрыг
нетъ, его снова бьютъ рукою 
книзу. Чѣмъ больше разъ повто
рится такая отдача, тѣмъ вѣр
нѣе выигрышъ. Проигравшимъ 
считается тотъ, кто „отдѣлается" 
послѣ другихъ. А если всѣ отдѣ
лаются сразу, такъ тотъ, у кого 
меньше будетъ отдачи въ оиуе- 
каной свѣчѣ. Проигравшій ста
новится у стѣнки и протягива
етъ руку съ раскрытою ладонью. 
Выигравшіе1 съ разстоянія въ 
о—6 шаговъ стараются ударить 
по ладони мячикомъ столько разъ, 
на сколько условятся при нача
лѣ игры. Если побѣдитель про
махнется, ударъ все равно счи
тается. Если побѣжденный еъумѣ- 
етъ схватить мячикъ ладонью 
во время удара, ему предоста
вляется право послѣ отбытія на
казанія поставить къ стѣнкѣ 
побѣдителя и ударить его по ла
дони мячикомъ столько разъ, 
сколько имъ былъ схваченъ мя
чикъ.

Изъ другихъ игръ въ мячика 
въ городахъ Бѣлоруссіи употре
бляется еще „мѣта®. Но она за
несена туда учениками город
скихъ школъ и не можетъ быть 
отнесена къ числу народныхъ 
игръ.

Въ соловья. Играющіе дѣ
лятся на двѣ партіи и каждая 
выбираетъ себѣ матку. Матки



„перебиваются" на мячикѣ пан
ками и кто больше разъ ударитъ 
по мячику снизу, не допуская 
его упасть на землю, того пар
тія остается въ городѣ, а про
тивная идетъ въ поле. Между 
партіями проводится двѣ черты 
на разстояніи 30—ІО шаговъ и 
у первой черты проводится еще 
одна, на разстояніи 3—5 шаговъ 
отъ нея. Пространство между 
ними и называется городомъ.

Матка городской партіи под
брасываетъ своимъ дѣтямъ мя
чикъ, а тѣ должны поочередно 
бить по немъ палкой такъ, чтобы 
онъ поднялся вверхъ и залетѣлъ 
въ поле. Полевая партія стара
ется схватить мячикъ налету. 
Тогда она идетъ въ городъ, а 
городская отправляется въ поле. 
Если же мячикъ не будетъ пой
манъ налету, то нолевая пар
тія хватаетъ его съ земли и бѣ
житъ къ своей чертѣ, куда дол
женъ прибѣжать тотъ, кто билъ 
мячикъ. Если онъ рѣшится бѣ
жать отъ черты назадъ въ го
родъ, его стараются „ подсѣчь “ 
мячикомъ, и тогда въ поле идетъ 
городская партія. Но если ударъ 
придется уже въ городѣ, то есть 
въ очерченномъ для города про
странствѣ, то онъ не засчиты
вается, и игра продолжается по- 
нрежнему.

Каждый мальчикъ городской 
партіи имѣетъ право ударить 
по мячику только одинъ разъ. 
Если онъ промахнется, то отхо
дитъ къ сторонѣ и ждетъ, пока 
слѣдующій ударитъ, и тогда бѣ
гутъ вмѣстѣ. Если же всѣ про
махнутся, тогда поддаетъ мячикъ

сама себѣ матка до трехъ разъ. 
Если и она промахнется, то го
родская партія уходитъ въ поле 
и ея мѣсто занимаетъ полевая 
партія. Если удар'ь будетъ сла
бый, и мячикъ не долетитъ до 
нолевой черты, ударъ считается 
проиграннымъ. Если мячикъ отъ 
удара залетитъ слишкомъ далеко, 
его постепенно перебрасываютъ 
къ полевой маткѣ, которая сто
итъ обыкновенно у черты, и она 
уже подсѣкаетъ имъ городскую 
партію.

Игра увлекательная, и многіе 
мальчики дѣлаютъ для нея спе
ціальныя палки съ круглою ру
коятью и плоскимъ концомъ для 
болѣе вѣрнаго удара по мячику. 
Часто ихъ и окрашиваютъ бо
лотной рудой, черникой, круши
ной, ежевикой и т. и. Коли 
условіе смѣны партій За пойман
ный налету мячикъ отмѣняется 
(что собственно и называется 
соловьемъ), то игра получаетъ 
названіе илки. Илкою же назы
вается и палка, которою бьютъ 
мячикъ.

Въ ярки. Для игры расчи
щаютъ гладкую площадку и на 
ней дѣлаютъ иятками небольшія 
ямочки, которыя и носятъ на
званіе ярокъ. Ярки располага
ются въ одинъ рядъ: О ООО О, 
и число ихъ зависитъ отъ числа 
играющихъ. Въ трехъ шагахъ 
отъ ярокъ проводится *огонь®, 
черта. Затѣмъ каждый по оче
реди медленно катаетъ по яркамъ 
мячикъ. Какъ только мячикъ 
упадетъ въ чью-нибудь ярку, 
всѣ опрометью бросаются бѣжать 
отъ иихъ. Хозяинъ же ярки хва

таетъ изъ нея мячикъ, подбѣга
етъ къ огню и старается „за
сѣчь" кого-нибудь изъ бѣгущихъ 
мячикомъ.

Если засѣчетъ, на томъ за
считывается ярка; въ против
номъ же случаѣ ярка считается 
на томъ, кто бросалъ мячикъ. 
Когда такихъ штрафовъ собе
рется столько, сколько ярокъ въ 
ряду, тогда штрафного становятъ 
лицомъ къ стѣнкѣ и наказыва
ютъ его ударами по спинѣ ку
лаками (конечно легкими) подъ 
тактъ пѣсенки:
Яр-ка пал-ка!
Ко-ро-лё-ва жон-ка!
Лѣзь на на-ла-ти,
Стань ко-зы-ря-ти,
Бу-демъ въ кар-ты гра-ти,
И (скороговоркой) вечера дожи-

дати.
Вьютъ посильнѣе и разбѣга

ются.
Когда проигравшій кого-ни

будь поймаетъ, игра начинается 
снова съ начала. (Гом. у.).

Въ Быковскомъ уѣздѣ мя
чикъ „гонятъ" въ ярки палками.

Въ кистеня. Играющіе дѣ
лятся па двѣ партіи: одна идетъ 
въ конъ, другая беретъ мячикъ. 
Кономъ называется большой 
кругъ, саженей пять въ діаметрѣ.

Партія, у которой мячикъ, 
считается, кому бить. Потомъ 
она подходитъ къ одному краю 
круга, а партія, находящаяся въ 
кругѣ, уходитъ къ другому краю. 
Тотъ мальчикъ, кому пришелся 
мячикъ, долженъ попасть въ 
кого-либо изъ коновыхъ. Тогда 
эта партія снова считается и

вторично бьетъ вч. коновыхъ. 
Если же бьющій промахнется, 
то эта партія идетъ въ конъ, 
а бывшая тамъ „дѣлитъ мячикъ".

Въ крэглы. Дѣлаются два 
квадратные городка на разстоя
ніи шаговъ 20—30, а между 
ними выкапывается ямочка — 
масло. Крэглы въ городкахъ или 
становятся въ рядъ на чертѣ 
или изъ нихъ дѣлается городокъ.

Для устройства городка двѣ 
крэглы кладутся плашмя попе
рекъ передней линіи квадрата, 
на нихъ кладутся другія двѣ 
вдоль линіи, а поверхъ ихъ ста
вится вертикально пятая. Въ 
каждомъ квадратѣ бываетъ но 
пяти крэглъ. Играющіе раздѣ
ляются на двѣ партіи и бросаютъ 
жребій, какой партіи первой на
чинать „бить крэглы". Для этого 
берется щепочка еъ корою и 
каждая партія выбираетъ себѣ 
какую-либо сторону: или гладкую, 
или покрытую корою. Потомъ 
подбрасываютъ щепку вверхъ и 
чьею стороною она ляжетъ квер
ху, тому и начинать сбивать 
крэглы.

Сбивать ихъ начинаютъ отъ 
противоположнаго городка, но 
какъ только будетъ выбита изъ 
городка хоть одна крэгла, играю
щіе переходятъ къ маслу и уже 
отсюда выбиваютъ остальныя. 
Если не выбьютъ, тогда другая 
партія начинаетъ выбивать крэг
лы изъ второго городка. Кто 
раньше выбьетъ, тѣхъ невыбив
шая партія носитъ на плечахъ 
отъ одного городка къ другому 
столько разъ, сколько осталось 
невыбитыхъ крэглъ.



Въ крегли. Играющихъ чет
веро. На разстояніи десяти „си- 
гнёй“ (большихъ шаговъ, какъ 
можно ноги разставить) рисуются 
квадратные „круги“. Въ нихъ 
по угламъ и въ центрѣ, ставится 
но пяти креглей (короткихъ ци
линдрическихъ столбиковъ). Тог
да двое играющихъ отходятъ къ 
чужому городку и оттуда начи
наютъ бросать палки въ свой 
городокъ, чтобы выбить оттуда 
крегли. При этомъ поваленная, 
но оставшаяся въ городкѣ или 
даже на чертѣ его крегля, не 
считается выбитою. Когда пер
вая партія проброситъ свои пал
ки, кт. ея городку подходитъ 
вторая партія и отсюда начина
етъ сбивать свои крегли. Такое 
поочередное сбиваніе, по условію, 
производится въ два, въ три 
пріема. Если послѣ этого у ка
кой либо партіи останутся не 
выбитыя крегли, она должна пе
ренести побѣдителей отъ городка 
до городка столько разъ, сколько 
у нея осталось невыбитыхъ крег
лей. (Витеб. у.).

Въ перегона. Проводится 
двѣ черты на разстояніи 30—40 
шаговъ одна отъ другой. Затѣмъ 
играющіе выбираютъ двухъ ма
токъ и раздѣляютси на двѣ пар
тіи. Одна изъ нихъ становится 
съ палками у первой черты, дру
гая, также съ палками, у второй. 
Первая партія дѣлаетъ у своей 
черты чучело бабы изъ одежды 
и беретъ перегонъ. Перегономъ 
можетъ быть мячикъ или дере
вянный небольшой шарикъ или 
обрубокъ. Вторая партія идетъ 
въ поле, ко втопой чептѣ. Тогла

первая партія бьетъ палкой пе
регонъ и старается, чтобы онъ 
отлетѣлъ какъ можно дальше. 
Противная партія налету отби
ваете. перегонъ назадъ. Если же 
это не удастся, тогда поднимаютъ 
перегонъ съ земли, подходятъ 
къ своей чертѣ и стараются по
пасть имъ въ чучело бабы. Пер
вая партія должна отбивать пе
регонъ палками, чтобы онъ не 
попалъ въ бабу. Если же не за
щитятъ бабы и шаръ попадетъ 
въ нее, партія считается про
игравшей п идетъ въ поле, а ея 
мѣсто занимаетъ полевая партія.

Въ пыжа. Играющихъ двое. 
На землѣ рисуется четырехуголь
ный городокъ. На разстояніи 
трехъ сигией отъ него прово
дится черта, которая называется 
„огонь". Въ десяти шагахъ отъ 
городка проводится другая та
кая же черта „конъ“, у которой 
становятся играющіе и начи
наютъ „перебиваться". Для этого 
они поочередно берутъ пыжъ 
(та же крегля) въ одну руку и 
слегка подбросивъ его, другою 
рукою ловятъ налету палкою, 
не допуская упасть на землю. 
Кто больше разъ подброситъ 
пыжъ палкою, тотъ остается у 
кона, а кто меньше, тотъ идетъ 
„въ поле". Здѣсь онъ ставитъ 
въ городкѣ пыжъ и становится 
вблизи городка сторожить; тотъ 
же который у кона, старается 
оттуда выбить пыжъ изъ городка 
какъ можно дальше.

Стерегущій бросается за пы
жомъ, схватываетъ его, ставитъ 
снова вт. городокъ и перебѣгаетъ 
чеюезъ огонь. Въ то же время

и сбившій пыжа бѣжитъ за своею 
палкою и, схвативъ ее, тоже пе
ребѣгаетъ черезъ огонь. Кто 
сдѣлаетъ это раньше, тотъ идетъ 
на конъ, а другой въ поле. Если 
при этомъ стерегущій поставитъ 
ііыжъ непрочно и онъ повалится, 
то это считается проигрышемъ, 
и онъ снова идетъ въ поле. Если 
тотъ, кто сбиваетъ пыжъ, про
махнется или такъ задѣнетъ его, 
что онъ свалившись, останется 
въ чертѣ городка, тогда полевой 
беретъ ііыжъ и отмѣрявъ три 
шага по направленію къ палкѣ 
коночнаго, старается попасть въ 
нее пыжомъ. Если попадетъ, ко
ночный становится полевымъ, а 
тотъ идетъ на конъ; въ против
номъ случаѣ, все остается по- 
прежнему. (Гомельск. у.).

Въ масло. По числу играю
щихъ копаются небольшія ямочки 
въ круговую линію, а посреди 
ихъ въ центрѣ выкапывается 
большая ямка, называемая мас
ломъ. Потомъ мѣряются на палкѣ, 
кому быть маткой и кому идти 
въ поле пасти свиныо. Дѣти для 
матки насыпаютъ небольшой кур
ганъ и ставятъ на него свинью,— 
нѣкоторое подобіе деревяннаго 
шара. Матка изъ всѣхъ 'силъ 
бьетъ своею палкою по шару, 
чтобы онъ залетѣлъ какъ можно 
дальше. Полевой находитъ его 
въ полѣ и гонитъ къ маслу. Дѣти 
и матка стерегутъ маело, стоя 
Упершись своими палками въ 
ямки. Какъ только полевой под
гонитъ свинью близко, кто ни- 
б.удь- изъ дѣтей или матка отби
ваютъ его палкою. Но если во

время этого удара полевой зай
метъ своею палкою опустѣвшую 
ямку, хозяинъ ея дѣлается поле
вымъ, а полевой занимаетъ его 
мѣсто въ средѣ играющихъ.

Если же полевому, не смотря 
на дозоръ играющихъ, удастся 
загнать свинью въ масло, то въ 
поле идетъ матка, или игра начи
нается съ начала. (Гомельск. у.)

Въ цурки. Играющихъ двое. 
Они берутъ ио палкѣ и цурку, 
то есть короткую, въ 4—6 вершк. 
длины, палочку, и перебиваются: 
кто больше разъ подброситъ своей 
палкой цурку, на воздухѣ, не 
допуская ее упасть на землю, 
тотъ остается въ городѣ, а дру
гой идетъ въ поле. Оставшійся 
въ городѣ очерчиваетъ палкой 
вокругъ себя окружность и став
ши въ центрѣ ея, бьетъ по цурвѣ 
палкой, стараясь, чтобы ока за
летѣла какъ можно дальше. Тотъ, 
который въ долѣ, поднимаетъ 
залетѣвшую къ нему цурку и 
сдѣлавъ на три шага „приступъ" 
къ городу, бросаетъ туда цурку,, 
чтобы она очутилась внутри 
круга. Если это ему удастся, онъ 
входитъ въ городъ, а городской 
идетъ въ поле; если нѣтъ, оба 
остаются на мѣстахъ и цурку 
снова бьютъ въ поле. Если бро
шенная изъ поля цурка ляжетъ 
на линіи окружности, тогда го
родовой бьетъ ее палкой по одному 
концу, чтобы она подбросилась 
вверхъ. Если при паденіи она 
очутится внутри круга, въ го
родъ вступаетъ полевой. Въ про
тивномъ случаѣ онъ снова ухо
дитъ въ поле.



Въ чижика. Играющихъ 
двое, оба съ палками, которыя 
называются лаптою. Кромѣ того 
изготовляютъ еще коротенькую 
палочку, въ четверть аршина, и 
заостриваютъ у нея оба конца. 
Эта палочка зовется чижикомъ. 
Затѣмъ на землѣ очерчивается 
кругъ или квадратъ и одинъ изъ 
играющихъ, кому придется верхъ 
на палкѣ, становится съ чижи
комъ „В7> черту", а другой идетъ 
въ поле. Въ чертѣ чижикъ кла
дется на землю; играющій бьетъ 
лаптой по острому концу его и 
чижикъ подскакиваетъ кверху. 
Въ это время играющій долженъ 
налету ударить его такъ, чтобы 
онъ полетѣлъ далеко въ поле. 
Если иі'рающій заставитъ чи
жикъ подпрыгнуть три раза и 
не еъумѣетъ загнать его въ поле, 
онъ считается проигравшимъ и 
уходитъ изъ „черты" въ поле, 
а на его мѣсто становится поле
вой. Если же играющій выгонитъ 
чижика въ поле, полевой долженъ 
перенять его налету своей лап
той. Тогда онъ идетъ въ черту. 
Если же это ему не удастся, и 
чижикъ упадетъ на землю, тогда 
онъ поднимаетъ его съ земли и 
бросаетъ въ „черту"! Если попа
детъ, самъ идетъ въ черту и такъ 
же выбиваетъ чижика въ поле.

Условливаются обыкновенно 
на 50 ударовъ. Кто первый вы
полнитъ условленное число, тотъ 
имѣетъ право заставить про
игравшаго проскакать на одной 
ногѣ пространство отъ поля до 
черты столько разъ, сколько не 
выполнено имъ ударовъ.

(Выховек. у.).

Транпыжъ. Играющихъ двое, 
съ валками. Игра состоитъ въ 
томъ, что каждый изъ играю
щихъ бросаетъ поочередно свою 
палку вертикально такъ, чтобы 
она, упираясь концомъ въ землю, 
подпрыгивала, снова упиралась 
и снова подпрыгивала. Въ то 
время, когда одинъ бросаетъ такъ 
свою палку, другой играющій 
долженъ подсѣчь ее своею пал
кою. Если ему удастся это, палку 
бросаетъ онъ, а товарищъ уже 
подсѣкаетъ ее. Если же онъ не 
задѣнетъ прыгающей палки сво
ею палкою, то оба остаются въ 
прежнихъ роляхъ. (Выховек. у.)

Въ козиный рогъ. Играть 
можно партіями и вдвоемъ. Оты
скиваютъ круглую или кубиче
скую чурку иди подобіе шара— 
„кулю", и берутъ каждый себѣ, 
палку, называемую .ліадцуромъ". 
Отмѣрявши извѣстное разстояніе 
между партіями, одна изъ нихъ 
начинаетъ катить или просто 
бросаетъ къ другой шаръ, а та 
отбиваетъ его назадъ или ловитъ 
на своей чертѣ, и возвращаетъ 
первой партіи. Если шаръ про
рвется сквозь черту, проиграв
шая партія отступаетъ къ тому 
мѣсту, куда закатился шаръ. 
Тогда про нее говорятъ: „за
гнали въ козиный рогъ!" и игра 
считается проигранною.

Въ булу. Була по преиму
ществу зимняя игра, увлекатель
ная особенно на голомъ льду рѣки 
или озера, пока онъ не прикрытъ 
еще снѣгомъ.

Играющіе отыскиваютъ дере
вянный шаръ или сами дѣлаютъ

нѣкое подобіе его и называютъ 
его булбю. Взявши булу и осо
быя палки съ загнутымъ ниж
нимъ концомъ, которыя назы
ваются кочерёжками, играющіе 
большою толпою отправляются на 
ледъ, тамъ выбираютъ матку и 
потомъ подходятъ къ ней по
парно подъ вымышленными име
нами.

— Мати, мати! што тебѣ дати: 
ти снѣгу, ти лёду?

— Лёду!
Тотъ, который назвался льдомъ, 

остается съ маткой, а снѣгъ от
ходитъ въ другую партію.

— Мати, мати! што тебѣ дати: 
ти гороху, ти бобу? Ти день, ти 
ночь? Ти зиму, ти лѣто? Ти сосну, 
ти березу? Ти розу, ти гвоздику? 
и т. д. пока всѣ перебываютъ.

Когда такимъ образомъ раздѣ
лятся на двѣ партіи, партія 
матки остается на мѣстѣ, гдѣ 
проводится черта города, а дру
гая уходитъ въ поле. Матка изо 
всѣхъ силъ бьетъ по булѣ коче
режкой и гонитъ ее въ поле; 
ея дѣти подхватываютъ ее по 
дорогѣ и гонятъ еще дальше, а 
противная партія старается за
держать шаръ и вернуть его 
обратно въ городокъ. При этомъ 
происходятъ настоящія сраженія. 
Къ шару обыкновенно подбѣгаютъ 
двое, но одному изъ каждой пар
тіи. Одинъ размахивается коче
режкой, чтобы ударить шаръ и 
погнать его въ свою сторону; 
другой ловко парируетъ этотъ 
размахъ, подставляя подъ ударъ 
свою кочережку, и самъ бьетъ 
шаръ; дальше его подхватываетъ 
другая пара и т. д. Простран

ство, захватываемое булою,иногда 
очень велико, и игра продол
жается нерѣдко все послѣобѣден
ное время до сумерокъ,—конеч
но, въ праздничные дни. Въ игрѣ 
принимаютъ участіе и взрослые 
парни.

Въ дѣда и бабу. Играющіе 
выбираютъ дѣда и бабу. Дѣдъ 
садится верхомъ на палку, а баба 
съ своимп дѣтьми усаживается 
на полу такимъ образомъ, что 
баба позади, а дѣти впереди въ 
одинъ рядъ, и всѣ крѣпко дер
жать одинъ другого подъ мыш
ками. Дѣдъ начинаетъ объѣзжать 
сидящихъ съ пѣсенкой:

— Ѣду, ѣду' коло дѣда,
Ѣду, ѣду коло бабы,
Коло бабы, коло старенькой!
Заѣхавъ напередъ, останав

ливается и, стуча своей палкой, 
спрашиваетъ:

— Ти есть хозяинъ у дворѣ?
—- А што табѣ?
— Свиньи въ городѣ!
— Ну, выгонь, кумокъ!
— А ти позвблите тамъ рѣ- 

шшку вырвать?
—• Да ты сабѣ! тольки выгонь!
Тогда дѣдъ бьетъ тихонько 

палкой по головѣ сидящаго пер
вымъ и говоритъ:

— Юсъ вонъ! юсъ вонъ! Мнѣ 
оставьте хоть одну!

Потомъ бросаетъ палку, схва
тываетъ перваго сидящаго за 
руки и тащитъ къ себѣ. Другіе 
его не пускаютъ. Если дѣдъ 
вырветъ все-таки эту „рѣпинку", 
онъ садитъ ее отдѣльно, а самъ 
опять начинаетъ объѣзжать си
дящихъ съ той же пѣсней. Его



посылаютъ выгнать свиней изъ 
огорода.

— А ти позволите тамъ рѣ- 
пинку вырвать?

— А гдѣ жъ ты тую подѣвъ?
— А вотъ, якъ ѣхавъ я че

резъ мостокъ, чортъ ухвативъ 
мою кобылку за хвостокъ, тогды 
я ему рѣпинку и кинувъ!

— Ну, вырви сабѣ!
Дѣдъ начинаетъ тянуть вто

рого мальчика и если не смо
жетъ, то зоветъ на помощь того, 
котораго вырвалъ раньше и 
вмѣстѣ вырываютъ вторую „ рѣ
пинку Такъ продолжается игра 
не только до тѣхъ поръ, пока 
дѣдъ перетаскаетъ всѣхъ сидя
щихъ, но и пока всѣ играющіе 
перебываютъ въ роляхъ дѣда и 
бабы. (Витебскій у.).

Въ рѣдьку. Играющіе са
дятся рядомъ попарно и крѣпко 
держатся другъ за друга. Матка, 
объѣхавши на пруткѣ сидящихъ, 
кричитъ:

— Стукў-грукў подъ вокно!
—•- Хто тамъ?
— Самъ панъ!
— Зачимъ?
—- ГІаня сына родила, на 

стовпъ посадила, сама захворѣла, 
рѣдьки захотѣла. Ти пора рѣдьку 
рвать?

— Нѣ, ще тольки посѣяли.
Въ слѣдующій разъ отвѣ

чаютъ, что рѣдька съ пальчикъ, 
потомъ съ толкачъ. За третьимъ 
разомъ говорятъ:

—Пора рвать,—уже но ступѣ!
Матка начинаетъ пробовать, 

какова рѣдька: на одну пару го
воритъ, что рѣдька гнилая, на

другую — что червивая и т. д. 
Среди такого разговора хватаетъ 
неожиданно одного изъ пары 
и вырываетъ. Тогда начинаетъ 
рѣдьку отряхивать отъ земли, то 
есть бить прутомъ вырваннаго 
мальчика. Потомъ игра продол
жается. Матка снова бракуетъ 
рѣдьку и когда какая-нибудь пара 
зазѣвается, снова вырываетъ 
одного изъ играющихъ и т. д.

(Ряснян. вол. Сѣни, у.)

Въ рѣдьку. Для этой игры 
чѣмъ больше дѣтей, тѣмъ лучше. 
Можетъ участвовать и до три
дцати человѣкъ. Прежде всего 
изъ участниковъ избирается 
матка. Потомъ одинъ мальчикъ 
садится на землю и раздвигаетъ 
ноги, другой садится у него между 
колѣнъ, у этого слѣдующій и такъ 
далѣе, ы всѣ обхватываютъ другъ 
друга руками подъ мышками. 
Матка, взявши палку, бѣгаетъ 
на ней верхомъ вокругъ этого 
ряда дѣтей—стана и говоритъ:

— Дилйнь - дилйнь! Просила 
паня рѣдьки!

А тѣ отвѣчаютъ ей:
— А іцё тольки посадили!
Тогда матка опять спраши

ваетъ:
— Дилйнь - дилйнь! Просила 

паня рѣдьки!
Дѣти отвѣчаютъ:
— Ще тольки взышла!
Потомъ на повторяющіяся

просьбы матки говорятъ:
— Тольки ещё поскородили!
— Ещё не поспѣла!
Наконецъ, на пятую просьбу

говорятъ:-
— Вырви сабѣ одну!

Тогда матка начинаетъ вы
рывать изъ ряда крайняго маль
чика, того, который садился по
слѣднимъ. Товарищи крѣпко дер
жатся другъ за друга, и маткѣ 
стоитъ не мало труда вырвать 
себѣ рѣдьку изъ цѣпкаго стана. 
Вырвавъ кое-какъ рѣдьку, матка 
отводитъ ес въ сторону и опять 
пріѣзжаетъ къ стану.

— Дилйнь-дилйнь! Просила 
паня рѣдьки!

— А гдѣ тую подѣла?
— А ѣхала черезъ моетище, 

сустрѣда вовчшце, узила да й 
кинула!

■— Ну, вырви сабѣ одну.
Такъ игра повторяется до 

тѣхъ поръ, пока на стану остает
ся одинъ мальчикъ, тотъ, кото
рый садился первымъ.

Въ рѣдьку. Собирается много 
дѣтей и преяще всего выбираютъ 
матку. Потомъ всѣ садятся въ 
рядъ другъ другу на ноги и охва
тываютъ одинъ другого руками. 
Когда всѣ усядутся, матка бе
рета чепелу или кіёкъ и объѣз
жаетъ на немъ три раза вокругъ 
сидящихъ, потомъ стучитъ въ 
землю и кричитъ:

— Стукў-грукў йодъ вокно!
— Хто тамъ?
— Самъ панъ.
— Чего?
— Паня сына родйла, на 

стовпіі посадила. Сынъ звалився, 
на борону пробивея. Сама зды- 
хііить, рѣдьки жадаить! *) Ти 
велика ваша рѣдька?

— Еще тольки поорали!
*) Или: „Звалилася паня съ печи,

побила сабѣ плечи, родила сына Макси
ма, дочку Катерину, зажадала рѣдьки!*

Объѣхавъ еще три раза во- 
кругъ сидящихъ, матка опять 
кричитъ:

— Стуку-грукў подъ вокно 
и т. д.

Ей отвѣчаютъ, что рѣдьку 
только поскородили. Въ третій 
разъ: рѣдьку посѣяли. Потомъ 
рѣдт.ка взошла. Рѣдька по ку
риной головѣ. По КОЗИНОЙ го
ловѣ.—По конской головѣ *).

Но толкачу. По ступѣ.
— Стукў-грукў подъ вокно!

. — Хто тамъ?
— Самъ панъ?
— Чего?
— ІВшя сына родйла, на 

стовиѣ посадила. Сынъ звалився, 
на борону пробивея. Сама зды- 
хаить, рѣдьки жадаить. Ти ве
лика ваша рѣдька?

— А ина уже поспѣла!
— Кума, кума, свиньни у 

городи!
— Выгонь, кумокъ!
А-юсъ! а-юсъ! А ти можно

мнѣ рѣдчину поспытать?
— Можно, кумокъ!
Матка подходитъ къ каждому 

изъ сидящихъ и зубами грызетъ 
за голову. Потомъ спрашиваетъ:

— А ти можно мнѣ трохи 
рѣдьки вырвать?

— Вырви, кумокъ!
Матка начинаетъ вырывать 

изъ рукъ того играющаго, Кото
рый сидитъ послѣднимъ, затѣмъ 
слѣдующаго и. т. д. Когда повы- 
рываетъ всѣхъ, то сама убѣгаетъ. 
За ней гонятся и наказываютъ. 
(Сѣнненск. у.).

*) Или: По куриному яйцу. По гу
синому яйцу. По квартѣ. По толкачу 
и т. д. (Д. Датыгово).



Въ рѣпу. Выбираются матка 
и панъ. Матка садится на землю, 
передъ нею садится одинъ изъ 
играющихъ, предъ нимъ слѣду
ющій, и такъ далѣе, до послѣд
няго. Всѣ они крѣпко держатъ 
другъ друга, обхвативъ руками 
подъ мышками. Тогда приходитъ 
панъ и говоритъ:

— Матка, матка, евинъ ни ў 
рѣпи!

— Иди выгонъ!
— А позволишь рѣпку выр

вать?
— Вырви, тольки съ кореш

комъ!
Панъ беретъ за руки перед

няго мальчика и старается его 
вырвать изъ рукъ слѣдующаго. 
Вырвавши, онъ опять идетъ 
къ маткѣ и говоритъ, что свиньи 
въ рѣпѣ и т. д.

Такъ онъ вырываетъ всѣхъ. 
Когда останется одна матка, ее 
поднимаютъ на руки всѣ играю
щіе и несутъ.

Въ чекерду. Слабыя и бо
лѣзненныя дѣти къ участію въ 
этой игрѣ не допускаются. Пре
жде всего считаются или мѣря
ются на палкѣ, дотомъ одинъ 
идетъ къ стѣнкѣ „за кобылу;‘ и 
становится тамъ въ полусогну
томъ положеніи. Одинъ изъ игра
ющихъ прыгаетъ ему на плечи 
и если не вспрыгнетъ или не 
удержится, то становится при 
немъ тоже въ полусогнутомъ 
положеніи. Остальные прыгаютъ 
уже на нихъ. Не вспрыгнувшіе 
или свалившіеся примыкаютъ къ 
кобылѣ все болѣе и болѣе удлин
или ее. Когда прыжки будутъ 
выполнены всѣми играющими,

тогда „кобыла“ везетъ тѣхъ, ко
торые съумѣли вспрыгнуть на 
спину кобылы. Если же кобыла 
при этомъ отъ тяжести свалится, 
тогда играющіе ложатся на сва
лившихся съ крикомъ:

— Мала куча, невелика! Ма
ла куча, невелика!

Когда упавшіе высвободятся, 
игра начинается снова. (Гом. у.).

Въ шляки. Шлякъ—это баб
ка изъ ноги коровы.

ІПляками играютъ въ кона, 
въ плоца, въ стѣнку и на день
ги. При игрѣ въ кона, каждый 
изъ играющихъ ставитъ по сом
кнутой парѣ шляковъ на конъ 
въ рядъ, слѣва направо, или 
спереди кзаду, на разстояніи 
1—1 Ѵг в. пара отъ пары. За
тѣмъ проводятъ черту въ 3—5 
шагахъ отъ кона и загоняютъ 
бйтки.

Витками могутъ быть камни, 
удобные для бросанія, а также 
имѣющіе форму плитки, чугун
ныя ядра, стеклянные шары и 
даже осколки нижней печной 
вьюшки. Загонять битку, зна
читъ бросить ее на такое раз
стояніе отъ кона, чтобы можно 
было сбить стоящіе на кону шля
ки. Чья битка ляжетъ дальше, 
тотъ бьетъ шляки первымъ, чья 
ближе къ кону—тотъ послѣднимъ. 
Ближе черты загонять битку 
нельзя. Приступъ дозволяется 
только въ одинъ шагъ. Если 
битка попадетъ въ конъ, игра
ющій беретъ столько шляковъ, 
сколько собьетъ его битка. Хотя 
ото зависитъ отъ взаимнаго усло
вія. Если же онъ промахнется, то 
приставляетъ къ кону еще пару.

Въ плоца конъ устраивается 
такой же,; но шляки могутъ'ста
виться и поодиночкѣ. Витками 
служатъ исключительно шляки 
же, хотя бы и] налитые свин
цомъ— свинчатки, или литые"~изъ 
чугуна. Проводится также и чер
та на разстояніи ;2—3 ~ шаговъ. 
Бьетъ первымъ не тотъ, чья 
битка ляжетъ дальше, а тотъ, 
чья ляжетъ плоскимъ бокомъ— 
пдбцемъ.Послѣ плоца бьетъ жогъ, 
то есть чей шлякъ ляжетъ спин
кой кверху, а иос.г1ѣ всѣхъ бьетъ 
дйла—тотъ, чей шлякъ ляжетъ 
спинкой книзу. Попавшій въ конъ 
беретъ сколько выбьетъ, про
махнувшійся удваиваетъ ставку.

Въ стѣнку играютъ вдвоемъ. 
Одинъ бьетъ объ стѣнку пше
номъ, чаще двумя, такъ, чтобы 
они “' дальше отлетѣли. Другой 
бьетъ вслѣдъ за нимъ, стараясь, 
чтобы его шляки легли къ пер
вымъ возможно ближе—не далѣе 
одной четверти аршина. Тогда 
онъ ихъ выигрываетъ. Въ про
тивномъ случаѣ поднимаетъ свои 
шляки первый игрокъ и стара
ется, чтобы при ударѣ объ стѣн
ку они упали къ шдякамъ вто
рого, и т. д.

На деньги въ шляки играютъ 
взрослые. Обыкновенно о ни бе
рутъ пару шляковъ и бросаютъ 
ихъ на землю. Если оба шляка 
легли въ одной позѣ плодами, 
жбгами или дйлами, остальные 
участники ему платятъ по ко
пѣйкѣ; если же въ различныхъ 
козахъ, то выигрыша нѣтъ и 
играть начинаетъ слѣдующій 
участникъ.

Въ камушки. Въ камушки 
играютъ преимущественно дѣ
вочки, вдвоемъ, втроемъ. Берет
ся пять камушковъ и каждая 
изъ играющихъ продѣлываетъ 
съ ними 5—6 фигуръ. Если она 
на какой-нибудь фигурѣ ошибет
ся, играть начинаетъ слѣдующая. 
Игра эта заимствована отъ еврей
скихъ дѣвочекъ, которыя вмѣсто 
камушковъ употребляютъ овечьи 
или козьи колѣнныя косточки, и 
играютъ съ азартомъ, большею 
частью на волошскіе орѣхи.

Фигуры игры слѣдующія:
1. Одиііки. Одинъ камушекъ 

берется въ руку, а остальные 
четыре раскладываются пооди
ночкѣ на землѣ въ видѣ квадра
та. Находящійся въ рукѣ каму
шекъ подбрасывается кверху, и 
играющая должна подобрать съ 
земли одинъ камушекъ и под
хватить тотъ, который подбра
сывала. Такъ подбираются всѣ 
четыре камушка.

2. Двойки. Четыре камушка 
разлагаются на землѣ попарно и 
попарно же потомъ подбираются.

3. Тронки. Камушки кладутся 
въ двѣ кучки: три въ одну и 
одинъ въ другую, и въ такомъ 
же количествѣ подбираются при 
подбрасываніи пятаго камушка.

4. Ступа. Всѣ четыре камуш
ка кладутся вмѣстѣ и сразу под
бираются.

5. Когда, послѣ этого въ ру
кѣ окажется пять камушковъ, 
ихъ подбрасываютъ кверху и 
ловятъ обратной стороной руки 
слегка разставивши пальцы.

6. Сейчасъ же затѣмъ снова 
подбрасываютъ всѣ камушки



кверху и ловятъ ихъ уже ла
донью. Послѣднія двѣ фигуры 
называются конами. (Повсе
мѣстно).

Въ костяшки. Костяшками 
называются плоскія пуговицы 
безъ ушекъ, съ отверстіями для 
пришиванія. Играютъ въ нихъ 
на фуражкахъ, которымъ при
дается горизонтальное положеніе. 
Играющіе садятся другъ про
тивъ друга и кладутъ по пуго
вицѣ каждый на своей сторонѣ. 
Затѣмъ легкими щелчками под
гоняютъ пуговицы въ центру 
фуражки и стараются такъ под
толкнуть ихъ, чтобы одна пуго
вица упала на другую. Чья пу
говица окажется наверху, тотъ 
забираетъ себѣ и нижнюю пу
говицу.

Гуси летятъ. Когда малень
кія дѣти оставляются дома съ 
подросткомъ, ихъ забавляютъ 
слѣдующею игрою: всѣ ставятъ 
указательные пальцы на столъ 
въ одно мѣсто. Тогда старшій 
говоритъ:

— Гуеи летятъ! и поднима
етъ руку кверху, показывая на
глядно, какъ гуси летятъ.

Дѣти отвѣчаютъ:
— Летятъ! и тоже поднима

ютъ руки.
— Утки летятъ!
— Летятъ!
— Воробьи летятъ!
— Летятъ!
—- Мухи летятъ!
—-- Летятъ!

Щуки летятъ!
Увлекшіяся дѣти часто отвѣ

чаютъ:
— Летятъ! и поднимаютъ руки.

Старшій бьетъ ихъ по ру
камъ и кричитъ:

— Не летятъ, не летятъ! 
Потомъ опять сначала:
— Гуси летятъ! Вороны ле

тятъ! Сороки летятъ! Коровы ле
тятъ!

Но наученныя опытомъ дѣти 
уже не поднимаютъ на корову 
рукъ и молчатъ. Тогда опять:

— Гуси летятъ! Лебеди ле
тятъ! Соловьи летятъ! Дубы ле
тятъ и т. д.

Этотъ своеобразный урокъ 
естественной исторіи кончается 
тогда, когда вниманіе малышей 
утомится и оии начинаютъ не
впопадъ поднимать и не подни
мать руки.

Сорока.Если ребенокъ одинъ, 
его занимаютъ такимъ образомъ. 
Семилѣтняя нянька плюетъ для 
вида ребенку на ладонь лѣвой 
руки, беретъ указательный паль
чикъ другой руки и, плеская 
имъ по ладони, поетъ:

Сорока, сорока,
Прилетѣла здалёка,
Сѣла-пала на току
Да въ червономъ колпаку,
Кашу варила,
Дѣтокъ кормила!
Затѣмъ, перебирая пальчики, 

начиная съ большого, продол
жаетъ:

— Етому дала, етому дала! 
Дойдя до мизинца, говоритъ:
— А. етому не дала!
А ты, малъ,
Крупъ не дравъ,
Воды не носивъ,
Дежи не мѣсивъ,

Тебѣ кашка на нолйчки,
У маленькой черевички.
ПІу-гу! полетѣли!
И машетъ ручками, подражая 

движеніямъ птичьихъ крыльевъ 
Потомъ беретъ обыкновенно об
наженную ручку дитяти и по
казывая на различныя части ея, 
отъ кисти до плеча, говоритъ:

А ты, мальчикъ,
Сходи по водичку
Въ етюдёиу крыничку.
— Тутъ пень, тутъ колода,
— Тутъ крыница,.
Тутъ холодная водица,
Водица!
И щекочетъ ребенка подъ 

мышками или подъ подбородкомъ 
Тотъ хохочетъ.

Кую, кую ножку. Та же
нянька беретъ одной рукой ножку 
ребенка, а другой слегка бьетъ 
по подошвѣ ступни и поетъ: 

Кую, кую ножку,
Поѣду въ дорожку,
Куплю черевички,
Ножки невелички.
Треба коня подковать, 
ІПтобъ далеко ночевать. 
Тутъ пень, тутъ колода, 
Тутъ стюдёная крыница, 
Тутъ холодная водица, 
Водица!

И щекочетъ ножку.

Игрушки.
Волчокъ, кружолка. Вол

чокъ дѣлается большей частью 
изъ деревяннаго кружочка, въ 
центрѣ котораго просверливается 
дырочка. Въ эту дырочку про
дѣвается круглый стержень съ 
острой пяткой, такъ, чтобы ниже

кружка стержень выдавался на 
подверщка, а выше кружка на 
два вершка. Чтобы пустить вол
чокъ, кладутъ верхній стержень 
между двухъ ладоней и быстрымъ 
вращательнымъ движеніемъ пу
скаютъ его.

Волчки шарообразные изъ 
картофеля, рѣпы, луковицы и т. 
п. встрѣчаются рѣдко за труд
ностію изготовить ключъ для 
ихъ пусканія. Ихъ пускаютъ 
также, какъ' и кружолку.

Котёлка Деревянный кру- 
яюкъ, дно отъ ведра, обручъ и 
т. п. Палкою играющіе подгоня
ютъ котелку другъ къ другу.

Мячикъ. Мячикъ, или ме- 
чикъ, дѣлается изъ тряпокъ или 
обрѣзковъ кожи. Въ хорошій же 
мячикъ непремѣнно долженъ быть 
вложенъ клубокъ изъ резино
выхъ полосокъ отъ старой ка
лоши. Обматывается онъ нитками 
и обшивается тряпкой же или 
кожей.

Коровки. Для маленькихъ 
дѣтей дѣлаютъ коровокъ. Для 
этого берутъ продолговатую кар
тофелину, маленькую молодую 
тыкву, огурецъ и т. п. Снизу въ 
нее втыкаютъ пару палочекъ 
спереди и пару сзади. Это ноги. 
Надъ передними ногами сверху 
втыкаютъ двѣ короткія палочки— 
рога, а за задними ногами вты
каютъ длинную палочку—хвостъ. 
Такихъ коровокъ гонятъ въ по
ле, пасутъ, кормятъ травою и 
т. д.

Жужалка. Въ ключицѣ про
сверливаютъ двѣ дырочки и про
дѣваютъ сквозь нихъ два шнур



ка съ длинными концами. Ваявъ 
за концы, быстро вращаютъ ко
сточкой при ослабленныхъ шнур
кахъ, а потомъ также быстро 
ихъ натягиваютъ. Отъ сильнаго 
вращенія кость жужжитъ.

Кресты. Берутъ восемь тон
кихъ лучинокъ произвольной, но 
по возможности одинаковой дли
ны. Изъ нихъ складывается сна
чала фигура въ видѣ буквы Ж, 
затѣмъ вверху и внизу ея кла
дется по лучинкѣ горизонтально. 
Онѣ поддерживаются упругостью 
средней вертикальной лучинки. 
Послѣ этого двѣ лучинки всовы
ваются по сторонамъ фигуры 
вертикально и одна въ срединѣ 
въ горизонтальномъ положеніи. 
Получается фигура такая:

Это называется крестомъ. На- 
дѣлавъ такихъ и, по желанію, 
болѣе сложныхъ крестовъ нѣ
сколько, дѣти начинаютъ пѣть: 
Господи помилуй! и т. п. и 
устраиваютъ съ ними шествіе 
по хатѣ.

Но большею частью кресты 
дѣлаются на печкѣ, гдѣ сушится 
лучина и гдѣ дѣти проводятъ 
зиму.

Конь. Конемъ бываетъ обык
новенная палка. Но непремѣн
ная принадлеяшость къ ней— 
кнутъ, или въ крайнемъ случаѣ

прутъ. Мальчикъ садится вер
хомъ на такого коня и гарцуетъ, 
похлестывая его по обоимъ бо
камъ.

Конь съ кучеромъ изобра
жается двумя мальчиками. Одинъ 
впереди съ протянутой подъ 
мышками веревкой, другой сзади 
держитъ концы этой веревки и 
дергая то правый конецъ, то лѣ
вый, управляетъ конемъ.

Кнутъ здѣсь употребляется 
для хлопанья. Высшимъ шикомъ 
считается, если конь держитъ 
веревку во рту.

Изъ другихъ игрушекъ дѣ
лаются еще лодки изъ бересты 
и сосновой коры, корыта изъ 
коры же, корзинки, коробочки 
изъ прутьевъ, лучинокъ и соло
мы, вѣнки изъ цвѣтовъ и ко
лосьевъ. Часто дѣлаются мель
ницы—вѣтраки. Для этого двѣ 
широкія лучинки связываются 
ниткою крестъ-на-крестъ, въ цен
трѣ соединенія ихъ пробивается 
дырочка, которою лучинки на
дѣваются на тонкій гвоздь, вби
тый сбоку въ длинную палку. 
Палка эта нижнимъ концомъ 
прибивается къ высокому коньку 
крыши. При дуновеніи вѣтра, 
лучинки вертятся на гвоздѣ, 
какъ мельничныя крылья.

Какъ рѣдкая игрушка, встрѣ
чается въ деревнѣ пильщикъ. 
Это кусокъ толстой доски съ 
вырѣзаннымъ подобіемъ головы, 
рукъ и ногъ. Ноги отдѣляются 
одна отъ другой вырѣзомъ, сквозь 
который продѣвается плоская па
лочка. Внизу ея ноги соединя
ются деревяннымъ гвоздикомъ, 
который не дозволяетъ фигурѣ

упасть. Когда качнуть пильщика 
впередъ, онъ дотронется внизу 
ногами до особаго выступа и по 
силѣ инерціи откачнется назадъ. 
Приткнувшись и до находяща
гося здѣсь выступа, онъ снова 
отклоняется впередъ и т. д. Эти
ми движеніями онъ напоминаетъ 
пильщиковъ, распиливающихъ 
вдвоемъ бревна,—отсюда и на
званіе игрушки.

Пищелки чаще всего дѣла
ются изъ гусинаго пера. Вычис
тивъ внутренность полой части 
стержня, дѣлаютъ у конца про
дольный надрѣзъ въ 1 дюймъ 
длины. Получается родъ язычка. 
Эту надрѣзанную часть берутъ 
въ ротъ и дуютъ. Получается 
рѣзкій звукъ въ родѣ густого 
писка.

Если сложить обѣ ладони 
вмѣстѣ и между большихъ паль
цевъ вложить длинный листокъ 
травы плоскуши, то тоже полу
чится лищелка, если дуть между 
этими пальцами.

Если же листокъ вынуть и 
сложить ладони въ видѣ кулака, 
то получится свистелка, когда 
дуть въ отверстіе между боль
шими пальцами. Но свистелки 
чаще покупаются на базарахъ. 
Это глиняные коньки, пѣтушки 
и т. п. Дома же ихъ дѣлаютъ 
еще изъ лозовой коры или изъ 
пустыхъ стволовъ бузины. Вес
ною, когда деревья согрѣются и 
подъ корою ихъ пойдетъ сокъ 
кверху, дѣти срѣзывают'ь у лозы 
гладкій сучекъ и „крутятъ" ко
ру, стараясь не разорвать ее. 
Когда она свободно вращается 
по стволу., отрѣзываютъ нижній

конецъ сучка, дѣлаютъ вверху 
отверстіе въ видѣ полукруга 
и снимаютъ кору. Затѣмъ на 
томъ мѣстѣ обнаженнаго ствола, 
гдѣ вырѣзывалось отверстіе, срѣ
зываютъ кусокъ ствола—шпунтъ 
и дѣлаютъ одну сторону его 
плоскою. Если шпунтъ вставитъ 
выше вырѣзаннаго въ корѣ от
верстія, получится дудка, сви
рѣль; если же подвинуть шпунтъ 
ниже отверстія и закрыть верх
ній конецъ дудки пальцемъ или 
забить круглымъ шпунтомъ, то 
получится рѣзкая свистелка. При 
тонкомъ стволѣ получается „со
ловей", совершенно схожій съ 
соловьинымъ свистомъ, при тол
стомъ—густой, почти паровозный, 
свистъ. Свистелка дѣлается еще 
изъ жести. Найдя крышку или 
дно отъ коробки ваксы, или дру
гой кусокъ жести даютъ ему 
правильную форму круга или 
прямоугольника и пробиваютъ 
круглое отверстіе въ централь
ной части. Затѣмъ сгибаютъ пла
стинку вдвое такъ, чтобы отвер
стіе пришлось на сгибѣ. Если 
вложить эту свистелку въ ротъ, 
сгибомъ внутрь, и дуть, она изда
етъ пронзительный свистъ.

Трубу дѣти дѣлаютъ себѣ изъ 
листьевъ гарбузника—огородной 
тыквы. Срѣзавъ листъ у самаго 
основанія и соскобливъ съ его 
ножки колючки, срѣзываютъ зе
леную лопасть листа такъ, что 
остается только его стержень. 
Тогда у самой верхушки стер
жня прорѣзываютъ вдоль неболь
шую узкую щель.

Если взять эту верхушку еъ 
щелью вт. ротъ и дуть, полу



чится довольно чистый трубный 
звукъ, тѣмъ сильнѣйшій, чѣмъ 
длиннѣе и толще стержень листа.

Трещотки бываютъ трехъ 
видовъ. Одинъ изъ нихъ пред
ставляетъ обыкновенную коро
бочку изъ лучины, въ которую 
всыпано нѣсколь камешковъ,. Къ 
коробочкѣ привязываютъ ручку, 
и получается трещотка. Другой 
видъ представляетъ доску съ 
продѣтой сквозь нее рукояткой, 
которая чуть-чуть выдается по
верхъ доски. Къ этой рукояткѣ 
привязывается, поверхъ доски, 
колотушка изъ плоской дубовой 
пластинки. Если часто махать 
такой трещоткой сверху внизъ 
и обратно, отъ нея получается 
сильная трескотня.

Третій видъ, самый любимый 
дѣтьми, но который не всѣ изъ 
нихъ могутъ сдѣлать. Берется 
толстая палка въ 4—6 в. дли
ны. Концы ея стесываются и 
утончаются, а на толбтой сере
динѣ вырѣзываются глубокіе руб
цы, числомъ (і или 8, смотря по 
толщинѣ палки. Затѣмъ, изъ лу
чинокъ дѣлается прочная лѣсен
ка, которая привязывается сво
бодно прутьями къ верхнему и 
нижнему концамъ палки такимъ 
образомъ, чтобы лучинки конца
ми прикрывали верхній изъ, вы
рѣзанныхъ рубцовъ. Если при
дать палкѣ вращательное дви
женіе, лѣсенка вертится вокругъ 
нея, и лучинки, соскакивая съ 
одного рубца на другой, про
изводятъ оглушительный трескъ.

Куклы. Для основы куклы 
взрослые часто вырѣзываютъ дѣ

тямъ изъ налки фигуру чело
вѣка съ головою, шеей и туло
вищемъ. На головѣ дѣлается 
подобіе лица: глаза, носъ, ротъ, 
подбородокъ. На эту основу дѣ
ти шьютъ одежду: шапочку, пла
токъ. кофточку и юбку. Такъ- 
какъ нижній конецъ палки — 
основы плоскій, то такая кукла 
свободно стоитъ.

Но чаще фигуру куклы дѣти 
дѣлаютъ сами. Для этого они 
сшиваютъ узенькій мѣшочекъ, на
биваютъ его льняными хлопьями, 
перетягиваютъ мѣсто шеи нит
кою и кукла готова. Надо только 
одѣть ее. Платье дѣти тоже 
шьютъ сами изъ разныхъ ло
скутьевъ.

Для угощенія куколъ устра
иваются такъ называемые обѣд- 
ки. Какой-нибудь разбитой чар
кой или черепочкомъ, или прямо 
руками, дѣвочки дѣлаютъ пироги 
изъ песку или изъ глины и ста
вятъ ихч, рядами на дощечкѣ; 
сюда же приносятъ крошеныя 
яблоки, хлѣбъ и деревенскія ла
комства-горохъ, бобъ, макъ и 
т. н. Берутъ ихъ заостренными 
спицами, а макъ ложечками изъ 
маковыхъ головокъ, и подносятъ 
сначала кукламъ, а потомъ съѣда
ютъ сами.

Для куколъ устраиваются и 
особыя колыски—люльки, боль
шею частью изъ бересты.

Изъ другихъ забавъ дѣтей, 
можно указать на уборку сѣна. 
Дѣти рвутъ руками или при 
помощи самодѣльной косы, траву, 
разстилаютъ ее рядами для вы- 
сушки, потомъ сгребаютъ и скла

дываютъ въ копны, а изъ ко
пенъ дѣлаютъ крошечные стога.

Иногда дѣти, собравшись боль
шою толпой, изображаютъ изъ 
себя стадо домашнихъ живот
ныхъ; двое изъ нихъ дѣлаются 
пастухами: берутъ кнуты и го
нятъ стадо „на пашу“, къ во
допою и т. д.

Нерѣдко нѣсколько человѣкъ 
изображаютъ изъ себя евреевъ, 
а остальные собакъ. Собаки съ 
лаемъ яростно нападаютъ на 
евреевъ и загоняютъ ихъ на 
плетни, на заборы.

Затѣмъ, дѣти катаются но 
льду на ногахъ, стоя и въ при
сядку, или съ горки на санкахъ, 
обле де цѣлыхъ доскахъ, или кру
глыхъ „ледешахъ“, вырублен
ныхъ на рѣкѣ или озерѣ и об
дѣланныхъ для болѣе удобнаго 
и устойчиваго сидѣнья. На льду 
же дѣлается и такъ называемый 
катокъ *).

Для этого въ ледъ вморажи
вается круглый колъ, на него 
надѣвается колесо, къ которому 
крѣпко привязывается длинная 
жердь; къ концу жерди прикрѣ
пляются санки. Между спицъ 
колеса вставляются колья и съ 
ихъ помощью нѣсколько чело
вѣкъ вертятъ колесо. Вслѣдствіе 
этого санки очень быстро опи
сываютъ круговую линію. На 
нихъ катаются любители силь
ныхъ ощущеній. Въ этой забавѣ 
участвуютъ болѣе взрослыя дѣти 
и парни.

Вмѣсто катка въ Быховскомч. 
уѣздѣ устраивается крўторга.

а) Катекъ- бѣлорусское названіе 
колеса.

На тотъ же самый колъ зимою 
или на срубленный пень лѣтомъ 
кладется тонкое бревно такъ, 
чтобы концы его не перевѣши
вали другъ друга. Ботомъ на 
каждый конецъ садится по маль
чику, а остальные, ходя вокругъ 
кола или пня, приводятъ бревно 
въ круговое движеніе. Мѣняясь, 
качаются на круторгѣ всѣ игра
ющіе.

Игра опасная, такъ какъ 
бревно часто соскакиваетъ съ 
своего стержня и бьетъ дѣтей.

Чаще изъ бревна или изъ 
доски дѣлаются качели. Для 
этого бревно кладутъ на толстую 
колоду, впонерекъ, такъ, чтобы 
концы не перевѣшивали другъ 
друга. На кажд'ый конецъ са
дится верхомъ по мальчику. 
Упираясь ногами въ землю, они 
заставляютъ бревно неперемѣн
но подниматься и опускаться 
концами. Это и есть „качели".

Ритуальное значеніе имѣютъ 
качели—рѣли, орѣли,—устраива
емыя на Сороки—9 марта, въ 
день сорока мучениковъ и астро
номическаго наступленія весны. 
Качели въ этотъ день устраива- 
иваются не только для дѣтей, 
но и для взрослыхъ парней и 
дѣвушекъ. Для дѣтей—чтобъ вы
ше росли, для парней и дѣву
шекъ,— чтобы легка была работа.

Для дѣтей качели устраива
ются обыкновенно на верхней 
перекладинѣ воротъ, ведущихъ 
во дворъ, въ сарай, въ гумно. 
Черезъ эту перекладину два ра
за перебрасывается сложенная 
вдвое веревка и расширяется 
такъ, чтобы можно было вста-



вить доску или ночевки, къ ко
торымъ и привязывается внизу 
веревка. Въ ночевки сажаютъ 
дѣтей и качаютъ. Размахъ такой 
качели незначительный.

Взрослые устраиваютъ себѣ 
качели въ гумнахъ. Веревку они 
забрасываютъ за то бревно, ко
торое на сохахъ поддерживаетъ 
крышу всего гумна. Нѣсколько 
человѣкъ садится на доску, при
крѣпленную внизу къ веревкамъ, 
а двое становятся по концамъ 
доски и „поддаютъ11, то есть, при
сѣдая, раскачиваютъ доску. Такъ 
какъ высота сохъ очень большая, 
то и размахъ этихъ качедь до
вольно сильный.

Въ виду того, что качанье 
это имѣетъ ритуальное значеніе, 
и происходитъ во время великаго 
поста, то пѣсни не поются, и 
качели эти висятъ не долго.

Въ Гомельскомъ уѣздѣ ка
чели устраиваются ко дню ІІасхн 
и стоятъ до Троицына дня. Для 
устройства ихъ нужно семь тон
кихъ бревенъ, въ родѣ теле
графныхъ столбовъ. Шесть изъ 
нихъ связываются по три вмѣстѣ 
съ одного конца, а другими кон
цами вкапываются въ землю въ 
разставленномъ видѣ, образуя 
козлы, трехстороннія пирамиды, 
такимъ образомъ, что одна изъ 
плоскихъ сторонъ пирамидъ об
ращена внутрь. Между пирами
дами, козлами, оставляется про
странство, соотвѣтствующее дли
нѣ бревенъ, но не менѣе двухъ 
саженей. Установивши козлы, 
встаскиваютъ на нихъ седьмое 
чревно и укладываютъ на вилкахъ, 
образовавшихся тамъ отъ трехъ

связанныхъ вмѣстѣ бревенъ. Та
кія качели и называются козла
ми. Веревка, или вѣрнѣе канатъ, 
на нихъ вѣшается только тогда, 
когда соберутся желающіе по
кататься (по бѣлорусски, на ка
челяхъ „катаются", а по землѣ 
„качаются", бѣлье также „кача
ютъ"), а затѣмъ она снова сни
мается. Обыкновенно, это быва
етъ по праздникамъ послѣ обѣда. 
Для того, чтобы повѣсить канатъ, 
его связываютъ концами и по
средствомъ особой тонкой верев
ки встаскиваютъ на поперечное 
бревно. Перевиваютъ бревно ка
натомъ два раза, чтобы онъ не 
скользилъ. Разстояніе между ка
натами на этомъ бревнѣ обыкно
венно оставляется въ одинъ ар
шинъ. Тогда приносятъ прочную 
широкую доску и обертываютъ 
ее по концамъ нѣсколько разъ 
висящимъ канатомъ на высотѣ 
1 арш. отъ земли. Качаются на 
козлахъ обыкновенно стоя. Двое 
становятся но концамъ доски 
„поддавать", а остальные внутри 
канатовъ, лицами къ поддаю
щимъ. Псѣ держатся за канаты. 
Лучшимъ „катаньемъ" считается 
такое, когда при размахѣ доски 
кверху канаты принимаютъ го
ризонтальное положеніе. Если 
качаются сидя, то доски сильно 
не раскачиваютъ. Сидящіе обык
новенно поютъ пѣсни.

Всѣ матеріалы для козловъ 
покупаются дѣвушками всклад- 
чину. Канатъ хранится въ мно
голюдной семьѣ нѣсколько лѣтъ, 
а лѣсной матеріалъ берется на 
прокатъ изъ тѣхъ дворовъ, гдѣ 
имѣются подходящія бревна.

Въ деревняхъ качели устра
иваются проще. Ихъ дѣлаютъ, 
какъ на Сороки, въ гумнѣ, или 
на верхней перекладинѣ воротъ; 
а тамъ, гдѣ есть растущія де
ревья, перекладину кладутъ на 
сучья двухъ сосѣднихъ деревь
евъ и вѣшаютъ или веревку или 
привязываюгь сучьями двѣ не
большихъ жерди, къ которымъ 
внизу прикрѣпляется доска 

Въ Быховскомъ уѣздѣ каче
ли устраиваются къ Русальной 
недѣлѣ и висятъ отъ Троицына 
дня до Петра. Въ Русальную 
недѣлю, какъ извѣстно, русалки 
качаются въ лѣсахъ на древес
ныхъ вѣткахъ и громко припѣ
ваютъ:

Гутатй, гуляля!
Гутата, гуляля!

На качеляхъ дѣвушки поютъ 
весеннія или Петровскія пѣсни. 
Заканчивается этотъ сезонъ игри

щемъ въ день Петра и Павла, 
которое носитъ еще названіе 
„кумовства", но уже потеряло 
обрядовыя черты.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Могилевской губерніи сохранил
ся еще приуроченный къ этому 
періоду (отъ Русальной недѣли 
до 29 іюня) пережитокъ стари
ны, въ которомъ въ настоящее 
время уже трудно отыскать обря
довое значеніе. Прокачавшись 
съ пѣснями на качеляхъ вечеръ, 
дѣвушки встаютъ на зарѣ и го
нятъ „съ собою" коровъ въ поле 
„на ранки". Пасутъ ихъ тамъ 
до 10—11 часовъ , и потомъ го
нятъ домой. Послѣ полудня тѣхъ 
же коровъ уже прогоняютъ „въ 
пастухъ".

Древній обычай этотъ съ каж
дымъ годомъ встрѣчается все 
рѣже и рѣже.
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записала причитанія, стр. 392, 451, 
545.

Русакова, Л. Ѳ., дочь священ., сель
ская уч-ца, описала свад. обрядъ 
Владиміровъ. вол., Городокск. у. 
и доставила нѣсколько пѣсенъ, 
стр. 115, 403. Записи ея помѣще
ны въ V вып. „Бѣл. Сб.“.

Ткаченко, Л. М., старикъ кр. д. Ду
бровки', Гом. у. самоучка, поэтъ, 
идеалистъ, авторъ распространен
наго въ спискахъ „Якаѳиста во
лостному старшинѣ“, съ припѣ
вомъ: „Радуйся, волостный на-
чальниче, великій винопійче!" 
Былъ учит. ц.-прих. школы, сель
скимъ писаремъ, помощникомъ 
вол. писаря. Далъ мнѣ весьма 
цѣнныя свѣдѣнія по народному 
календарю, народи, вѣрованіямъ, 
семейному быту. Матеріалы, отмѣ
ченные дер. Дубровкой, всѣ при
надлежатъ ему.



Филипповъ, Ѳ. Т., б. уч-ль Городокск., 
Витебск. и Велиж. у. Записи его 
помѣщены и въ V вып. Въ на
стоящій вып. вошло нѣск. пѣ- 
сенъ его записи, но большая 
часть осталась ненапечатанною. 

Судиловскій, П. С., волостн. писарь 
с. Ослянки, доставилъ нѣск. пѣ- 
сенъ и далъ свѣдѣнія по семей
ному быту, стр. 232, 324, 328, 506.

Всѣ эти лица мнѣ лично извѣстны и 
при записяхъ руководствовались мо
ими указаніями. Кромѣ нихъ, для 
настоящаго выпуска доставили тѣ 
или другія свѣдѣнія по быту и вѣро
ваніямъ, или записали пѣсни слѣду

ющія лица:
Ялхимовичъ, ГІр. Ѳ., зем. нач., изъ 

дух. среды Витеб. губ„ доставилъ 
много своихъ наблюденій, но къ 
сожалѣнію придалъ имъ полубел
летристическую форму, при кото
рой трудно отличить нар. про
изведенія отъ псевдонародныхъ. 
Здѣсь же много произведеній 
искусственныхъ, которыя надѣюсь 
издать впослѣдствіи. Пѣсни въ 
записи г. Яльхимовича, стр. 116, 
226, 259, 269.

Свящ. о. П. Волочковъ, о. И. Дави
довичъ дали цѣнные матеріалы 
по внѣшнему быту быховскихъ 
крестьянъ.

Свящ. о. В. Романовъ сообщилъ дан
ныя по нар. міросозерцанію. 

Псаломщ. Барташевичъ, С., запис. 
нѣск. пѣсенъ. Сотрудн. въ „Мог. 
Губ. Вѣд.“ Стр. 244.

Воспитан-ки вилен. дух. сем. Л. Стан
кевичъ и два его товарища (фам. 
мнѣ неизв.) запис. пѣсни въ ви-

ленск., ошмян, уу. и въ м. Бра- 
славѣ, стр. 129, 139, 151, 177, 187, 
188, 200, 202, 217, 229, 239, 247, 
248, 272.

Барковъ, Неплюковъ, Соколовскій, 
Бутовскій—воспит. Лепельск. гор. 
училища. Ихъ пѣсни, стр. 134, 194, 
227, 250, 381.

Петровъ, кр. с. Болецка, запис. нѣ- 
скольк. пѣсенъ, стр. 258. 

Кипріановъ, Никитинъ, Моисеевъ, 
Орловъ, Скороходовъ—кр-не до- 
лосчан. вол., Себеж. у. Ихъ пѣс
ни, стр. 224, 225, 260. 

Кондратьевъ, И., кр. бабинич. вол., 
Витеб. у. запис. много пѣсенъ, 
часть которыхъ вошла въ настоящ. 
вып., стр. 220, 253, 267, 378. 

Дочери сельскихъ священ,—Синяко
ва, Е. И., Модзалевская, Т., Во
лочкова, Л. П., Матіасевичъ, Л., 
передали описанія свадебн. об
рядовъ и тексты пѣсенъ и при
читаній, стр. 507, 140, 222, 271, 
545, 485, 262.

Уч-цы и уч-ля сельск. учил.—Соко
ловская Л., Страмковская М., Не- 
здачины Н. Ѳ. и О. Ѳ., Давиден- 
ко А. С., Коптѣловъ, Орловъ Д., 
Эсьманъ П., Цыбулькинъ Л. Т. 
доставили по нѣск. пѣс. и кратк. 
опис. свад. обр., стр. 218, 252, 367, 
430, 195, 259, 268, 269, 237, 271, 
435, 149, 198, 203, 370, 166. 

Останьковичъ пом. вол. пис. запи
салъ одну пѣсню, стр. 244.

Всѣ они мнѣ также лично из
вѣстны, кромѣ крестьянъ долосчан- 
ской вол., Петрова и Кондратьева, 
воспит. Лепельск. городск. учил. и 
Виленск. дух. сем. и уч-цы Матіасе
вичъ.

--г5с5'-

О г л а в л е н і е

Предисловіе, стр. V—VIII.
Внѣшній бытъ. Введеніе, стр. 3. Жилище. Постройка хаты; устрой

ство печи; обстановка избы, утварь, стр. 5—17. Хозяйственныя 
постройки: дворъ, овинъ, баня, амбаръ, хлѣвъ, повѣть, изго
роди, и т. д. стр. 17—23.

Одежда-, новорожденныхъ, дѣтей, взрослыхъ, обувь, голов
ные уборы, украшенія, стр. 23—28.

Средства передвиженія, сухопутныя, водяныя, стр. 28—30.
Пища: сырье, печенья, мясо, рыба, яйца, молоко; пища 

праздничная, обрядовая, постная; напитки, стр. 31—40.
Занятія: рыболовство, пчеловодство, скотоводство, сѣно

косъ, земледѣліе, стр. 40—63.
Народный календарь. Опредѣленіе времени праздниковъ, стр. 67—68.

Коляды: кутья, звѣзда, вертепъ трехъ типовъ, стр. 69— 
103. Ряженье: коза, кобыла, медвѣдь, журавель, стр. 103—112.

Щодрая кутья: Щодра, щедрованье, гаданья, ряженье, 
игрище; Терешка, Ящуръ, Королевичъ, стр. 112—126.

Новый годъ, Постная кутья, Крещенье, стр. 126—128.
Колядныя пѣсни, стр. 128—135.
Остальные дни января: 8, 18, 30, стр. 135.
Февраль, дни: 2, 11, 14, 17, 24; масленица, великій постъ, 

стр. 136—141.
Мартъ, дни: 1, 9, 17; Благовѣщеніе; гуканье весны; вес

нянки; Вербная недѣля, Страстная, стр. 142—154.
Апрѣль, дни: 1, 17; Пасха; христовщицы, игрище, при

пѣвы къ танцамъ; волочобники, ихъ пѣсни; Навскій Великъ- 
день; карагоды; радуница, стр. 154—179. Юрьевъ день; выгонъ 
скота; пиръ пастуховъ; Юрьевскія пѣсни, стр. 179—188.

Май: второе мая, водяныя отправы; Николинъ день, об
рочные обѣды, конюінки, стрижка овецъ; дни 10, 11, 21 мая. 
Вознесеніе. Конецъ веснянокъ, стр. 188—192. Толоки, толочныя 
пѣсни, стр. 192—203. Троицынъ день; Сухой четвергъ; Русаль
ная недѣля, 203—207.

Іюнь, дни: 12, 13. Купала, Купальныя пѣсни, стр. 207—229. 
День Петра и Павла, кумованье, кумовскія (Петровскія, Ду- 
ховекія) пѣсни, стр. 229—237. 30 іюня-^-сѣнокосъ; пѣсни сѣно
косныя, стр. 237—239.

Іюль. Казанская Б. М. Жниво; пѣсни зажиночныя и жнив- 
ныя, стр. 239—260. Дожинки; пѣсни дожиночяыя, стр. 260—272. 
Ильинъ день; 24, 27 и 30 іюля, стр. 272—274.



Августъ, дни: 1, 6, 15; свѣча; 16, 18 28, 29 августа; по
сѣвъ озимей, стр. 274—276.

Сентябрь, дни: 1, 4, 6, 8, 14, 26, стр. 277—278.
Октябрь, дни: 1, 16, 18, 26, 28, стр. 278—279.
Ноябрь, дни: 1, 8, 14, 26, 30, стр. 279—280.
Декабрь, дни: 1, 4—6, 9, 18, 24, стр. 280—281.

Народныя вѣрованія. Нечистая сила; небесныя явленія; земля; 
растенія; неразмѣнный рубль; какъ сдѣлаться невидимымъ; кол
дуны, вѣдьмы, стр. 285—295; прилѵѣты о погодѣ, урожаѣ, до
машнихъ животныхъ, стр. 295—302; отношеніе къ предметамъ 
религіи; суевѣрія при родахъ, вѣнчаніи, кончинѣ, житейскомъ 
обиходѣ, стр. 302—317; суевѣрія при лѣченіи болѣзней, стр. 317— 
319.

Семейный бытъ. Родины и крестины, стр. 323—336; пѣсни ро- 
динныя и крестинныя, стр. 336—355.

Свадебный обрядъ, въ уѣздахъ: Витебскомъ, 356—378; 
Лепельскомъ, 378—382; Дриссенскомъ, 382—392; Городокскомъ, 
392—428; Велижскомъ, 428—439; Невельскомъ, 439—451; въ 
Гомельскомъ, 452—473; Рогачевскомъ, 473—478; Быховскомъ, 
478—494; Мстиславскомъ, 494—506. Свадебныя пѣсни Сѣннен- 
скаго у. 506—508; Чериковскаго, 508—513; Дисненскаго, 513— 
523. (Всѣхъ пѣсенъ въ выпускѣ 1232 №№).

Похоронный обрядъ, стр. 524—535. Причитанія, 535—546. 
Общія поминки, 546—550.

Игры и забавы, стр. 553. Въ короля—554; въ судью, блудню—555; 
въ Москву, копны, кучи—556; въ колички, конопли—557; въ 
шило, чорта и матку—558; въ угольки, краски—559; въ села, 
жутку—560; въ кулюкушки, стрѣльца, слѣпца, транпыжа—561; 
въ палочку-булавочку, татарскую палочку—562; въ жмурки, въ 
въ кота—563; въ жмурки, въ лыки—564; въ перескочки, въ 
пшено, въ кота и мышку, звонъ, въ рагодана—565; въ дѣтей, 
считки-бытки, здогонки—566, въ жида, въ козу—568; въ горѣ- 
лыша, горлачики, макъ—569; въ дикари и русскіе, въ щуку— 
570; въ коршуна—571; въ крука, ворона—572; въ гуси—573; 
въ скукуйду—574; отдѣлываться, въ соловья—575; въ ярки— 
576; въ кистеня, креглы—577; крегли, въ перегона, пыжа—578; 
въ масло, въ цурки—579; въ чижика, въ транпыжа, въ- ко- 
зиный рогъ, въ буду—580; въ дѣда и бабу—581; въ рѣдьку— 
582; въ рѣпу, въ чекерду, въ шляки—584; въ камушки—585; 
въ костяшки, гуси летятъ, сорока—586; кую-кую ножку, игруш
ки—587, катокъ, качели—591.

Указатель мѣстностей, гдѣ собраны матеріалы—595.
Списокъ сотрудниковъ—597.

©. с?, сТоманоВъ.

ВЫПУСКЪ ДЕВЯТЫЙ.

Опытъ словаря условныхъ языковъ 
Бѣлоруссіи.

Съ параллелями великорусскими, малорусскими и польскими.

мт -Ш г.щ тШі В ИЛ Ь Н аГ Т Л щфйтомТ
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Типографія А. Г. Сыркнна.Вильна, Большая ул., соб. донъ.

Условные и тайные языки, какъ извѣстно, имѣютъ большое 
распространеніе и вызвали цѣлую литературу на всѣхъ европейскихъ 
языкахъ. Употребленіе ихъ возникло въ глубокой древности и они 
были извѣстны уже Геродоту.

Возникновеніемъ своимъ условные тайные языки обязаны же
ланію извѣстныхъ группъ, кастъ, кружковъ, цеховъ, сохранить въ 
тайнѣ свои профессіональныя свѣдѣнія.

Такъ возникли подобные языки у врачей (остающійся доселѣ 
латинскій), у купцовъ, ремесленниковъ, нищихъ, воровъ и т. д.

Не задаваясь цѣлію разсмотрѣть способы тайнописи, я намѣ
ренъ сдѣлать лишь сводъ имѣющихся уже и вновь собранныхъ мною 
словарныхъ матеріаловъ по устнымъ условнымъ языкамъ, находя
щимся въ обращеніи въ предѣлахъ Бѣлоруссіи.

Первый, кто обратилъ вниманіе на условные бѣлорусскіе (въ 
смыслѣ топографическомъ) языки, былъ Андрей Мейеръ, авторъ 
„Описанія Кричевскаго графства или бывшаго староства“ 1786 года, 
которое напечатано мною въ сборникѣ „Могилевская Старина11 ’)•

„Я думаю, говоритъ авторъ этого интереснаго труда, что не 
противно будетъ, естыи я упомяну здѣсь и о томъ нарѣчіи, кото
рымъ всѣ кричевскіе мѣщане—портные, сапожники и другихъ мас- 
терствъ люди, а особливо живущіе около польской границы 2 3) корелы. 
(не отъ кореловъ, а отъ грабежей своихъ така, названные крестьяна) 
между собою изъясняются*1.

„Сіе нарѣчіе, подобно многимъ россійскимъ, а особливо суздаль
скому'8), введено въ употребленіе нраздно-шатавишмися и въ рас
путствѣ жившими мастеровыми, которые, привыкнувъ уже къ лѣ
ности и пьянству, принужденными находились для прокормленія своего 
оное выдумать и сплесть, дабы посторонніе ихъ не разумѣли и они 
всѣхъ тѣмъ удобнѣе обкрадывать и мошенничать могли. Оно (нарѣ
чіе) не основано ни на какихъ правилахъ и кромѣ множества про
извольно-вымышленныхъ состоитъ еще изъ переломанныхъ нѣмец
кихъ и латинскихъ словъ 4 * *). Употребляемая между ими таковая

!) Вып. И, стр. 86—137. Могилевъ, 1901.
а) Польская граница въ Могилевской губерніи въ то время шла по р. Друти, 

въ Сѣвненскомъ, Оршанскомъ, Быховекомъ и Рогачевскомъ уѣздахъ.
3) Слѣдовательно, условный языкъ офеней имѣлъ широкое распространеніе 

уже въ XVIII вѣкѣ. ■
4) Такимъ образомъ, авторъ здѣсь нротиворѣчитъ себѣ: кричевскіе крестьяне

не могли выдумать нарѣчія, въ составъ котораго входятъ неизвѣстныя имъ нѣмец
кія и латинскія слова.



рѣчь называется здѣсь отверницкою, или отвращенною і), и я для 
любопытства прилагаю здѣсь нѣсколько изъ употребительнѣйшихъ 
какъ рѣчей такъ словъ и глаголовъ ихъ".

Далѣе авторъ приводитъ 6 реченій, 35 существительныхъ и 5 
глаголовъ изъ этой „отверницкой говорки“. Они приведены далѣе.

Затѣмъ о бѣлорусскихъ условныхъ языкахъ упоминаютъ: из
вѣстный Микуцкій, въ „Матеріалахъ для сравнительнаго словаря" 2), 
Максимовъ въ очеркѣ „Кубраки" въ „Бродячей Руси" и Ставровичъ 
въ „Опытѣ историческихъ и этнографическихъ изслѣдованій о Сѣ
веро-западномъ краѣ" *). Священникъ Слуцкаго уѣзда Минской гу
берніи Ф. Сцѣпуро уже составилъ „Русско-нищенскій словарь м. 
Семежова Слуцкаго уѣзда", напечатанный въ „Сборникѣ Отдѣленія 
руеск. языка и словесн. Импер. Академіи Наукъ 4) и заключающій 
въ себѣ 243 слова.

Слѣдующій трудъ, посвященный условному языку нищихъ и 
ремесленниковъ, между прочимъ—бѣлорусскихъ, принадлежитъ П. 
Н. Тиханову 5). Въ немъ авторъ приводитъ шесть небольшихъ сло
вариковъ, всего 846 словъ, языка нищихъ Гомельскаго уѣзда и со
сѣднихъ съ нимъ—Черниговскаго, Мпинскаго и Брянскаго, а также 
языка портныхъ Жиздринскаго уѣзда и шерстобитовъ Пензенской 
губерніи.

Мнѣ приходилось обращаться къ условнымъ языкамъ нѣсколько 
разъ. Первоначально мною составленъ словарикъ въ 370 словъ услов
наго языка Дрибинскихъ Шаповаловъ въ 1889 году и напечатанъ 
въ „Живой Старинѣ" е) подъ названіемъ „Катрушницкій лемезень". 
Въ слѣдующемъ 1890 году собраны матеріалы для словаря условнаго 
языка нищихъ Могилевской губерніи, которые помѣщены въ „Этно
графіи. Обозрѣніи" 7) подъ названіемъ „Любецкій лементъ". Сюда 
вошло 1015 словъ. Десять лѣтъ спустя, мнѣ снова пришлось возвра
титься къ условнымъ языкамъ. Воспользовавшись пребываніемъ въ 
Дрибинѣ интеллигентнаго волостного писаря Ф. Ѳ. Кулешова, которому 
крестьяне свободно сообщали слова своего тайнаго языка, я при его 
помощи значительно пополнилъ собранные раньше лексическіе матеріалы 
и издалъ ихъ въ „Могилевскихъ Губ. Вѣдомостяхъ" и „Могилевской 
Старинѣ" 8), откуда они были перепечатаны въ „Сборникѣ Отдѣленія 
русск. яз. и слов. Академіи Наукъ" 9).

4) Такое толкованіе автора невѣрно. На самомъ дѣлѣ нарѣчіе называется 
<шверницкимъ потому, что прототипомъ его здѣсь былъ обыкновенный языкъ, но

„съ отворачиваніемъ" слоговъ, т. о. съ перестановкою слоговъ или вставкою между 
ними -частицъ: ку, хпр, шаце и др.

2) СПБ. 1854. Изд. Акад. Наукъ. 3) Вильна, 1870, стр. 19.
4) Т. XXI, СПБ. 1881. 6) Труды Чернигов. архивн. ком. вып. II, Черниговъ,

1900, стр. 65-168. 6) Т. I. СНБ. 1890. Стр. 9-16. 7) Кн. И. Москва, 1891. Стр.
-118-145. 8) Вып. II. Могилевъ, 1901. Стр. 45-68. 9) Т. ЬХХІ, СПБ. 1901.

Въ этомъ трудѣ былъ сдѣланъ сводъ данныхъ по условнымъ 
языкамъ, находящихся въ указанныхъ выше источникахъ, кромѣ 
„Матеріаловъ" Микуцкаго, которыхъ въ провинціи отыскать не было 
возможности.

Впослѣдствіи, въ 1904 году, мнѣ представилась возможность 
ознакомиться съ условнымъ языкомъ портныхъ и Шаповаловъ извѣст
наго мѣстечка Шклова, Могилевскаго уѣзда—съ парушницкимъ де- 
мезомъ, и въ 1910 году съ языкомъ профессіональныхъ сборщиковъ 
на построеніе храмовъ—лаборей м. Иванова Кобринскаго уѣзда Грод
ненской губерніи—вытирняцкимъ гаврйдникомъ, онъ же гаврйдникъ 
либёрскій и гаврйдникъ афйнскій (конечно, искаженное—офенскій).

Это обстоятельство обязываетъ меня еще разъ остановиться на 
условныхъ языкахъ Бѣлоруссіи и сдѣлать новый сводъ всѣхъ добы
тыхъ матеріаловъ въ видѣ опыта словаря.

• Разсматривая эти лемезни, лементы и гавридники со стороны 
ихъ образованія, слѣдуетъ признать, что происхожденіе значитель
наго числа словъ ихъ опредѣлить пока невозможно. Затѣмъ, въ со
ставъ ихъ входятъ, сравнительно въ небольшомъ количествѣ, слова, 
заимствованныя изъ иностранныхъ языковъ. Такъ, напримѣръ: Ах- 
весъ-Богъ, хирка-рука, кресо-мясо, петруеъ-камень, ставеръ-крестъ, 
хлюса-церковь, мелюсъ-медъ, микрый-малый, тэсарь-четыре и нѣко
торыя другія—несомнѣнно греческія, заимствованныя по всей вѣро
ятности отъ греческихъ и аѳонскихъ монаховъ, которые съ паденіемъ 
Византіи стали наводнять Россію для сбора пожертвованій на храмы 
и монастыри, и были первыми виновниками появленія у насъ куб- 
раковъ и лаборей съ такими же цѣлями и съ такимъ же непонят
нымъ для массы языкомъ. Имѣются слова, заимствованныя изъ ла
тинскаго языка, напримѣръ: цэрья—земля, деусъ—солнце, деунши- 
ца—воскресенье, вохтымирь—восемь; изъ нѣмецкаго или еврейскаго 
жаргона взяты: штэкъ—палка, махеръ—ножъ, геренька—селедка, ци- 
галь—коза, хазъ—домъ, шихта—дѣвушка, шнейдеръ—портной; швед
скаго'- стодъ—богатый; чешскаго', карфилъ—священникъ; польскаго: 
евяно—праздникъ, дюкаты—деньги, лобуеъ—парень, ёдный—одипъ, 
девенть—девять; изъ татарскаго', басать—рѣзать; латышскаго'. 
чибла—коза. Довольно много вошло въ словарь областныхъ словъ. 
провинціализмовъ, употребляющихся только въ одной какой-либо 
области и не извѣстныхъ въ другой, напр. сиворка—зима, дохъ— 
мужикъ, ряха—молодица, суразный—красивый и т. п.

Имѣются слова искаженныя черезъ перестановку слоговъ и из
мѣненіе окончаній, какъ напримѣръ: лосома—солома, лапстырь—пас
тухъ, пастырь, липусъ—липовикъ, лапоть и т. д.

Большинство прилагательныхъ образуется изъ общерусскихъ, 
при помощи вставныхъ суффиксовъ: имн, омн: тонкимный, солодим- 
ный, худимный, кисломный, низкомный и т. а.



Очень много въ словарь вошло словъ изъ такъ называемой „от- 
вериицкой говоркиГоворка эта состоитъ въ томъ, что каждое слово 
„разворачивается11 на слоги и при произношеніи предъ каждымъ 
слогомъ дѣлается вставка извѣстныхъ условныхъ частицъ, большею 
частью: ку, ту, хѣр, гиа-це, куй-му и др. Получается такой жаргонъ: 
кубакутька—батька, хѣрбрйхѣртъ— братъ, шамацетка—матка, шухй,- 
шута—хата, куйсёмустра—сестра и т. д.

Въ бѣлорусскихъ профессіональныхъ условныхъ языкахъ поче
му то въ наибольшемъ употребленіи частица ку, причемъ пристав
ляется она не предъ каждымъ изъ слоговъ слова, а только впереди 
перваго слова: кувесна, куногода и т. д. вмѣсто: кувёкусна, купб- 
кугокуда и т. д. Разгадать такую „говорку11,, не трудно, какъ пока
зываетъ слѣдующій анекдотъ, приведенный въ „Бѣлор. Сборникѣ11:— 
„Хѣръ—братъ!11—Хѣръ—што? — „Хѣръ — ходи!11 — Хѣръ — куды? — 
„Хѣръ къ дѣвкамъ!11—А хѣръ—кнутъ, скурвые сыны!...— „А братъ! 
И батька по хѣрамъ умѣя говорить!..11

Въ этомъ случаѣ говорящему на условномъ языкѣ много помо
гаетъ быстрота произношенія словъ и то обстоятельство, что въ та
кихъ сложныхъ словахъ удареніе всегда переносится на приставку: 
кўраньня—раньня, утро; кўгора—гора, кулѣто и т. д. Иногда упо
требляется и пріемъ смягченія или подъема согласныхъ по общимъ 
законамъ нашей фонетики; напримѣръ, говорятъ: кўхередній—середній.

Во всѣхъ измѣненіяхъ словъ и въ сочетаніи ихъ бѣлорусскіе 
условные языки подчиняются законамъ языка русскаго и ни соб
ственной этимологіи, ни синтаксиса они не имѣютъ. Нѣтъ у нихъ 
также своихъ союзовъ, предлоговъ и междометій.

Имѣющіяся слова условныхъ языковъ я раздѣляю въ „Опытѣ 
словаря11 на три категоріи. Къ первой мною отнесенъ языкъ ремес
ленниковъ: Дрибинскихъ Шаповаловъ; Шкловскихъ портныхъ, Кри- 
чевскихъ ремесленниковъ по Мейеру (1786), а также Новозыбков- 
скихъ Шаповаловъ по сборнику Николайчика 1) и Жиздринскихъ 
портныхъ, такъ какъ уѣздъ Новозыбковскій отчасти, а Жиздринскій 
весь, по Карскому, входятъ въ число бѣлорусскихъ 2).

Параллельно съ ними, во второй категоріи, приводятся языки 
нищихъ Могилевской губерніи, собранные мною въ Мстиславскомъ, 
Климовичскомъ, Чериковскомъ и Чаусскомъ уу., и г. Тихановымъ—въ 
Гомельскомъ; нищихъ Слуцкаго уѣзда Минской губерніи; Чернигов
скаго и Мглинскаго уѣздовъ по сборнику Тиханова и Брянскаго 
уѣзда Орловской губерніи по тому же сборнику,—такъ какъ эти 
уѣзды входятъ въ область бѣлорусскихъ, а Черниговскій примыкаетъ

Къ ней съ сѣвера и запада ’). Для параллели, здѣсь приведенъ и 
словарикъ нищихъ Подольской губерніи Боржиковскаго а).

Къ третьей категоріи отнесенъ значительно развитой языкъ 
лаборей м. Иванова Кобринскаго уѣзда Гродненской губерніи 3).

Изъ сборника Тиханова я привожу и словарикъ языка Пен
зенскихъ шерстобитовъ, составленный г. Шульгинымъ, но долженъ 
сказать, что онъ принадлежитъ къ числу весьма сомнительныхъ. ІІо- 
видимому, шерстобиты, нравственность которыхъ изображена г. Шуль
гинымъ въ весьма мрачномъ видѣ, опасались передавать ему тайны 
своего языка и сообщали слова фантастическія.

Наконецъ, для большей полноты, я присоединяю н параллели 
изъ словаря польскихъ арестантовъ Эстрейхера 4), близость котораго 
къ бѣлорусскимъ словарямъ видна съ перваго взгляда.

Лексическій матеріалъ я располагаю по слѣдующимъ группамъ: 
I. Явленія и предметы природы.

II. Предметы духовные. і
III. Человѣкъ.
IV. Пища.
V. Одежда.

VI. Жилище, утварь, орудія.
VII. Животныя.

УШ. Растенія.
IX. Дѣйствія.
X. Свойства и качества.

XI. Числа и мѣры.
XII. Употребительнѣйшія мѣстоименія.

ХІП. Главнѣйшія нарѣчія.
ХІУ. Фразы на условномъ языкѣ.

*) ІЬій., стр. 12—15, 20, карта. а) Кіев. Стар. 1889 г. сентябрь. 8) Свѣдѣнія 
о Дрибинскихъ Шаповалахъ читатели найдутъ въ моей „Могнл. Старинѣ”, вып. II, 
стр. 39—44, а объ Ивановскихъ лаборяхъ у Ставровича, въ , Опытѣ наслѣдованій", 
етр. 1—35. * )  „Вятеаг^оі вгЦаеппу", Краковъ, 1903.
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словъ. Дрибинъ.
••

Шиловъ. 1786 г.Новозыбновъ. Жиздра. Пенза.

1. Явленія н 
предметы при

роды.
Міръ,

свѣтъ кўсвѣтъ

I
.

Земля . . дыръ, диръ тюря — атйра мастбръ

Вода . . еуга еуга дёлъка еуга деньги дробна

Огонь . . дѵляеъ, дў- дулъмр -—- ‘-----• ліабўйь дўлйкь

Спинки .
лясъ, дуль 
дулйека длымёска — — -г —

Дымъ . . курдомъ ДЫМОШЪ — — 1 — качалъ

Жаръ, го- шўголь дулясъ, ,-- — •—■ ейтка
рячій уголь 
Небо ' . . шунебо

уголёмъ
__ — — —

Солнце сьвянка ДЭѴСЪ -Г- ---- — сіянъ

Луна . . шўлуна лунбша — — — —
Звѣзда . кузяѣзда, звѣздбша — -- ■ — —

Погода .
кўзорька
шагода,кў- — __ --- __ —

Вѣтеръ .
погода
шу'ъѣтеръ шуговѣй — — — вармаеъ

Туча . . кўтуча, — -— — — — ,

Громъ . .
кўхмнра
іпўгромь — — — — —

Дождь . . трухлёй, парахбнъ марахбнь-

Снѣгъ . .
трухнёй
сивбръ сивбръ —

ка
— пёршка

Ледъ . . шўледь сивбръ — — — яй

УСЛОВНЫЙ

Могилевская Слуцкъ. 
губернія. 3

сянъ
цыра

дэлька

деръ, царя, 
цырўга I

дылька, 
дельга

і |.фесъ, ду
лась
дулйеъ, ду- 
лйеница

кудумъ

дулецъ, ДУ' 
лесъ

I сіянка, іссйко 
енбпка

кўпогода

кувѣтеръ

трухвёй

Яхве съ по-! 
рутится 
(Богъ бра
нится)
трухлёй, Іракцёй 
трусёй
білюсъ, си-!плённикъ 
вбрникъ 
сиворёцъ 
сивбрникъ, 
сиворёцъ

языкъ НИЩИХЪ.
і

Польскій.Наборекій.
Черниговскаяі 

губернія. ] Брянскъ. | Подольская
губернія.

— Слвитомка с дйверъ
сырья,
церьй,

;ырўха і’ерыга і гырьіга

тирьй
дельга іенюга іёдька дйлька іеіка

дўлесь, дў- дўлйнь дулйсникъ дўлясь ііиіс
лисъ, дулъ 
духавка вйтерочка -- задула- —

никъ, заду- 
лйнокъ

— — дымош- —
никъ

—- — — дўлясь —

— —
ейнко ейннэ, сяи- зіапко

не

— — кўзорка —

шутеръ, —
шутэръ

—

—

•

—- бхвесь по 
рўтйтся 
Охвзсъ ло 
бўнытця

—

трухтіёй — рахтій рахта, рах
тёй

_ — • ейверъ плахтій —
плахтій
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Градъ . . 
Морозъ,

куградъ сивбръ — -- ■ — —

холодъ . еиворъ
і.

сивбръ

Мятель . шателица сивбръ — — — —

Песокъ . цирь тюра __ _ —

Камень . пйтрусъ,
шукамень

петракъ пйтрусъ кевъ

Глина . . шуглина глинбша,
тюрѣ

—— сёвинъ

Мѣдь . . ніедь шедь — — —
Желѣзо . куёзо кувбзо — — ““

Чугунъ . югунъ, кў- 
чугунъ, ку
танъ

кугунъ — 1 '

Золото кўзолото кўзолото " ■г г

Серебро . кўсеребро кўсеребро — — — —

Гора . . 

Ровъ, яма.

кўгора,
шўгора

кўгора,
шўгора

— —
'

губбръ

оврагъ . куровъ,
нгуйма
(сокращ.
шу-яма)

антипка

і Поле . . трйполе трйполе стяфанъ

’ Рѣка . . шурѣка, 
сугѣ хлить 
(вода те
четъ)

— — — — —

Озеро . . кўозеро, 
су г а сты- 
чйть (вода 
стоитъ)

кўозеро

і
і(

11

Могилевская
губернія і Слуцнъ. Черниговснаг

губорнія. Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій Польскій.

—- — — — — — —

сивбрникъ,
сиворецъ,
рахмазъ

сивбръ — — — сйверъ,сй- 
вэрт>

—

сивбрникъ
ихлйть
(снѣгъ
идетъ)

кўдеса,
плахтій
пандикйе
(снѣръ
идетъ)

дыруга — — — — тырйга _

нетруеь,
шамень

пйтрусъ ' ------_ пйтрусъ —

жовтймная
царь

— — — — тырйга —

шёрхва — — — — кувйзо —
— куезо, ку

вйзо
—

— куёзо —

— — — — — хббни (соб. 
деньги)

—

пленб кўребро,
курйбро

— '

кўгора кўгора. свигбра,
сьвигбра

кургецъ.
кцргедъ

шмўрка ~т — куровъ,кў- 
яма, шнур
ка

—

шбле трйполе — шбле стропиля мйтроцўль- 
ле, мытро- 
пўлье

—

дольманъ
годембй
(большой
колодецъ)

склавўта дэлька

брзило,
Дбльманъ
ОІСТЫКЛЯН-
ный (стоя
щій коло
децъ)

1

дблька
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Колодезь . молбдижъ конплбдезь — сужнйкъ — —

Болото нхалбто кўболото — — — начка,
рдасъ=
грязь

Лѣсъ . • воксимъ аксн')га — — — —

Лугъ . • калугъ басъ — — — —

: Зима . . сивбрка сивбрница — — — —

Весна . . кўвесна,
шўвесна

кўвесна — • — — псйшная
кйза

; ЛѢТО . . кулѣто,
шулѣто

снопнота
г

Осень . . кўвосень, 
шўсень 
(сокр. шу- 
осень)

кўосень

День . . кўдень кўдень — — — пёндюхъ ■

Ночь . . кймка кпмочь — — — невбршно

Утро . . шўраньня — — — — —
Вечеръ . кўвечергь,

шўвечерв
кўвечерв --* —

Полночь . лу(о)хто- 
вина кйм- 
ки

повкймочь

Часъ . . кўчась, кў- 
година

часбнъ — — шваргінъ

Годъ . . кўгодв,шў-
годъ

кўгодв круглякъ

Мѣсяцъ . _ — — — — —
Недѣля . дбушница дбушница — — — —

Воскре-
сенье . . 

Понедѣлъ-

дбушница дбуишица стодблышй
пёндюхъ

никъ . . ^понедѣ-
локъ

Могилевъ. Слуциъ. Черниговъ. Брянскъ.
.

Подолье. Лаборскій. Польскій.

дбльманъ,
делишникъ
дйльникъ

— — — сивраныця дэльча- 
никъ, дэл- 
чалникъ

—

кўболото шалбто шалбто шалбто,
шолбто

— — вбксимъ вбксикъ •— оксимъ —
вихрачъ — — — — шблотокъ. 

См.болото
—

сиворъ,си
вбрка

сивбрка — ейверныця сивбрка,
сивбрка

—

кўвесна снбпка — — снбпка (соб. 
теплота)

..--

кўлѣто,
снбпка

снбпка — — — снбпка' —

кўвосень, 
сивбрка 
ихлйть(зи
ма идетъ)

подсивбр-
ка

сивбрка,си
вбрка

кўдень кўдень кўдень кўдень, кў- 
дэнь

кймочь кймасць — кимйчъ кемить кймать кіта, кіт- 
ка

кўраньня шўрано — — — кўрано —
кўвечеръ кўвечерв — — кўвечерь кўвечерв —

повкймочь носередкй-
мосць

— пбвкимать
лоптовйна
кимати

■—

кўчасв — — кўг одина, 
кўгодына

—

круга й къ,
кендикъ,
кйндикъ

кйндикъ кйндыкъ кйндикъ,
кйндыкъ

— — — — макбхтій — —
миріоля,
бирюля -

моргўля мйрўдя,
мырўля

. ——

сяно, сійно мйрўля — — — мйрўля,
мырўля

—
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Вторникъ куфторокъ — — — —

Среда . . кўхереда — — — —

Четвергъ кў чет
вергъ

— —- — —

Пятница . туіштинка — —

Суббота

и. Предметы 
і духовные.

сабатіокъ субанткжъ

'Праздникъ

Никодыци- 
на, празд
никъ Ни-

свйно свйно

КОЛЬСКІЙстыка.тьни-
ца

Свѣча во-
сковая . .-- — — —

Пасха . . Кўнасха багрбвцы — ~

Богъ . . Ахвесъ Дву съ — Ахве'съ —

Христосъ Ахвэсъ,
Кухри-
стосъ

Доусъ, --- — —

Ангелъ . шунгедъ — — — —

Душа . . кўдуша душантёя — __

Рай . . кўрай — — — —
Грѣхъ . . кугрѣхъ грѣховъ — — —

Смерть
Чертъ,

кўсмерть кўсмерть "

бѣеъ . . шестъ шётъ, ^съ

Пекло, адъ шадъ, шў- 
пекло

— ,
1

— —

— 16 —

Пенза. Могилевъ. Слуциъ. Черниговъ. Брянскъ. 1 Подолье. Лаборскій. Польскій.

* — _ _ _ _ мирулъ- _
никъ

_ ' •ну середа скирбтни- — — — пянджику- —

_
ца

—— _ .
ска

— пенджатни- — _ _ пянджику-
„ ■ ца ска

— Г базйтка сбботка сабатка ’-

г’свято кўпразд- свяхта сйно, сйн-

'4 ‘
никъ, сянъ но

— — — — сйнно Ми- 
колаёш- 
никъ, сйно 
Мыколаёш-

—

ныка

— і — — стодуница — — —
ВНЧІЙ СТОЙ галемйт- — — — галёмый —
Дольній
пёндюхъ \

никъ кўдень, га- 
лемо сйнно

Стбта іхвёсъ, Ахвэсъ Охвисъ, Ахвёсъ. Хвесь Охвбсь, Тек, Оеав
Іхвёсъ Ахвесъ Стодъ Ахвйсъ

— — — Ахвёса — Охвёсь, —
і Ёнусъ Ахвйсъ,

Яхбсь
стбта — — — — —

духйўка — — дўхомка духтавка, —
духталка

;ШМЪ крэмъ — — кримъ крымъ —
хйля — — — халя, халя —

дробёжны?|ацъ5 
эцъ, ёсъ, 

] ІВШИНЪ

хоўшёнь — — хверть, тё- 
мыхъ

хбвшень шаз

—

ч
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Церковь . хлюса дбушница хозбёрница Ахвесъ стбда

Костелъ . --- __ „__ _
Колоколъ калаганъ — кудбмникъ --

Колоколь
ня . . . калагальня . --- — —

Икона . . Ахвесъ — — Ахвесъ —

Крестъ . 
Набож-

— — — —

ность . . — — — — —

Обѣдня . браііня --- __ — --г

Молитва ■

'
'І

Отпустъ - — __ — —
Акаѳистъ
Христіа-

— — — — —

НИНЪ . . — — — --- —

Милостыня
Духовный

стихъ,

— — — —

псальма — — — — —

ш. Человѣкъ.

Человѣкъ кўчело-
вѣкъ

людмйсъ — — лохъ

Царь . . кўцарь царбмъ — — —

Мужнина

Женщина,

кўяйь,
жбанъ

людмэсъ — — —

баба . . жбйха іыкрбха — раха КО ДЫ1Ш

Семья . . шульга,
шевелъгй

]

кўсемья,
семьёша *

> ; і

Могилевъ
'

Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

госі, кли- 
Ѵ клюжа

клюса КЛЮСЙ клюга клюса шоса іііиза

і шандзёиъ — - — — зепбгіоі

, Г

кутаны 
'мн. ч.)

кудбвныкъ кўдоігь,ку- 
Тбръ

V

— — — *-■ кўдоннйца,
кудйныца

—

ахвёсникъ барай (мн. 
ч.)

багра —

! — — — клюсныкъ ставеръ — |

| ' ' ь__. — — ахвееность — —
хвбсу чи
нится
ЬЬгу мо-
: ]ГСя)

слугбмка .
'собств.
служба)

1 — — — — шатёрныця — —

і ~
— — — шатёрныкъ — —

і ~
— — — рёпсныкъ — —

II — — — — кувестія-
НИНЪ

— :--

^в. — — шйяостыня спасня — — 1-
$ •

э^ілка
і

| — ** — исалка — — —

I
' Г ля.. 

іІѢКЪ, хо- 
)фъ, лохъ

логъ дохъ — мбздиръ хирьянй- 
ца, хирья-
ІШЦЯ

—

^ыр- 
ійКъ, цы- 

аібжникъ

цырйзникъ царнйкъ тырйж-
никъ

іохъ (соб. 
іѵжикъ)

логъ
“

хиръяница

/ібіха, ряха 
Йха

раха рйха, раха, 
ряхўта

кобухвёя рйха, цўба цўба гас1іа=же
на

ііамёръ

|
і

ХВЕрЫІ

» -

хвйрья
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Мужикъ 
(крестья
нинъ) . . кужъ лохъ логъ лохъ лохъ

9

гирймъ
Мужикъ
(грубіянъ’ -- —• — ; — — —

Мужичка кужбвка лохбвка — — — —
Люди, на

родъ . . кулюди людмэеы __ . хирёни __
Хлопецъ
(мальчикъ микрёцъ микрёцъ микрёцъ — котерёнокъ —

Парень . микрёцъ — , — — — —

Дѣвица . шйхта шухтйкъ шйхта лампахъ,

Дѣвка 
жирная, 
сильная, 
ксендзов- 
ская эко
номка .

лакрёнокъ
(дѣвочка)

п!
і

Дитя . . хвёдень. микренё- — — _ _ .

Дѣдъ . .

хвяднё-
нокъ

ярохъ,

нокъ

ярохъ. СТОДЙЖНЫЙ

Внукъ . .
шкредъ шкредъ

.__ _
атёй
стодйжный

Ваба, ста
руха . . ярўха шкрбха

і
і

ярўха кодйня

котерёнокъ

Отецъ . . бакштёй ёрокъ — — — адёіі
У

Мать . . бакштайка йрица — — — авай

Сынъ . . звйньчикъ

I

лабунъ ‘

~

_

■"1

Могилевъ. Слуцнъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье.
1

Лаборскій Польскій

лохъ лошкётъ мать ІосЬ, ІосЬ

— —- — — — мёть ко
локъ

—

лоховка — — — — мэтйха Іоагка

хверяне хвиране хвербё хамйръ херане хирьйне —

— — — кбтерь, ко
терёнокъ

— бахтйшъ тікгиа

лббозъ,
лабзюкъ,
тряиёлый,
лббузъ

_ р трапелюкъ 
лббэзъ, ло- 
бузъ

терпелібкъ лббузъ,
лобзібкъ

тікгис

карйга, 
шйхта, 
ншхточка, 

У ряпёлая

каривбня корйга шйхта,
кривбна

карывбна,
карывбнка

кагаопа

карьівня кагаЪопа
хвёзень,
хвёсень

фиреня хвёзень,
хвёдня,
хвёдень
курдбменъ

хвёзень хведня хвыня, ох- 
вйня

еЫ1апу=
дѣти

ярйкъ, шкрэдъ лохъ, ерйкъ лебій ёрый, )агиа
лохъ

—
шмёдъ

— —
шкредъ

—

ярўха цўба кўба ёрая, цўба _
бакштой баштай баштый,

баштэй,
баштёнь

башкёиъ баштый

мйкштарка
манйца

манйца мёнйца — маныця манйца,
манйца

--:

вйнусъ,
ІОНЧИКЪ,
Йшцикъ

ібнусъ уюшцыкъ ёнуеъ ёнуеъ
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!
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1
1786 г. іНовозыбновъ.

і і

Жиздра. Пенза.

Дочь . . звйньчица,
шихта

іабуновка
- I

— — —

Братъ . . збранъ — — — — сбранъ

Сестра . . збранбйка збранбвка упхлыть — — '—■

Мужъ . • жбанъ збашъ — _ __ гирянь
Жена . •
|

жбаха збата — руланъ

Дядька . еьнядька сьнядька
Тетка . . нўтетка — — „ — —

ІІлемян-
никъ . - шўдлемен-

никъ
кўнлемен-
никъ

збранйжі Й 
. ^

Племянни-
шўплемен-
ница

ца . . .

Тееть . . кўтесть стёнъ — — —

Теща . . кўтеіца — — — • —

Зять . . кўзять зятёнъ — — — —

Сватъ . . 
Сваха, ова-

сванъ сватбнъ — — — —

тя . . . сванйха . — _ — _
Кумъ . . шўкумь,

хрйстбм-
никъ

■ 1

Щ

Могилевъ. Слуцкъ Черниговъ.
!

Брянскъ-
і Подолье. Лаборскій,

і
; Польскій.

вйнуска,
ібнчица,
юшцица

ібмуска уюнщыца "— ёнуска ёнуска ■
I
I

андрусъ,
вандрусъ

андрусъ Андрусъ,
яндрусъ

яндрусъ андрусъ |апбги8=
Ізлодѣй,
Іворъ

андруска,
вандруска,
здрошная

андруска яндруска,
андруска

йндруска Андруска апбгизка

мўсень мўсень — — — МЭТЬ
рондя,
рэнджа,
рбнджа,
рбмжа

рАха раха гаеЫа

кўдядька тюхтяй — — курдыми.іь — —
кўтетка курдй-

вділька

вандру- 
совъ, ванд- 
рускинъ 
ібнщикъ

вАндрусо- 
ва, ванд- 
рускина 
юнщица
бакштбй

■
бахтій баштій по 

рАси
(отецъ по 
женѣ)

манйца манйца по 
эаси (мать 
по женѣ)

кўзять,
пріібхте-
никъ

— — — .— — — ---

і — ' _ — _ _; _
Христбм- 
никъ, стра-

— — — — — —

вбшникъ

! ] і і і

(
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1

Пенза.

Кума . . шўкума,
хриетбмни-
ца

— — — — —

Молодуха дранелуха драпёлая — — — —

Женихъ . драпелунъ драпёлый — — — кбтерь
юмоватый

Невѣста . драпелўха драпёлая — — — —

Свадьба .

Русскій
(велико-

' — ж1—"

русъ) . кўруській рускимный —- — — —

Полякъ .

Шляхтичъ,
однодво-

шўполята польскйм-
ный

"

рецъ . . куяхтўн^ ланпёка — —. — —

Еврей . . гудъ, куд- 
лай

гудъ кудлёй кгудъ гудъ, гуд- 
лёй

— :

Еврейка . гудлайка,
кудлайка

гудбвка : — — — —

Жиденокъ гудлянбкъ — — — — —

Чужестра-
чужймныйнецъ . , чужймскій — — — —

Цыганъ . югйнъ куганъ — куганъ — . —

Цыганка . 
Цыгане-

юганка кугйнка — — — — '

нокъ . . юганёнокъ — — — — —

Нищій . . люббкъ,
любитёнь

люхъ — — — — !

Поводырь іпуводйрь поводы-
рбшъ

— — — —

Докторъ . — — — — — —

— . 23  —

Могилевъ. Слуциъ. Черниговъ. Брянснъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

христомни- 
ца, стра- 
вбшница

— —
У*

— — —

— — трепелйца — — трѳпзлая,
трипэльгй,

—

тряпёлый,
вянйхъ,
яббусъ

трйпелўнь,
трэпэлібкъ

тряпялўха,
ь'увѣста

тринёла,
трзпэлюха

янйга

ботай ■— — — шулшщй 
(мн. ч.)

кочигйра,
качибйра

—

коврёй ланюсъ ланькб.
ланькб

ланнётъ — — — куйхтычъ,
лэнькб

—

кудлай гудлёй, 
гудъ, куд- 
лай

гудзь гузь §:ес, .яибіа,]

кудлайка — — — гудзивка гузйха, гу- 
зйвка

§исИа]ка

кудлаёнокъ — кудлайнё-
нокъ

гудзеня гузиня,
кудлаёнокъ

наснбджій — — — — сйнихъ,
хирьянйца

—

куганъ — курганъ,
кугйнъ

—. шан дракъ ніандрйкъ

куганка — — — шандрачка

куганёнокъ — — — — шандрачи-
нй

—

люббкъ любкб люббкъ — шкредъ,
шкрэдъ

——

кбторь,
вандёй

кбтерь, ко-
терёнокъ,
микрёнокъ

повандзбр-
ныкъ

вандій

1

лякббникъ

(

ликбрныкъ
' , |

і
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Купецъ . шукупецъ купцбнъ — — — —

Купчиха . 

Приказ-

шукупчиха — — — — —

чикъ . . притйро-
ванникъ

- — —- — филазбв-
скій

Мѣщанинъ шустянйнъ — — — — —

Мѣщанка ніустянка —
Слуга . . — — — — — —

Служанка — — ' — — — —

Косарь . — — — — — —

Молотбитъ
Священ-

— — — — — —

никъ . . косе'й косей кочетъ кочетъ косёй —

Попадья . косейха,
косёнка

косейха — — — —

Поповичъ — — — — — —

Монахъ . косей косёй
Дьячокъ . 

Пономарь

подкосе-
евичъ 1

звонарь калаган-
щикъ

——■ — — — —

Ксендзъ . — — _ ■
Богачъ . стодъ, сто- 

ДЙрь
етодырь — — — —

Бѣднякъ . кўхта щухта __
Писарь . куписарь пиеарбшъ — махлован-

никъ
— —

Старшина глйвда лавда

1-

Могилевъ. Слуцкъ. Черниговъ. Брянснъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

пулыцикъ,
улулыцикъ

апульщикъ — — опуль- 
щикъ, ето- 
дйра (соб. 
богачъ)

1

пулыцица,
упулыцица

опулыцица

— — — — -- — —

шустянйнъ — — — шустянйнъ
шустянйца

—

шѵетйнка — — — — шустйнка — ' :
слугбм-
никъ

— —

— слугомница — — слугбнны-
ця

— --  \

— — махлйч-
никъ

*- —

— — — — лопбтныкъ — —

графйлъ,
кархвйлъ

кархвйлъ кархвйлъ кархвйлъ,
корфйлъ

корхъ корхъ — і

кархвйлка корхйня кбрха,кор- 
халйха

— ..

— --- — корхй-
ныкъ

—

— — — чунахъ — — —
пеальникъ,
лепсар-
никъ

пеальникъ ліепсарь вбтошникъ псалныкъ пеалникъ
1

пеальникъ — — — — ёруетъ —

— василёхъ — — —. — игаяіеіак
стодъ, сто- 
днякъ, ето- 
день

стбдый етбтень ] каверъ,
стбдень

шкўтель — кухтякъ — — шундэръ —
лёпеарь — лёпеур-

никъ
— --- репсал-

никъ
---

главда,
главдунъ,
гламызда,
главызда,
яршина

яршына ирінина,
ёршииа
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Баринъ, 
панъ, по
мѣщикъ, 
чинов-
никъ . . коврёй коврека —- каврёй — —

Барыня . коврёиха,
ковр&иха

коврёчка — — — —

Барышня кувреёвна, 
шихта кув- 
реёвекая

коврёчка
,

филазиха

Бродяга . ухливйн-
никъ

хўсый люд- 
мёсъ

—

Становой кустаію-
вый

еняитіокъ стыченый
-

Шлицей-
сняитібкъ 
микрый 
(или шав- 
ный)

скій чинъ

Сотскій . 

Стража,

. ■

варта — -- - '— — *- —
Жандармъ — — — — — —

Урядникъ шурядникъ шкунят-
никъ

Староста . ёроста сняроста — — — —

Старостиха
Исправ-

ёростиха —- — — — —

никъ . . кусправ-
никъ

сняитюкъ
Шавлый

Началъ-
никъ — • .— — “—

Учитель,
- ница , укбрникъ

Могилевская
губернія. Слуцкъ. Черниговская

губернія. Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.^

коврёй — коврей коврёй ковры (мн. 
Ч-)

&а\ѵег.
каѵѵтак

коврёйка — — — коврійка кауѵтисгка
^ауггисгка

— — коврійка,
коривбнка

— — іпалабёнь — — — —

стаклявйй, _ постйчный -- - гальбмый етйчень —
стаклгію- пастйш- накачй-
щій, ста- 
кляннбй

ный тель

— — — — шулицёй-
ськый

барбосъ —

— — — — накатбр-
ськый

— — ;

_ — — — шпарута — —
— — - — — трёпочка --  .

макацуръ — дикйнь- — скерётникъ гишута —
щикъ,
варнатый

ёроста — — — ёруста йроста,
ёроста

ёростиха ■- — — —

еправош- — — — — справоч- —
никъ никъ, спра- 

вбшникъ I

_ __ . накачй- _ —
тель

навукбр- укбрникъ, _ — наукбр- укбрникъ —
никъ, са- 
сёрникъ

—ца ныкъ
♦



Списокъ
словъ. Дрибинъ. Шиловъ.

■ і
1786 г. і

I
НОВОЗЬібКОВЪ !I Жиздра. )

і
Пенза. *

Сапожникъ кўшавець, 1
шкброш-
никъ

ібпуліникъ мощёрникъ -- !
—

І
|

Десятскій дёканцый деканшій — —

Преступ-
никъ . .

Товарищъ — --- — — __ —

Лаборь,
сборщикъ
пожертво
ваній на
храмы . кубракъ — —

Портной . шнейдеръ шивбр-
никъ

куманникъ шнйдеръ

Кузнецъ . жуклёй-
НИКЪ

ку возникъ —- — — _

Плотникъ куплот-
НИКЪ

Работникъ клавбт-
никъ

— — — — мастбр-
пщкъ

Шаповалъ катрўш-
никъ

паруш-
никъ

— катрўш-
щшъ “

Музыкантъ кугран-
никъ

лабушникъ — “—**

Гость . . — ■ --- — -- - *— —~

Слѣпецъ . неуліпка незѣпую-
щій

— — — безу.іѣіі-
ный

Солдатъ . батузъ, ка- 
тузъ ,

!

тўзба — ббтузъ — —

Солдатка катузбвка тузббвка — — — —

Пастухъ .

:

лапстырь лапстырь

І

— — —■ о

Могилевъ. Слуцнъ. | Черниговъ/
I

Брянскъ. і Подолье.
і

Лаборскій. Польскій.

Іншвбр- 
іникъ, во-

— — ■— г
оиукар-
никъ

—
Ібутникъ,
вббуТЩИК'Ь

дйкуль-
никъ

— дйкончыкъ дйконникъ —

— крэмникъ 
(соб. грѣш
никъ)

— — , —

I
дербакъ дербакъ --  ..

____ _ витирнякъ
бодавщикъ
бодабчикъ

будйчъ бодавникъ,
одягмбр-
никъ

жуклёй,
плескачъ

— “— ковйзныкъ жуклйръ,
кувйзникъ

—

кдавбт- 
никъ, скла- 
вбтникъ

майстра- 
шикъ, кла- 
вбтникъ 
(собетв. ра* 
ботникъ)

клавбт-
никъ

— ,_, :

клавбт-
никъ

кўграчь кўграчь — — курбш-
нйкъ

кўграчь,
кугр&чъ

— .

гостйм-
никъ

--- -- - --г -- : — 7 ;

кблѣпъ, ■- _ _ _____ кйлипъ
кйлѣпка,
кйдѣпица
батўзь,
батьвйлъ

ббтузъ боцбй (соб. 
москаль ве
ликорусъ)

балдбхъ бецакъ бахвынъ,
боцакъ

батьвйлка,
батьвйлова
Рбнжа

1 — бахвйнка,
бацйшка

лабздйрь,
•^абстырь

напстйрь —- авлйдныкъ іапетйр-
никъ і
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г

Могилевская
губернія.

Iі
| Слуциъ.
і

Черниговская
губернія. | Брянскъ.

1
Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

Мельникъ екрыгот- зкрыгбтъ __ -- — 19
!
(дергўт- __ __

; никъ Ьикъ, гра- 
ЗДлыцикъ

Хромой . — — —- — — эезштуха-
рый

— —. — — — — —

Воръ . . КЛИМЪ, зугур&ка — — — --- КЛИМЪ,
климйзъ,

КЛИМЪ климан- — Климу ш- КЛИМЪ *) —.
клиеъ, ко- щикъ, кли- ныкъ
етусь климбш-

НИКЪ
мйчъ, тиеъ

Бродяга . — — — — — --- I — — иіалабэдь — — — —
Конокрадъ волотбв- аргўшный — — — *“““ 1 і — — -— — Волотйв- —

никъ зугуріка І никъ
■ вблоты

і
; клймае (ло

шадей кра-
* детъ)

Покрытка * ■ — покрывбт-
ныця

— —

Публичная
дрылібха

:

шйльха,женщина шлеюха — — ' — — — кбльба вгіаіа.агіаі-
ббльха ка=^раз-

вратница
Разврат-

никъ . . — — — •“— — — — шлягунъ — ---
Разбой-

куловйн- раскудван-
V ;

никъ . . раечукйн- раетбщ- — — — ■- 1 взимавъ,
раскопсйн-

— — раскуло- 1 __ '
никъ никъ НИКЪ, никъ валникъ,

копсйтель никъ, рас- раскбпсал*
копейн-
щикъ

никѣ

Стрѣлокъ — ,— — *— — • „■ —- — — — кул&щ- —. —-
ныкъ

Пьяница акерусъ акеруеъ, — — — — кёра, кёр- кйрный — кырйка окйрникъ, еЫгив
курйла никъ закё- 

ра, керный
окйра

}

Шинкарь — — — — — — — — — — гертйш- — —  ̂!'
ныкъ

Хозяинъ Н0ХЙЖ-
щикъ

похазникъ
! ~~

ПОХЙЗНИКЪ .іемъ
.'"1

ИОХІЩИКЪ

похащица.

похазникъ *— — похазныкъ похазникъ —?

Хозяйка похйжщи-
ца

, похазница
~~

— похйзныця похазница --- і
хозётка

Половин- 1
щикъ — — — — — — ~ 1

— — — етавйнь- —
I чыкъ

і & .
11 *) Ср. циклъ бѣлорус. сказокъ. „Климка—злодій 1

і
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Вѣдьма . шкрёдьма шкрёдьма _ __
т

_ _ _ _ _ _
Дуракъ . інмуракъ шмургйла,

багблъ
— шмурйкъ — — — — чмурепь,

шмурень
—

Хитрецъ юрокъ хитрймный __ — — --, обкъ — — -— — горнякъ,
курзонныіі

-- -

Мертвецъ халюнъ схйзгатый алГіг-
чікъ, уха- 
отикъ

халя халюнъ, 
хё ЛЯ

Погребете — — — — — — — — — — халл —• —
Голова . 

Грудь

главда лавда лбуда, не- 
разумйца

кочева качёвка мавзда,
.тДвузда

глаузда головазда,
гламота

лавда главда,
главда

(женская) суслбвка,
сыславка

грудйвки ліхта, вих- 
а.і ка, пу-

ілянка

вихтйлка цйверка,
цймра

вйсдики смухтовня,
емоковий

Животъ . кирмо кёрмуеъ — — — •ирмб,
чімрб

химрб кимрб — комрій кймро,
кимро

Рука . . хйрка хйрка — хйрка махўля мучйлка шрка,
хвйрка

фйрка хйрка,
хвйрка

хёрка рутавка хйрка

Локоть — — — — — — — кумѣрникъ — — — — —
Нога . . ходўха, хо

дуля
хбдня ходйрка ходйрка ходйрка,

худорман-
ка

ходйрка хбдня, хо- 
дыла

ходара ходўха хбдня с.ЬосІугка

Ухо . . . елыхта елыхта , мухтбнка слйхто слыхмэтъ,
слыхтб,
слыхтбмка

елухбмка слыхтб.
елухтовня

Носъ . . мбрщикъ ембрщикъ — — курсбй анбшка цйхтикъ чихаеъ — — — пбиа, Ч1І- 
хачъ

—

і Глазъ . . емка ѣпка — лѣпки (ми. 
’■)

вяршйлки улѣбъ _, іѣнкя улѣпка удепокъ,
улепко

--. зикра (мн. 
’ь)

липко,
ВЛИ1ІКО

Іірка, Про

Губы . . бйглы — — — ” 1 - — — — — баланка(ед.
ч-)

----- —

Ротъ . .
4
{

трайяб зѣвокъ — — тройнъ стрекбац 
НИКЪ ;

Пойманъ хвайдо трейманъ,
трбйманъ

— трайлб ігоісИо= 
ѣда, Іго]а 
=дицо

} Горло . . кугорло пйня — — — —— ’ірайло — — — — — —.
Языкъ . . лёмезень лёмозъ

-

зёха < л

1
1

дёментъ лёмсхъ гаврйдыіп-
никъ

гаврйд- 
ішкъ, гав- 
рйдникъ, 
гаврйдиш- 
никъ

Лицо . . кўлйцо пйеа (соб. 
морда жи
вотнаго) I

РУвк

з
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Зубъ . - зубривъ зубарикъ — — — —

Кишки ійбуски іабуски —- — -- —

Бокъ . . — — — — — —

Волосъ, во-
СКЙТІШюса . • чумасъ,

чумасёя
чумйсъ КСЮ СЪ

Борода - вирія, ве
рея

трапа — тропа — сакалъ

Плечо . . куплено плёка — — — —

Палецъ . — — — . — — швырганъ
Колѣно . шукодѣно калыгб — — — штухаръ

Шея . ■ кўшея пыня — — — —
РЬаІІиз . макёй — — — еафилъ —

Ѵиіга . . 

Нижняя

скахва хнрса, гуз- 
ла

часть спи-
ны . . . стыга хёська — стыга — —

Калъ . . хайлб, 
халь, халь- 
ки

хайло
I

— — —

Вередъ . багровка свёкура — *- — —

Лихорадка кўтрясца транька — — —- —

Сердце кўсердце кўсердце ’ — — — —
Кровь . . 

IV. Пища и на
пятки.

Хлѣбъ . . 

Пушной

акрушъ,
окружъ

акрўша суміха акрўша акрёй

хлѣбъ шёрха шёреха ",ГІ

Щогилезсная I „ | Черниговская спдиг«. Подольская
губернія. | ЫУЦКЪ- ; губернія. ьрянскъ. Гу6ернія.

куволось, 
чум асы

кўборода,
вихра
куплено

Iпсулъ, 
хвиль 
скахва, 
лыхта

стыга

— імозкатевь, 
[триман'ь

бакулйсъ ; —

чемееъ ічемесъ

мэделе

талеръ

«агровка,
рзгрылка
ІХВИНТЯ

-окРУшъ,
сУмахъ,
сУмакъ,
сУмарикъ

Зрхва

еугіѣха

псулъ

кўхтіі, 
лйхта, лех- 
та, шкахва, 
шайда, хай
да

і стыга

псулъ

ласта

варзоха

сумакъ, сымарь 
супахъ

КуСМОр-
ПЫІГЬ

оарвапгь

плихти(мн
ч.)

псулъ 

ту ха

стылъ,
стызъ
халб

трасомны-
цп

краспнка

кунсо

Лаборсиій. Польскій.

мозкутень

куволось, 
чемееъ, чп- 
меса 
швахта, 
чвахта

хайло
псулъ

птўха

стыга 

халб, хади
МОНЪ

віуіа

кўмса

сгетѵѵоііка

зитег,
зиттег,
гитег
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Булка, бѣ-
лый хлѣбъкульманъ кульмйнъ

Пирогъ . _ _ _ _
Тѣсто . . кутѣсто —• — — —
Мука . . пирьха,

пирха
пирьха,
пирха

— пбрха пылка

Сухари . — — — — —
Соль . . гадость, го- 

лбеь
галоеть галасть явость

Обѣдъ . . — — — — —
Каша . . шбхва крехта — ашбха —

Крупа (по- 
бѣлор.
крупы) . крўхты — --- — —

Пшено _ .
Супъ изъ 
крупы,

башарухакрупеня башарбха ---
Г

Щи съ ка-
лапўха лапўхапустой лапўха некуда лапўха

Борщъ съ
бураками шмаракй чумаки — сморщъ —

Блинъ . . 

Ломоть (ко-

артимбсъ артимбнъ

валокъ
шматъ),
кусокъ . куматъ

-

Пенза

(-1ПІД01ГІ

тузла

лўхта

іўхта

крошўха

ійогилевсная
губернія. Слуцкъ. Черниговская! ; Подольская

губернія I Брянскъ. : г„йо(іи іогубернія. Лаборскій. Польскій.

буГДаЙ,
ябипіаръ,
ошнЛр'ь

л&врыкъ
сумакъ
трѵха,
трухла

галесть,
алость,

галасть

лыкша

•рухты

Фухтелш,
Фухтоль-
шкъ

ѵацуха, ло- 
іўха

'отнякп,
»0Т;шь
ртігабсъ,
ртішусъ
ртішуеъ,
рТОМуеЪ
’алихбиъ

{Умйтъ,
лУвалокъ,
РРхтавка
РУхталка

трусия

галасть

лыкша

крыхоты

крыхот-
никъ

апшурка, 
пленпый 
сумакъ, 
лашиурка

галусть, га 
лесть

галасть,га
лусть, та
ло сть

лэкша.

крўхты

тесб

оотэнь

галесть

Гсілоеть

лыкша (и 
лапша)

стрекосъ

оотень, 
шмураіш
ахтймусъ, іантйлъ 
аіітюхъ

лопуха

яштурка і

пундш
ковйсто

сухмаи
галусть

тршка
лекша

цесо

ббтень

куыдш,
пле'нная
кўмса

трусня

галусть

кикша

крыхота,
кирхота,
крыхтй

крыхот- 
никъ, кир- 
хотникъ

ббтынъ, бб-
ТЭІІЬ
дергунъ

куматокъ куматъ, ку
матокъ
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Колбаса . гартаса верховна — — — —

Баранокъ _ _ — — —
Сало . . кресо кершѵнііиа крёсо илён- 

ное
еабл укъ

Мясо . . крёсо, крё- 
ся

крёсо — крёсо крё- 
синное

клёнда кальсъ

Баранина — — — — — --  Л
Ветчина . крёсо кир- 

шйчче
киршунов- 
ское крёсо

рухленыі
кальсъ

Поросяти-
на' . . .

Кость . . коетаока костолома-
ха

— — — —

Яйцо . . яврб (мн. 
ч йвры)

югрб — — — грямѣзка

Писанка . — — ---

Молоко галемб,
гальмб

галемб,
гальмб

лаптѣ гальмб гальмб гальмъ

Масло . . виелб свисло теёкуиъ свисло — :

Сыръ . . 

Олей (пост-

галамникъ отирёшъ — ■

ное масло) 

Конопля

мантёй канаут-
ШІКЪ

свисло

зерно . . коноцуды — '

Конопля
кунавкарастеніе монацўты — —

Орѣхъ . . — — — — —- —
Медъ . . амёлюЬъ амёлька — гомерлясъ мелъязъ имёлька

Воскъ . . — — — гомерлясъ — —

Могилевъ. Слуцкъ. Черниговъ. Брянснъ Подолье. Лаборскій Польскій

крутўха,
крутуса
кривбня,
чаркаска

— — тартаеа тардасѣ,
тырдаей

кгесіса

— шпўрэнь , махлйнокъ — — —
крёсо,
кресъ

крэасо крёсо саблукъ *-- крысо кгукіѵѵо

мёрхля, ’ 
мйрхля

мерхлб крёсо крйсо крысо —

_—. — — махлянина — — —
— — крысо —

— ' — — скиршйти-
на

— — —

коставка, 
коймуда- 
ёсть

кастбмка костямаха,
костюмаха "

яврб іівратко
(уменын.)

еврб — китб китб —

— — — рёпеане
китб

— —

галемб, га- 
лямб, галь- 
вб

гальмб гальвб гальмб альмб гальмб оіето

свисло, га
лемб

висло гамзёй — — гальмб,
вйсла

-—

таранъ тырывъ тырёй, ты- 
рень

—

гамзёй — гамзёй — — весло, лоб- 
зій

—

коноцўты,
коноцудки

— коноцўты — — — —

— — — канйвли — конбвли,
коновли

—

— лбекотень — — — — —

мёлюсъ солодким-
никъ

амельйсъ,
мерьйсъ

мелійсъ мйлясъ омелясъ,
солодкйм-
никъ

щудрёй
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Сахаръ .
. !

кусаларъ
11

еолодкбм- -|
ІПІКЪ

!
і--- ; зухарен-

1ЫЙ
—

Сѣмечки
подсол
нечныя кўскмкн — —- — — —

Сѣмечки
арбузныя ку сѣмкн арбузбичп- — — —

ки
Картофель -- — — лупиха лихвёйка

Похлебка
карто
фельная — — — — —

Кулешъ . ніамплёхъ шуп.тей — — —• —

Пампушка — — „ — —

Клецки . шёвня. шевни, — —
шевни шевни

Вареники — -- — — — ,

Кисель тадялюй букяснын
шунлой

— — — —

Кулага . ламзыха солодкбм- 
ный шуп-

Квасъ буклей букест. — — — —

Чаіі . . . купай спошшкъ — — катрбсъ псйшная
дробна

Водка . . г.'ірдя, гар- полна — гарда, гар- каипрза гамла
деммха.
гардъ

дыманъ

Вино . . гаувино альдимаха __ кавирза гамза
Пиво . . кёро бук

лей
гсёра минусъ ■- —

V. Одежда.

Сорочка. . сорохвёйка сорофёйка — — 'зпклўха

Бѣлье . . — — — — —

Могилевъ. Слуцнъ. Чернигозі Брянскъ Подолье. Лаборскій. Польскій.

— — цў каръ, 
тйскаръ

— омеляс-
ныкъ

омелясъ —

— — — — — лускавнй —

— кербунятс
лаврёння

— — лускавнй —

бялўга бѣлуга терыж-
ныкъ

'

— — курлнный
бѣлу ЛШІИІЪ

громбха — — —

*- — — — — — —

— I :
— пухтавка — —-

— _ _ ставрё- __

— _ _ '

ныкъ

— — — — — — —

буклей буклей буклей — — бѵкйсъ,бу- 
касъ

—

теплюсъ -- — дудёй — чаёшникъ —

гардія, гар- 
демаха га- 
мэра, га- 
мёра, ка
рей, росёй- 
ка

артйха,
гардіа

гамѣіра гертыха гарцимѣ
артыха

Ьага, Ъа- 
гая, агіу- 
еЬа, агіука

ваныкеусъ — — — — букшнб —
вовчакъ олывко,

одьівокъ
кіго
оібѵѵек

сорохвёйка
моцатка

манйтка манйтка в плоха, 
волбшка

манатка монатка,
манатка

т апіаСка, 
тапіаіа

манатя



Списокъ !
Дрибинъ.

1
Шиловъ. 1 1786 г. іНовозыбновъ.

I
Жиздра. | Пенза.

СЛОВЪ- ■

Юбка . - і , Iастыяшп- і
і,астыжка — — — —

Iці
Передникъ,

іаскйхвеи-фартукъ і —
1 и къ

Шапка . гатрўха, гатрўха [ ;атруха — і, і шмлюха
іатругака і «імёла

Шляпа,
бриль

Армякъ,
дёмель

зипяга

идакъ ■— іёпель —

свитка . грмяконъ

Поддевка
Платокъ,

— — ^ ' _ подклібяіка

лахбняхустка . хвилйстка плёйтухъ

Жилетъ . кўжйлетка .— — — парусница —
Штаны . бурдасы • курды бурдасы ираки

Шуба, по-
лушубокъ,

осущикъ,
шубантея

немкинъятулупъ . политикъ, — бурьма
полуйн-
чикъ

Поясъ . • пбдруб- подішразь- — — —- —
сенъ, пбд- 'никъ (обл )
робсень

Башмакъ інкбрень лопухъ 1 •-- полскре-
ббшка

Сапоги шкбрни
(областное''

лопухи
і “

лапухи скробы скрёбъ (<
ч.)

Нитка . . швйрстка шварстка — — — —
Дріітва . швйрстка, шварстка, — — —•- ——

кўдратва лапушшщ-
кая

нўнеПуговица
Рукавица

— —

махуличкі кйрилкавнутрення я нахйрница нахйрница
хирёя

1 --------

Могилевъ. Слуцнъ. Черниговъ. Брянскъ. | Подолье. Лаборскій. Польскій.

насты ж- 
никъ

' — — — — настйжнн-
ца

—

— — — — — фардій —

камила, 
надглазни
ца

качу ха, 
камётя

акамэла кочевй, ко- 
чевўха

--- камў ха, 
камйся

капіоіа

— — — камлібж-
никъ

— камйся —

енпйга, сипьяга СОІІЬЯГ.І, шустанъ сыпйга сыну та, —

сиплгіга
—

сеплягл супьгіга

хвилйста,
хвилйстка,
хвилібстка

хвилібстка хвилюс-
шшъ

— хвеліостка хлібстка,
хвилібстка

ігііс.ііа, і'і- 
ИеЪа, Бій
ска

стугйлы,
настйжни-
ки

настйзни-
ки

настйги,
ндстйжни-
КІІ

— насикы настйги,
настйги

пазіу&і,
8сі§-а]е

бурмутъ,
бўрматка,
ббрматка

— бармутъч бурмйха бармусъ бармўгь ЪагоЙ,
ЬаггЬок

звинёрь,
подбатў-
ІЦИКЪ

звиняръ звиняръ,
зяинаръ

— звиняръ,
звыняръ

вббутникъ — — —■ бпукъ —

шкрббы,
вббуткн
вбботни,
вббутъ

бпукп обутокъ,
лопухи

скрббы ббокы бпуки Іорсіе, 1о- 
рисііу, 
оЬисІіу, 
ориеііу

бодйвка
— — — —•

мотовня
—

нахвбрни-
ца

— — — рутйвныця нахйрница —-

I
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|
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Перстень іўперстепь і
і
іапалюш-
III КЪ

— — —

Крали, бу
сы - . • фуХТЫ Іагровки — —

Карманъ . 
Лапти ■ верзгокй верзукй

—
—

романъ

Онуча . • обутка обутка — — -- —

Чулки . • чулкбиы теплухи — — —

Обора у 
лаптя крутавка куртавка — — — —

Сукно . .ЮКИ»'), гогно буснб, зер- 
пб

— — — —

Холстъ . лоекатыра, лоскатырь —

Ленъ . . кёдеръ ленбшъ —• — —

Пенька . канавбш-
иица

кёдро — канавка —

Подушка, 
перина . подухвёйка пухавка — пухталка

і
— Ідбду (Ч)

Дыра, про 
рѣха . . сёпка пшурка — -- варясъ

Шовъ, ру 
бецъ . . 

Постель .
к ў шовъ 
купи столь

рубэка
і

— бурёнъ

Дерюга . шварюга шаптуха — —- —

і

—- 45 —

Могилевъ Слуцкъ. I Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

нахвйр-
никъ

— — — иахйршііп
нашіЮ/к-
никъ

І,

натирки — — — — §тосЬо\ѵі- 
пу, ^госЬо 
іѵіапкі,
^госНбмкі

постолы,
шандалы,
кувярзўты

вёрзснь шандалы лйпусы — верзуны —

блюдка — ходарішкъ — облнўтка, —

— --- — — —
облявўтка

—

крутомка,
крутня,
боймудёрка

— мотулка,
нодмотулка

— обляўты —

кў сукно,
сипляжни-
ца

ВИХІ] б чухно —

лускатыр- 
ка, лос
кутъ, лѣи- 
ня, лѣпни
на

лоскалъ лоскотырб лоскутъ,
лоскоть

кёдрусъ,
кудрявецъ

- ~ — — — вёдеръ,
кедрій

—

канавіщца,
трускаль-
ница

лаханка волокон
ница

кёдеръ, ко-
ІІОВЛЙ

пухавка пухтвня — — — иухтовня

•

о(г)исЬн\ѵ- 
іа, ри(г)- 
сЬалѵа

--- I яму] ка
- ;

іермбнка,
Фрбмка

чмўрка —

шастёль — --- I
Г

ІОКЛЮЖНЫ-
ш

ностель-
нбнъ

—

— — I іўрадно ■-
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Шиловъ. 1 1786 г. > овозыбковъ.і Жиздра. Пенза.
словъ. 1 і 1 і

Тряпка . 
Простыня

шўстйлка

— — — і — —

(постилка) — —
Полотенце утиршаль-

никъ

Скатерть . натрёпиз- натрёпиз- — — — —
вица ница

Тюфякъ . кўсѣнникъ няхтёръ
(области.)

— — — —

Валенки . штбпни лопухи — — — 1

кбўджен-
ные

Волна,
шерсть 
овечья . _, -- - — наруха — —

Овчина . юрбдина бирка

Картузъ

VI. Жилище, ут
варь, орудія, 

зОруя.

— — штакетъ

Городъ . евгігородъ городбшъ кснурикъ

Мѣстечко шуста шўста — і ____ — —

Деревня . хбрія тхаракъ — — киряха —

Село . . кўеело, хб- тхаракъ —■ хбрье (м. ■
ро б. хоры)

вряхаДомъ . . хвортъ хазъ ' хазъ

Ворота _ — скрипцы — —

Хата . . хазъ хазблка парута хазъ

Сѣни . . _ — — —

Дворъ . . кўдворъ — — хазъ дёфенксъ
(?)

Могилевъ. ! Слуцнъ.
1

Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

— — — —

1

блюдка —

і

утирішіль-
никъ,утыр
мбнникъ

— — трёпезни- 
ца, натрё-

—

і
і — — _ :__

незникъ

— — — — снбпны
биуки

—

: І
. і — 

1

і -
: 1

■ '1

— —

1

—

шкуравка —

1

|чйгородъ, 
, острыкъ
1

бардйвекъ калўго-
родъ,
шустъ

сйвгородъ галёмэ
шусто
(большое
мѣстечко)

—

рустъ, шў-
|та

шусто — — шусто шусто —

|орб хбро — — — хбро —

хоры _ - хоры хбро —-

вортъ
1

Х.СІРОЙ) хазъ, баг
ры, (хоро
мы)

— ХйЗі'Ц по- 
хазь

—

; — — зкрйпы — —. —
! — ібхосъ 

собств по
казъ)

ѴсХЗЯ парна чаза хаза Лабга,
Лага

— — і зёньки — — — —

І’ортъ — $ [Вортъ ----- 3 свиртъ суртъ —



Списокъ
словъ.

Дрибинь. Шиловъ 1786 г. ■{овозыбновъ. |
1

Жиздра. | ПГІ:№,

Каморка . хазбвка камора —
1
| —

Сарай (бѣ- 
лор. пуня) пуня шунн

!__ I — — —

Амбаръ,
клѣть шуклѣть, шкутйха

Гумно,
овинъ

шухлѣть

калўйка калуііка чалузъка — —

Кабакъ,
винная
Л&ВКЯі • каня каня КІІІІЯ шамнйкъ —

Почта . . унта — — — — —

Перо . . '__ _ _ — — —
Волость . ўволость, куволость — — — —

Полиція .

притусъ

куполиція шалйца — — — —

Мельница екругбтъ екругбтъ — — — —

Винокурня кухаводъ — — — — —

Баня . . плоха, плё- траскбвка _ плеха лазйна (бѣ- —

Кузница .
ха
жуклейни- кувезница —- _

лор. лазьня]

Крыша .

ца

шукрыша — — — — —

Крыльцо . — ■-- — — — —
Окно . . зякрб зекро — якрб ярослакъ вальмя

Двери . . рыпни скрипуты — — — скрипу
(ед. ш

* мИлевъ.
ч • Слуцнъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

тыга — кутыга — кутыга — кисісЬа

-іуіш

”

вихрёт-
никъ

— КЫрхў ПЕ
НИ КЪ

кулиманъ
хлѣвбш-
ІШКЪ

—

— — калўйка — — — —

калўжка, 
калій, на
думанъ, ка- 
лўйка '

— — лопбтня колиманъ —

каня — — — — кйня,
кйрпшица,
чварня

кареіа-іпіа
кіпііа

іюймыдёч- 
та, лепсар- 
ница

волотяжка

— ■— лапшу ръ — — — —
шблость,
тблость
расклавбха

волосянка,
репсалница

шалйца, ка- 
чатница “

— шулйція шулйцыя,
шалйца

—

дергўтнй*
ца

— . -- — дергўшіы-
ця

дергўтнй-
ца

—

гомерош- 
никъ, гар- 
демашникъ
плёнка ~““ — — — плйнка, ба- 

нёшница
—

жуклейни- 
ца, куйму- 
дёрня

ковйзница куёзница,
жуклярня

накрываш-
ница

—~ — — накрынбш - 
ница

уенбдки — — — — — —-
якрб зекро зекро, якрощегло (слу

ховое)
зикрб звйкро,

звикрб
—

рйіщы, ри-
йўты,
скрипни

скрыпўты скрыпбта скрыпота,
скрипута



Списокъ
словъ.

Дрибинъ. Шиловъ. 1786 г. Новозыбксвъ. Жиздра. Пенза.

•

Комната . хазъ хазбдка — скёльницы 
(мн. ч.)

— —

Столъ . . треиизъ,
трёпезь

грёпизъ трёпезъ накрой (?) стрёпецъ

Слуховое
окно

Скамья,
кулыга ялтёркалавка кулыга — '

Подъ . . — — — — — —

Полка . . 

Лавка (зда-

іиалйца 
бѣлор. по- 

лйца)

шалйта

кулыганіе) . . кулыга кулыга

Стулъ . , кустулъ — — — ■— —
Сундукъ . — — — — —

Пень . . стёнра крышёта — стеішя стебакъ —
Зола . . купопелъ — — — — кулў
Свѣча . . — — — — — вйтька
Кирпичъ кўцогла цаглбша — — — *-

Палати . хвидаты,
филаты

хвилёты,
филаты

— — — —

Колыбель — — — — — —

Кровать . шўкровать,
шўнары

— — — — —

Гробъ . . кугробъ,
шўтруна

— ~ лазаисъ (?)

Замокъ . кўзамокъ захвёсъ

Ключъ . . — ключбнъ — — — —

Гвоздь кўгвоздь — , — — __ язка

Могилевъ| Слуцкъ.
I

I
I Черниговъ.! Врянснъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

такой, ша 
кота

— сямка — — хаза —

трёпезъ,
трапезъ

трапезъ трапез' 
никъ, тря- 
яезъ

трёпезъ,
трэиезъ

— щегло — —. —

кулыга трёпезикъ — — кулыга, ла- 
вбшница

—

— буклйн-
'пикъ

— — —

■хоры — — — —

кулыга, ку- 
лйга

— кулыга,
кулйга

— — кутйха, ку- 
тыінка, ку
лйга

—

качашникъ — — — _
суймуи-
дукъ

— ■- — закаплбн-
ныця

— —

стёпля стйпра — степакъ стёпуръ стэлра зіурег
— ■- — — —

— шудрёйка дў Липшица — _. ,_ _
стяпрёи-
ІІИКЪ
шалйти.
барйеьки

— — — —

лйтрусъ

—

колыхтбм-
ка

— •— — —

припблъ, — — буклйн- — — —
трипблъ

_
никъ

бііклен- 
шкъ, ма- 
кацурникъ, 
замоклюцу- 
ваньникъ

закаилбн- 
щикъ, Ни
кита

закаплбн-
ныкъ

закаплбнъ —

Гіклешіикъ ~ і
іI

I

і

— —

откаичи-
никъ

кІапісЬ,
ЫатсЪ,
ііауѵіб
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1

Новозыбковъ. 1 Жиздра. Пенза.
словъ. !

Ружье . куружье пэхтэлъни .— _. —

Сабля . —
ца

_ — — —
Ножъ . . махеръ жухель махйль махалъ

Коса . . косоитя — — — —

Соха . . _ _ _

Игла . . бодўха ббдіш еемйлка, — швейка —

1 ІІило . . бодуха бодйль-

„отъ того, 
что ихъ на 
денежку 
седмь ку
пить мож
но*

Ножницы баски
никъ
баски —— _ махумъ (?) —

Пасѣка . — — — — —
Улей . . — — ■— — — —

Сито, рѣ
шето . . - —

Напер
стокъ кунапер- наийлюш- накуран-

Молотокъ
стокъ
кўмоло-

никъ
_ _

никъ
—

Щипцы, 
клещи .

ЮКЪ

шуклещи —

Подкова . шуподкова — — — — —

Колесо кбтень кбтень катунъ
Телѣга (бѣ- 
лор. колё
са, возъ) кбтни _ _ _ —

Ось . . . кўвоеь — — — ПОТЪ кВ

Могилевъ. Слуцкъ Чернигові Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

куловйнни-
ца

— — кулашныця пуковня —

— — — — — трёпачка —
махаль,
махлачъ
лахмачъ,

рѣпсанникъ

мйхиръ махлйчъ,
мйхиръ,
махоръ

мбтырь махлычъ мохеръ та]еЬег

махдачка, 
Р'іпсашш- 
ца, двигун- 
ка

махлычка махлачка

— алызнида — — — — —'
бодабка,
бодйвщица

шурййка голбшница 
бодавня

_ _ _ — _ _ —

ріпеанники — — — — — —
— — —■ — милясныця — —
— — — — милйсныкъ — ---

• - трухло -- труеліыкъ —

— — — — — — —

жуклей- 
никъ, куло- 
ванникъ

— — — — — —

клеймуде-
щи

— — — — — —

подходыр-
ница

подклюж- 
ница, нод- 
кўланка

кбтень катбмка крутылб вбтзнь

кбтни кбцэиь кбтѳнь
ершакй

— кбтинь котовйло —

Щувось
-
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Сани . . мазни еанкёсы — — — —

Буравъ . куевер-
делъ

— — — — —

Топоръ . мамўра мамўра — —
~~

Серпъ . . кўсерпъ — — — — —

ГІила . . тупила пилбнтя — — — —

Стаканъ . кўстаканъ глазбвка — — бакулъ —

Рюмка . . 
Чашка,

кучеравка глазбвка — — — —

миска . кумиска лапенька —

~ чахвйрка

Чаііішкъ . — — — —• катрбеникъ —

Тарелка . шўталерка талеркбн'ъ — — — —

Блюдо . . кўблюдо — — • — — шаванка
Горшокъ кблтыръ,

колтыръ
КОВТЭрЧ) ,ІГІГ" кбвтырь черногбръ шакша

Котелъ, чу-
свергаузъГунъ . . югунъ кбвтэръ — — —

Сковорода куёзыіица кувёзнпца — — — ялтбрка

Ложка . . корыбка шавность — карабка — сюрбанка

Кувшинъ
шўкув-
шинъ

(горлачъ) ““—

Бутылка
кў нляшка шутшка(нляшка) — — —

Самоваръ кў само
варъ

самова-
рбнъ

— дулясникъ хроятникъ —

Ведро . , _ _ _ — целибапъ
Бочка . . кўбочка — — — - .—

Могилевская
губернія. Слуцкъ. Черниговская

губернія Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

мбзни — — — — мысёло, мэ- 
сёло

—

— — — — — — —

гакъ, мах- 
лакъ

мармўмя брўдош-
никъ

— — мармўра,
мармўла

(іапкеі

рѣпсанникъ
махлычка

— — — — ... —

рѣпсанница
рѣпсарница

— — — — пилёшница —

кучеравка
кушклянка

жуклёйка — буклянъ — жуклійка

кучеравка — — — жоклія жуклійка —

чухара скитбля скитля,
скитла

-— скительня шкитёра —

скитбдя — — -— — шкитйрка —
— — —■ — — ншэтйрка —

кблтаръ,
кбутаръ,
кбфтаръ

кбвтуръ кбвтуръ кбвтурч» кбвтуръ,
кбутуръ

кугунъ — — — — кбвтуръ,
кбутуръ

—-

малихбн- 
нида, та- 
ратбнка

куезъница антйлыш-
ца

иыхтыль-
ница

корабка корабля корабка,
карабка

стербалка,
чумичка
(обл.)

корабка

турлачъ,
тарлачъ,
тэрлачъ

— — калтышъ контурны-
ця

.

жуклёйка ітляхтаўка б-уклейка шутылка — нлйхтука,
пляхтавка

—

самогр-вй, 
самограй 
(обл. шу
точное)

енбшшкъ,
настыч-
НИІІЪ •

— — — ■ — зивро — —
------ - _ боковая

і
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Квашня,
кўдежадежа . . кудежка, — — — --  >,

Коробка .

шуквашня

клаіцебка
Скрипка . куграніш- лабушшща —■ — — ' —

,Тира, бан
дура - .

ца

Струна . лабуска — — — — гожава
Дуда (во

лынка) . куграніш- — --- _ _ _

Свирѣль .

ца

куграніш-

Труба па
стушеская

ца

шу труба — — — — —

Мѣхъ, мѣ-
НІОКЪ . . литеръ пяхтэръ — питерень — —

Сумка, тор- •
ба . . кўторба пяхтэръ

Калита (ко-
шелекъ) шабе'тка махўрка — — гаманбкъ —

Трубка таб.
(област.)

куравка — —
(области.)
курдбшка —

Папироса — куравка — — _ _ |
Веревка . крутйвва куртівка — — ~ гожава - *

Возжи . . крутавки куртіівкп
Лямецъ,

войлокъ гляджаръ оджаръ „_ алйда (соб. .__ .__

Хомутъ . — —
11

шерсть
коровья)

— —

Могилевская
губернія. Слуцкъ. Черниговская

губернія. Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

сумаиши- 
ца, латўш- 
ница, бот- 
нйшница

— — — — дежймница —

— — — — — ---- —
кугра, ку- куграчка — — — куграчка, —

грйчка кугранйца

— — кугра — — —
_-

_ _ дудбшни- —

ца, кугра
нйца

свистулг,-
ница

' 1 ' кугранйца

кугранйца,
труйму-
діббка

— —

"

кугранйца

пйтеръ, _ пбхтуръ — захарбё- пйтеръ —
пихтбръ, пяхтуръ ныкъ
ПЙТОНІЪ

шане'йстра, шаня закарбаль, — захарбеля шахта, —
шабетка закарбёль

ніабёта
(области.)

шахта

— •— — — — мохтовня —

банька. — ---- матлійка матлійка -
маклейка

крутйлыш- 
ца, верей- 
мудбрка

— крутбнка — батузныкъ батўжка

батужницыкрутни

— — — — . — бйльмутъ —
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Могилевъ. Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій Польскій

Кнутъ . . — менчуга Сергѣй л битюгъ — — —
Цѣпъ . . — — — .' — — — цэпбінникъ —

Стекло . • кўшкло,кў- — — — — —
стекло

Лодка . . шалбдка лодкбнтя байдакъ 
(бѣлор. І’И- 
ляра, дубъ)

Паромъ . — — — лащбга — — ДѲлЮлі'
ныкъ

Дорога — — — — — буйетръ — страна строка,
строкйда

устреха воетбрка — віги^а

VII. Жшотвыя.

Конь . . вблотъ аргўша — вблотъ грая алванъ вблотъ вблыть вблотъ ловбка вблотъ вблотъ сЬоІоСа,
Ъоіо4а,ѵѵо1-
4а.

Кобылица волотйха гавабйла — — — — волотйха валецега •- — волотыця волотыга,
волотйха

—

Жеребецъ
Жеребе-

водотокъ — — — — — волотбкъ

волотёнокъ

волоибкъ

нокъ . . волотёнокъ — — — — ВОДОТІО-

чёкъ, воло- 
тёнокъ

Корова . явлыда явлйда адыда — улйда — Ді явлыда.
явлібда

явлытка евлўдка,
евлюдка,

трубеха авлыда ѵйметка —

евлюда
Быкъ . . шўбыкь — — артюхъ — — бодўнь явдыдбкъ евлудъ,

евлюдъ
труббха явлйдъ гаметъ ——

Теленокъ явлыдё-
нокъ

ялыдчб-
нокъ

— — — -- нвлыдё-
ІІОКЪ.ЯВ.ТЙІ-

евлыденя евлюдё-
нокъ,

явдыдыня гометиня

иі.
донокъ евлюденя

кйрхаСвинья . кбрха кершунйха — кирха скирінб, кбрха,
кбрхля

кбрха скерка,
скерха,
кбрха

кбрха

Кабанъ кяршўкь кершўнв — — — — керхель,
керхйгъ

— — — 1 1 • керхўн'ь кіегкоі

Поросе- керхлё- 
кокъ, керх-нокъ .і. кяршбнокъ кершунё-

нокъ

\

скерхевя кырхуня керхеня,
керіденя

ЛН'ЮКЪ,
керхянё-
ЧОК'Ь

Овца .1. кбрхля мерхля перхўтка мбрхля бахмйрка —

$

вярьхутка мбрхля мерхлюдка мехля мерхля,
мэрхля
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— Могилевъ. Слуциъ. Черниговъ. | Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

Баранъ . мярхлюкъ —■ — — маргушъ 1
пярьхутъ — мерхлюдъ — мерхлюкъ, ріесЬиг

Ягненокъ мерхлянб- мерхлё- — — — — мэрхлюігь
нокъ нокъ пярьхутё- — '-- — -- - мерхлшш, —

І!)КЪ,ІІЯрЬ- мэрхлё-
Коза . . свякша лабза — — — — сутничекъ нокъ

івякша,. — лобза, цй- — — чвахтійка
іыоза? галь

Козелъ . евякшунъ лабзёлъ — — — — ій бла
івякнгунъ, — — — чвахтій —

Козленокъ свякшб- лабзёнокъ — — — •— юбзунъ
нокъ івякінб- — — — — чвахтё- —

Волкъ . . дынь биръ — ■— лйкусъ виргёзъ юкъ
г

ІІОКЪ

1 ;ішіь, лыгачъ лыкусъ, — лйга лйгусъ —
1 шнъ, ликусъ
1 лйгусъ лйгусъ,

Волчица . лынйха — — — — _ Щ лынъ
Медвѣдь . мармйсь мармйсь ■— — — бвта — лыгачйха — — — лйгусиха —

зюрмйзъ, лухмёй — — лухмёй —
831('ДЛЯСЪ

Заяцъ . . кузаяцъ — — — замчукъ - =• іухмень
но диры- — кривондей '-- заёшникъ —
ЩІІКЪ

Лисица . — — — — — кевёеь кривондей
Мышь мапшензя мыпіантёя — — — — — — — — — — —

Котъ . , мотёнь мохонъ — манёкъ — — — бацянка — — — — —
Кошка . • мотёнь мохонъ — — — матафня , аотень мбтень мбтэнь — мбтень мбтэнь —

кбтька, — мбтниха — — мотнйха, —
Собака ськилъ ськилъ — скицъ цунёла сюнгай мотнёвка мбтэнь

скидъ, скицъ скиль, скйла скиць, СІШ-скиль, вкііа, вкіеі
уькилъ скилъ цяка скилъ

Сука . . ськилйха ськилбвка — — —
.

шкйлутъ
Щенокъ .. ськилё- — — — —- — екилйха — — — скёлыха екилйха вкіеіа

нокъ скилёнокъ — — — — скилэнй, —
Курица . вурнатка — — варначка — — скилыня

варначка лорнётка варначка варнашка варнушка варін'іга барнатка —
Пѣтухъ . вурийкъ, варнакъ — — шкарлукъ анякнп. (?) варнатка барнёчка

варнёкч, варнакъ, — варнахъ — — барнатъ, —
Цыпленокъ вурначб- варнакъ —• — — — ,іарнатъ барнакъ

нокъ мйкрый Варначб- — — — — барначиня —

Гусь . . гербатень, гарбўска — — нлбгусъ — ' " Ш
ц0Къ

гйрбатень бу ска, гбрбутка гергутка, компсёръ арбўтка гэрдыкъ —

Утка . . кўут;ка ---- — сапояка — —- -ІЯ !йрбутка дербутка

,
7

е^ііка — — — — — —
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і
Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. 1 Польскій

* і

Аистъ . . — — — — — Я
1

Іерногузъ ! 
областное)

— — — — — —

Индюкъ . шуиндыкъ гаўдюдё-
— — — ■- ллавутень — —

— ■— — — -

куголубъ,
вичъ ббрутень _ ___

Голубъ гуль

пйза
мирёжка

брукунъ
Гнѣздо 
Перо . .

кугняздо
шўперо _.

—
I

іухйвка — лашпуръ — — пухавка —

Шерсть,
наруха
шкурантёя

1
і,\ дрйвка ___ _ _ _ чешка _

волна . . 
Шкура . юржйшка — —, —

мархля
'1юрмутка

хвнлйсгь
шкурбшка — — — шкурёвка

шёметъ
—

Хвостъ . хвил истъ хвостюкъ — — . — — .л
пикбша
оснйкъРогъ . . курогъ

халіоха
— — — сюра

хайло, хый- хайло, ха- _

Навозъ . халймъ — — — ' '' ' ,йвъ, хай- лймъ
лушникъ

Рыба . . псалута псалка гамзб
посалўга,
пеалйга,

псалка пеалйга пеалыга псёлка псалка —
псалёта —

івалўга

Селедка . галось-
никъ

шощеная
пеалыга

гарусникъ селыжникъ _ алюшныкъ гбласникъ, —
галастникъ
голосъ- геренька галусникъ

Пчела . .
никъ
бурчавка, гудка _ _ _ кару ОѵрКЭ/СЪ,

буркотня,
бўркотня дизманы (?) 

(мн. ч.)
— — — —

бурхбтня бўрматка

Муха . . кўмуха мухантёя — — — — бурматка,
шухмуца,5
шметуха

Оса . . . кўвосва _ _ _ сускить
ррбакъ,

[ювзунъ,
чёвель

— —

Червякъ . мирмйкъ бабакъ
(области.)

—. — —
“

червят-
никъ

Змѣя . . кузмѣя — — — — — лгайца,
ѣвергйчка

хаўшня гайдамака — звертій —

Ящерица куйщерка — — — — — ^иодя-
Дерка

—- — —

Вошь . . стишь стишь -— —• — ейзька; мн. __ цйза цызка, сй- —
ч. ейзи, 
сизёны

Блоха . . кўблоха блохантёя — — — — --- — ■ --- — блохбшни-
ца

—

Клопъ . . шуклопъ клопонтя ____ — •— --- — — — — —

Лягушка — — — ватараншъ дудѣска
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.

Подолье- Лаборскій. Польскій.
словъ.

Ракъ . . — — — — — > — — ползўнъ — — — —•;

тш. Растенія.

Рожь • • сѣтка, зѣд- 
ка

зѣдка сумакъ — — сумакъ зятко, зйт- 
ко

зитко — — зитко зиткб, зыт- 
кб

—

Ячмень . бурмбль бурмёль аклўша — — — бружмёлъ бўрмёль вусачъ бурбиль бурмій,
бурмйнъ

Ьипѵіеп
(овесъ)

Овесъ . . щуглёй, ощалопъ халбуръ шуплей лахмачъ шуилянъ шуплёй — — — — щуплій

Пшеница
шублбй
ашпорка ашпорка бѣлуха ёшпорта, — — — яшкўрны- йшпорка —

вашпорни- 
ца, вош- 
порнйца

ця

Просо . . — — цикаусъ — — лўхта — — — цесб чесб, про- 
сймно

• • ;—

Гречйха . суягіка, су- калуверни- кудравка — — — сувйзка,
совйзка,

— совьязка стр ёкни ца сёвиска суязка, су- 
вязка

—
вязка ца звйзка

Чечевица --- - чечевкбнъ леску шка -- - _
катмй, кат- 
мйна, катб-

— — — — — —

Картофель шкуты шудёрка — — лихвёйка — грентўля бѣлўга громбха тырйж-
НИКЪ, Т9-

мина, бялў- 
га, свидёр-

рйжникъ

ка .. с л .

Капуста . лапуха лапуха — — лапуха — лапуха, ла- 
пўхта

лапўха лопўха, лонуха (?) лепўха лапўха, ло- 
пўха

Свекла, бу
раки . . шмаракй,

шмуракй
чумакй — — — — ббтни, бот- 

някй, буч- 
макй

батургб шмуракй — ботнякъ 
(ед. ч.)

ббтни —

Рѣпа . . - __ кругалка __ _ - і
- —

горчймна
— — — псалка

Рѣдька . товпыжица горъкбмни-
ца

— — —■ кушманъ бялўга
.

Лукъ (цы- 
буля) . . борздуля барада — — — — барздўля,

баздрўля,
бардзўля . I

гармёй морзўля борзўля,
морзўля

—

бурдўлька,
шумутнй

Чеснокъ . ___ _ - ;
— — — — мѳрзныкъ

Горохъ . гаврйзъ гаврёсь — — — - '• гаврій,ѵав-
Рўсь

гаврйжъ
~

гавршнъ гаврышъ, 
грави ш-
никъ

Бобъ . . бублёй багдёеь — — — — бокштэй, 
бўкусв, хб-

бўкшіПз — — гавршп-
ныкъ

букшій

I ботъ
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Фасоль — — — — — —

Морковь . товийжни- 
ца соло- 
дймная 
(сладкая 
рѣдька)

мэркидбнъ еолодўха

Огурецъ . вбхмарень
мбхмаревь

іимуръ

Кукуруза — —• — — ■—• —

Хрѣнъ — — нахринъ — — —

Арбузъ,
тыква . кўгарбузг — — — — акйнъ

Табакъ . скйдманъ сь'ильманъ матлоха шама

Конопля • купавка
Цвѣтъ . . к^'цвѣтъ цвѣтбша -- — —

Трава . . кўтрава — — — —

Сѣно . . вихрб впхрб ,
І

внхрб щумйкъ хварйга

Солома лосбма баслота — — стодбнка

Дерево,
бревно . воксйжни-

ца
кўдрево

'

_ (

Лѣсъ . . вбксимъ аксюга — вбксилъ — —

Куетъ шукустъ кустбнъ — — — —

Дрова . . брудки брудки — етрелье — пингалй

Полѣно ляпёна палыпб — — — —
Бревно ~~ гначка

Могилевская
губернія. Слуцкъ. Черниговская

губернія. Брянскъ. Подольсная
губернія. Лаборскій. Польскій.

— — 1 — — гаврйшны-
ця

— —

етовпйж-
ница

солодкйм-
ница

вбхмурень,
вохморокъ,
лбхманъ

ахмуръ лахмў ръ — —- бхмурень,
бхмуренъ

— ■

— — — — рызйвка — —
горчйм-
никъ

' ' ' хрынбщ-
никъ

дулбпъ бѣлюзникъ клубнйца,
лагўнш

— — лўскавень —

матлоха 
абйнишная 
(курит.) 
матлоха 
пйхтиль- 
ная (ню
ха-т.)

матлахъ,
матлйха

шамачка мутлаха
баклўнш

матлўнь

— — коноцўты канбвки — — —

цвѣйму-
детъ

— — — • --

кўтрава вихратни-
ца

— — — лопстйра

вихрб,
вяхрб

вихрб вихрб вихрб вихрб вихрб,
выхрб

мосбла,
мослйга

— вислюга мазбха веслюя мыслібга

воксймни-
ца

кўдрево — — — бруткб,
брудкб,
бревбшно

—

— — вбксимъ вбксикъ бксымъ вбксимъ,
бксимъ

Іокзгупа

шустъ — — — — — —

брудки абрудкй брўдкй,
бруиькй

ебрйдкн ббруткы брудка

брўдйна — — — ' — брудкб —
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Палка, кій ляпёна, би
куръ

палюга — — — іяалганъ

Лупъ . . кудубъ ■ — — — — —
Кленъ . . — — — — уштръ

Береза кўбереза — — — — бѣлякъ
Осина . . — — --- - -- - по

Садъ . . вислйт-
никъ

садбнъ

Яблоня . вислянка вишлгічка

Груша • . кўйгруша ешозёль — — — —
Слива . ' — — — — ~~

Ель . . . кўелка — — — — —
Сосна . . кўсосна ‘-- -- - —

Яблоко • вислякъ вишлякъ

Листъ . . кўлйеть — — — — —

Лыко . * — — — — — —
Жолудь . кўжадудь — . / ------ — —
Ягода . . красймня багровка ---

Черника . кўч ерника, бйгровка
калўверная

— — --- —

Земляника красймня — --- —

Вишня — — — — — —

Макъ . . — — — —

Малина . кўмалйна багровка — — — —
Смородина

Смородина
красная

кўсморода

(норѣчка) кўпорГчка — — —
Грибъ . . багблъ багблъ . — — — —
Орѣхъ . . курѣхъ лузганъ — . --' —

Вата . . 

IX. ДѢЙСТВІЯ.

шўвата ловйрка

Быть . . — — — —

Могилевъ. Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

бйкуръ, биштуръ баштуръ, буклйна і штокъ Ьікога
бйкўта, баштура.
кубйтка бикуръ
кўдубь — — — — — —

грябёзка — — — — — —

вислят- садбмникъ _ _ _!_ еадбшникъ _
никъ
виелйтни- — — — веслюшни- — —
ца ца

— грухтавня —- — хруставка грухтовня —

— — _ _
тернавка

I _

вислйтка виедятка вйсля, вис- стйблыко вёслюко
■—■

]азіо
лібвъ

лийму- — — — — —
дйстъ
липйзка — лошізка — — — —
кўжалудь — — — — — —
енбика — — — стёблюкъ ягодбш- —

никъ
снбнкачар- — —- ■- — —
нймная
снопка кра- — — — —. . —-
сймная

— — — — етеблютни- — —
ца

— гарна- — ■ — — — —

_

снопъ

■ . ____
— — — —

багблъ баглай
— —

—
баглай

---

—
і

— — ботляты — —



Списокъ
словъ.

Дрибинъ. Шиловъ. 1786 г. Новозыбковъ. Жиздра. Пенза.

Есть . . _ — — — —

Стоять стычать стйчать СТЙЧИТЬ

V

Вставать . — — — — — —

Лежать . кпо жать КЛЮЖсІТЬ — — — кимать
Ложиться клюжитца,

клюжйтца
клюжатца — — —

Сидѣть . качать кйвдить сѣждбнить — — —
Садиться качитца кавдитца — — — "1 1

Ходить . хонджё- 
вать, пох- 
лйть (соб. 
пойти)

хливать

“

снбдить

Бѣгать . бѣгурйть бѣгровать ухлывать
(собств.
убѣгать)

Ѣхать . . Ѣрчать якутить ёрчить явшать —
Спать . . кимать кймать — кимать — кимать -

Ночевать — кймать — — — —

Смотрѣть сѣпйть зѢпИТЬ — — — вершить

Вылѣзать __ - • _ — !
Хотѣть . Вслить вблить — — ВОШлѢтЬ — -
Слушать . слыхтить слйхтить — — — . |

Слышать . —

Работать . максать машёрить — — —

Работа . . 

Повѣсить-

мажджёрка машёрка — — —

ся . . .

-
.

Могилевъ. Слуцнъ Чернигові Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій

_ ’ ____ _ _ ёпыть _
стйчить,
етонйть,
стоклйть,
стеклйвить

стычыты стйчить

.- — — встйчува-
ты

—

клюжать КЛІО жить — клюжать — клюжить —
клібжитца — — — — КЛІОЖИТИСЯ

клібжитца
—

качать качить — — к&чыты качить —
качитца,
кёчитца

— — — — качитца —

снбдить,
снодйть
ѣрчить,
ёрчить

ханыть снадить, 
хлить (соб. 
идти)

ханджева- 
ти, пнати

бѣгрбчить бѣглять бѣгурать, 
моргомъ 
нн&ти (ско
ро идти)

ѣрчить Ѣрчить — — гардуваты ёрчити —
кимать кимйть *- кимать — кимать, кй- 

мати
кітаб

кимать — — — кемитаты кимать, кй- 
мати

—

улѣповать,
улѣшіть

улѣиовать улёпать вершатъ вдшіаты улип&ть —

— вылёксать — — выляксаты — —
вблить вблить — вблить вблыты вблити —
слухтб- 
мить, елух- 
тбрить

слыхтать,
слухтити

зІусЪсіс

— — — — слйхтыты — —
клавбтать,
клавбтить,

рабосать
можджерйть

склавйть,
склавотить

екл&вить,
склавбтать

клевбтыты клавити

клавбта склаута клавбта,
клавота

;

1 забатўзы-
тысь

.
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Пенза.'

Молчать . кўчать кўчмать -— — — —

Говорить говрйдить, тйрить — говырдать — зяхать

Разговоръ

говрбдить

говрйдка растйрова-

Кричать . крикс&ть,
нье
куращѣть — — —

Лѣчить .

криксавить

_ . __ —

Лѣкарство — — — — --- ч —

Считать . — — — — — —■ .

Запирать — — --- — —

Пѣть . . _ — — — — муракать
Плакать . ПЛЫКСИТЬплыксить — — — вардйть

Смѣяться лйхтитца лухтитца — — — —

Смѣхъ . . лйхта лухты — — — —

Писать . писбрить писбрить — — —• мирежить

Письмо . шйрка письмбша — — - —
Читать лёпсарить — — — — ----
Бумага . шйрка швырка — махлованье сихалка —

Книжка , шйрка шатланица ---. — — рембшка

Молиться чанитца дбусатца — — —- —

Молитва . — — — — — —

Просить , зитать прахтить — ““

Могилевъ. | Слуцнъ.
1

Черниговъ.| Брянскъ.
1

| Подолье. Лаборскій. Польскій.

ебхтить (1 
л. сбхчу), 
сопить

еапать — сапурать — еапать —

говрбдить, 
лементо- 
вбть, кан
товать, 
контувать

говрйдить гаврйдити ^ашгас,
гіСас

гаврпдка гаврйдка,
гаврыдпй

крикусать
крикеб-
мить

крйксаты крыксать

— лякбмить — — лцкбрыты — —
— лекббетво — — — — —

— — — — лйтрыты — —

— закаплбны-
ваты

— - — — — -- — —

плыксить плыкшать — — ндйксыты шійкеать,
плйксати

лыхтйтца,
лухтйтца,
лабунятца

лыхтатца лохбтысь лухтатца,
плыхтитца

ІасЬохѵае

лыхта,
лухтсі

лыхтаньне — — — лухта,
плйхта

лёпсарить,
лёпсарнить

репсать — — — репсати §;гур8ас

лепсарка рбпсанка — — — реисаньне ^гурзапка
лёпсарить — — — ренсаты — —

лепсарка — лепеурька -- — мамйръ .-------

лепсарка — — рёпсаня ] епсанка, 
рбпеалка

учинйтца чунятца ахвееаться чунаться зитаты ша
теръ

чбнитца, 
учинйвит- 
ца, зитат- 
ца

шбцера 
(соб. пате
ры)

____  \

зитать, зе- 
тить, згё- 
тить, зб- 
тать

зетать зитаты знт.іть



Списокъ
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яперить |спэрйть
Забыть 
Брать .

Взять ■

Давать

Дать . .

Жарить . 

Ш ить . .

Солить 

Мыть . .

Мыться . 
Купать . 

Купаться 

Праздно
вать

I Пйть . .

Водить . 

Кидать .

Бросить . 

Сбросить 

Чесать 

Чесаться

Холодѣть

Мерзнуть

Одѣвать

угурать угурать

ігурать

шуварътъ шварѣть

[плёнить Длёнить

плёнитца —

купбнить купбіцить 

купбнитда ікупбщитца1

чухать

ікидбрить ныіиать

тохать

часмонить

часмбнит-
ца

сиворіть

чанйть

чухрать 

чухратца 
(о чесоткѣ)| 

сиворнѣть 

сивбрить 

очанивать

1786 г. Новозыбковъ

яперить

убйрить 
(вм. упе- 
рить)

отгурить 
| (отдать)

пленить

чукііть

Жиздра.

рютить

ріотиться

Пенза.

[нірить

стодольни
чать

ібосать

I

Копать . 

Имѣть . .

Могилевъ. I Слуцкъ. |
і

Черниговъ. Браненъ | Подолье. Лаборекій | Польскій

__
“ і

[I
— Ізабетдйты

і

_

яперить, — яперить япёрыты яперить —
зеііерять

— всперить уягіёрить усяпать зяиерыты — —

дикать, — дэчить — дяхныты угурати —-

дёкшить
удякать,
отгурйть

угурить дэчить дякать _ варать -

— едепурить — — — — —

шивбрить,
бодйвчить
галощить

—
—‘ — бодавити —

— — — — — —

ылёнить — — — плйнчаты илйнчить, —

пленитца „_ _ _ _ цлепчиться _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

днймчить
ллйнчитца —.

плёнить — — — — илйнчить —

плёнитца — дденчиться — — плйнчитца —

— — — — — — —

копсать, ббксать кѵ.таты. кбисати коЬгас,
кўяовать,
кўлывать

кбисати

вандзёры-

кораас

кидлёшить, _ — _ _ _ _ -

ты
кутати —

кидбишть,
вудбвить

порўтыты _ _ _ _ _

— — - ■ — зрўтыты — -- -

чисморить — — — — чухмбрить - - - - - - -

чиембрит- '—~ — — — '
ца

— — — — ейверѣти —
— — — — Ісивыриты — —

наюхчи- — — — — одягмбри- —

вать
_. __ махловаты

вать
—

— ёпить —

і

мйньчыты
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;

Жиздра. Пенза.

[

Править • — — — — — —

Искать — — — — — —
Одѣвать-, ѵ чанйтца очаниватца —~ —- — —

Обуватг , обаколо-
вать

обатловать — '— — —

Обуьйаъгя 

Со’Іаш ..а-

обаколо-
ватца

обатловат-
ца

— — — —

Ььге багритца вахритьсн

Ковать жуклёить — — — —

Ткать . . ткбшить,
тукбшить

— — — — —

Ткачъ .

Жать, рт • 
зать,

басатьстричь басать басать

Косить басать басать — — — —

ІІр’.даьст1 продудятъ иротары-
вать

кухторять протари-
вать

— пропили
вать

Покупать сиуяйть упулять :— впулйть — •--

Мѣнять . миітвшить шетдать — — —

Ярмарка 

Жечь, к о -

мйрмалка тў сто

лить . . 
Обманы-

— дулить

вать . . оідукбры-
вать

объюраши-
вать

Обмануть ошукбрить объюро-
сйть

Могилевская
губернія. Слуцкъ. Черниговская

губернія. Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

_ — лравбтыты ' _ _
— — — — нахтыты — —

наібхчи-
ватца

— — —— --“ одягмбри-
ватЦа

—

прибатуро- 
вать, нод- 
буклйть

обукори-
вать

додбуклят-
да •

обукбри-
ватца

якбрить,
дяжить,
тьебить
хархалйть

якбрить, 
дйжить 
тіо бить,
чубить

сентйть

-
тйбити сЬагсЪиІіё

жуклёить,
плескать,
роббсить

жуклёить,
жуклйти

мождже-
рить

— — —

ласкбт-
никъ

рёпсать махлавать — — махлычы-
ты

махловати та]с1іго-
ѵѵас

рёдеать,
мохлачить

— — — махловать,
мохлачить

--  4Г

пропулйть пропулйть нронулйть — пропуляты пропуляти риіас
рггеориіае

сиуливать,
упулять

— яулйть,
апулить

— опулйты опѵлйть ораііс

мѣнчить мѣнчить — — — минчить —
кбрмангь
(бѣлорус
ское)

ошарныкъ бшаръ,
ошаръ

— — —■ — дулясыты дулити —

биндюгать ощукбры-
вать

— 4- —- объюро- 
вать, ошук- 
мбривати

■ —

ошукбрить

і

объюрить,
ошукмб-
эить
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Любить .

Богатѣть

Сердиться 
Ругать, 

бранить .

Ругаться

Брань, ма
терщина

Отцѣпить 

Играть .

Падать . 
Божиться

Глупѣть .

Идти .

Отойти 
Пойти . , 
Находить

Найти . . 
Ходить .

Уходить .

Ѣсть . .

Пить, по
ить • •

любжбть

стодчѣть

лайббнить

лайббиит-
ца

люожать 

СТОДЫріІѢТЬ

скудать

скудатца

ахвэситца,
клянбшит-
ца
шмуріть

хлйть

отхлйть
похлйть
нахтить

хлить

ухливать

троить

керить,
кнрйть

багліть

хлить

отхлііть
похлйть
НІІХТИТЬ

ХЛИТЬ

ухливать

дубйть

курить

траить

бусать

кубраться

.натрать

керить

I

троить

бусать

Могилевъ |
!

Слуцнъ.
і

Черниговъ.
і

Брянснъ. Подолье. Лаборскій. Польскій

скулюб&ть скульбб-
нить

— кульбаты скульбать,
скулйбати

—

стоднѣть ; — -— — — стоднѣть,
стбднити

—

— кувэрдйтца — — — — —

порўтйть
лабуийть

— — — ’ , — добунить,
порутити

—

порутитца
дабунйтца

— лобунитца,
порутитца

маштобйль — порута ма- 
ныци, тйб- 
лю твою 
манйцу

одчыпбры-
ты
кўргаты 
(вм. кўгра- 
ты)

— — — — пандикаты — —

яхвёситца,
хвизатца

ахвбситца ахвёеиться охвёситца,
присяглбр-
вати

шмурѣть
(област.)

зшмурйты 
(сойти съ 
ума)

чмўрнйтй,
чмурнйти

%
хлйть, их- 
лйть

іекнать,
ихнйть

— пнаты ішати Ьпас, рп

похлйть
— — — — одопнати —

— — — --- попнати —
иахтыри-
вать

знахтбрить — — — нахтити —

иахтырить — — — нахтыты — —
— — — ханджува-

ты
ускитать,
ускицать

У укутать ухливать скйтыты ускитать,
уинати

троить,
троить

троить троить уройть тройты троить ігоіс

керить керить кйрыть бусать
-

1

кйрить кіегаус
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I
| Пенза. Могилевъ. Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. ЛаборскШ. Польскій.

Течь . . хлйть
1
| — і ~ — ихлйть чанить

теклюнить
— — — хлйть —

Лить . . — — --- -—. — _ — — — — чёныты — —
Пахать . рогёвить [стяфйяии ііарлы-

гКИТЬ. дйру
раббсить

тырйгу
клйвить,
варалй-
чить

Утонуть . — — — — — _ ;
Щ-1-

— — — вдёльчы-
тысь

— —

Сѣять . Сѣворить сѣещить — -- — зѣвбрить чёнить — — — сйнити —
Возить . вондзёрить бйчить вандзы-

рить
ЮХТИТЬ |?вондзйрить виндзёри- 

ти, вэнд- 
зёрыть

Рвать . . — — — — — — —■ — — г ------- дермбны-
ты

—

Носить . тагаиить тахтить -- — — ■— таганить таганйть — — — тагбнить —

Нести . . — тахтить — тахтйть — — тагтй — — — таганыты тагбнить —

Ломать . — лймсать — — — — — — — — — — —

Вязать — — — — -- . — батўзйть — — — —
ІисЬсіс,
ІесЬсіс,
Іиеіісіап-
ка=воров-
ство

Красть климатъ зугурать клюашть ЮХТИТЬ клймать климатъ клйматы клймати

Воровство '-- — — — _ — ! — — — — клймўта —
Чистить . плённить — — _ — і плённить — — — — — —

Пѣть . . псалить хвёсить — --. ____ — 'I псйлить псалить псалить псйлить пса литы псалити —
Пѣсня . . псалка хвёска —• — — — 1 псйлка — — псалка псёльня псалка,

неальня
Уменьшать
Умень-

ѵмикрать — — — — — 1 - --- — — — — —

ліаться
Умень-

микрѣть — , — — — — 1 микріть — — — —- мйкрити

шить
Увеличи-

умйкрить умйкрить — — — — — — умйкрить

вать . . 

Увеличи-

ушавли-
вать

ушАвл н-
вать " I

упёсывать угалёмить

ваться , шпвлѣть — — — _ — 1 големѣть — — —. __ — галёмитца —

Увеличить
Увели-

— ушавлить — — — - 1
— — — — угалёмить

читься . ушавлитца ...
1

угалѳмит-
ца
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Старѣться ёритца ярітца — — —
Ждать . . — — — -— — —
Постарѣть — поярѣть — — . --- —
Святить . — — — — —

Святиться — — — — — —

Прыгать . — — — — ....
Плясать
(бѣлор.
скакать) скакблить скакбщить — — киштать

Класть клюжить клюжить
Наклады

вать . . наклюжи- наклібжи- _ _ _ _

Молотить
вать
молотй-

вать
пэгать _ _ _

Молоть
рить
крутйвить екрыгб- __ — _ —

Задавить —
тить

— — — —

Гулять . бугавить куграть — -— — 1

Болѣть . химѣть химать

9

Болѣзнь . — химбта ' — -- —

Пасти лабстй- пасёщить — — _ —

Учить . .

рить

вукбрить укбрить — — — —

Ученіе - _
Благода

рить . .
-

— — — — —

Могилевъ. Слуцнъ. Черниговъ. Брянскъ. ■ Подолье. Лаборскій. Польскій.

ёритца — — _ _ ёритца .
— — — — стеклйты — —
— — — — — поёрити —

— сянйть, ла- 
бу нить

—

— сянйтца,
лабуниться

“
--- — скакбмыты — —

•какурлйть -- - — скакантй- 
ты (у Бар- 
жик. опеч. 
сказать)

скакбрити —

клюжить — — — клібжиты клюжить —

накліожи-
вать

— — — — накліожи-
ватъ

—

кўловать,
копсйть

лопбтить — — лопбтыты лопбтить —

дергулять,
Дергутйть

— — — — крутавить,
дергулйть

—

— — утохмбры-
ты

— —

гальбусйть,
гулбмить,
скугбли-
вать

склавйть проханжо- 
вати (соб. 
прохаяш- 
ваться, со
вершать 
прогулку)

тронять трунйть — — трунйты трунйть —
тронй, тру- 
нй

- • — — — труня —

лабстй-
рить

— — пасбрыты лопстй- 
рить, лаб- 
стйрить

—

вукбрить укбрить наукбры- 
тысь (на
учиться)

укбрити

укора — -- — —

шаковать 
(бѣлор. дй- 
ковать)

— — — — —
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Горѣть дулитца дулитца ~ — — —
Кормить . кормусать кормбщить — — — —

Гнать . • кургбнить кугбнить — — —
Солить . галастить — — — — —

Жить . . — — — — — —
Умирать . халйть — -- - — — —

Умереть . схалйть схимать — ухапиться 
(вм. уха- 
литься)

—

Похороны халйда — — •— — —

Звонить . 
Прятать,

— — — — — —

хоронить хитрйть хитрать — — — —

Родить радбмить родёщить — — — —

Родиться радбмитда радёщитца — — — —

Минуть --- — — — — —
Принять . — — — — — —

Служить . — — — — — —
Служба . — — — — — —
Родины . — — — — — —

Крестить
Крестить-

хряетбмить шетлать — — — —

ея , . . хрястбмит-
ца

шетлатца — —

~
Крестины хрястбми-

ны
шетлёнье — ставрбхы — -- .

1
Курить . курдбмить куравить — — — —

Кусать кусмбрить кусмбрить — — — — ;|
Быть . . кбрнуть

(корну,
корнемъ)

міять

Есть . . скбнь скёнь — —

Могилевъ. Слуцкъ. Черниговъ. Браненъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

_ дўлятца _ _ _ дўлйтца
!

кормасёть кормасать кормусёяъ,
натрбить 1

кургбнить — — — кургбныты кургбнить
голбстить — — — — гёластить,

галустить
— — — — зитбмыты — і —

холіть химіть — — хйлыты халити, хё- I —
лить |

ухалѣть
■

ухалити,
схалйть

ухалица нохатраніе — —- — халя, ка
лина

—

— — — — кудбныты —

хитрятъ похатрать — — катраты хатрать,
схавтрёть

—

курдёмить — — — — кўроды- —

і курдёмит
МИТЬ'

— — — — кўроды- —
1 да

помйнчыты
митца

; — — — — — —
. -------- — — — прыюхнн- -- - —
1 ты

_ — — — слугбныты — —
— — — — слугбмка — —

курдёми- — — — — кўродымы, —
ны стыголўпй-

ны
христб-
мить

— — — — ставрбчити

христбмит- — — — — - ставрбчит- —
да да
христбми- — — — — ставрбчи- —

ны ны
бёнить, бё- — бёнить, ---- - ббныты бёнити, бе- —
нить бенить нити
кусмбрить кусмбрить — — куембрыты куембрити —

МІЙть (мі- бэтліть — — бетляты бётляти, —
ЯВЪ—былъ, 
Міяю -буду)

бпити

ёнить —■ ехвить ёпыть ёпить,
(^ТТХ-ТГГИ

—
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Нѣтъ . . нескёнь нескёнь ненашкрё- нёскеть __

Жить . . ругувать ругувать —
бень

— —

Житье ругуванье ругуванье — — — —

Танцевать — — — — —- —
Вѣдать сёврить кумбнить — — — —

Знать, по
нимать, 
умѣть скумать кумбнить _ скумать — —

Лгать . . юрйть юрасйть — — —
Сѣчь, ру

бить . . басать чукать __ — — —
Сѣчь роз
гами . . __ чукать __ __ --- —

Вѣнчать . янйчить — — — — —

Вѣнчаться янйчитца — — -— — —

Вѣнецъ,
женитьба,
свадьба
(бѣлор.
веселье) янйдьба куртёвле-

Цѣловать

кўвеселье

цукровать

нье

бастовать чаканить

Цѣловать
ся .. . цукроват- басловбтца

Поцѣлуй .
ца
поцукруй бастуй(по- __ __ — —

Жениться __
вел. накл.) 
ныхтитца __ __ __ —

Мочить . кучерйть мокбрить — — — —
Мочиться кучератца кучур&тца — — — —
Испраж

няться . фурсатца хёзить __. __ варз&гь __
Запрягать заклюжать замашёро- — — напйчи-

Могилевская
губернія

Слуцкъ.
Черниговская

губернія Брянскъ.
Подольская

губернія. Лаборскій. Польскій.

нёстить нёмить,

ругувать рыговать _ _ —
нёмэть
рыгувёти, __

ругувйнь- _ • _ _ —
рыговать
рыгуванне, —

ня
— _ _ —

рыгованне
танцбрити —

сёврить, еѣврать — — — сиврёти, —
севрейть

екумйты

сйврати

сиврати, китас

кугутить юрйть — — аврыдыты
сйврати
юрйть —

чукбнить — — — — махловать —

вянйчить I янйчить, янйчытысь онычити

вянйчитца
батужить
янйчиться,

(свататься)
онычитца _

вянйчень- вѣнёйко

батў жить
ся, вянй
чить ся

штавёра оника, оны-

'

ня, кўве- 
селье, 
янйдьба 
пахвилять халюста

ка

хвиляти,

пахвилят-
■

ты хвалятъ

хвидятца
ца

— — — — похвилйй —

-_ _ _ — — -- -
— — — — — кусторати —

кусюр&тца — — — — кусюратца —

— хиз&тъ хёзить хызыты хйзити —

! — — — заклібжи- , ---
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Затворять закуллани-
вать

закуплвви
вать

— закаплуни-
вать

—

Нюхать . — — — — —
Случать . — — — — —
Сушить • — — — — —

Затворить закушгй-
нить

яакупла-
нить

— — —

Запереть — — — — —
Мириться мирбшитца мирбщит-

ца
— — фирбсить-

ся
Боягьея . скайтца скайтца — — —

Шалить,
баловаться бусйть — —; — —

Драка . • — — — — —
Драться , чукатца,

дербужйг-
н;а

чукатца кохлырйть-
ся

Убивать . учўковать утбховать — —

Убить . . учўкать утбхать — — —
Воевать . чукать — — —
Война . • — — — — —

Схватить схапбпшть схапмб-
рить

— — сертшйгь

Хватать . ха,пошить хапмбрить . — — —

Опроки-
перекўво-
ротить

нуть . . перекидб-
рить

—

Остере-
гаться стерегмб-

нитца

Дѣлать . --- -- - _ — Ж-------
Помогать помбшить посубб-

рить
— — —

Печь, жа-
рить . . — — — — —

Варить , курлйть кўхтйть — — —

Трясти . — — — — —

Пенза.

напари
вать

пилйнъ (?!)

муракать,
кировать

боейться

убосать
босаться

мастйкать
мастакать

спидить

Могилевъ. Слуцкъ, ЧерниговгБрянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

— — — — закапчива-
ти

—

— — — — ЛЬІХТЫТЫ — .—.
— — — — шлягаты — —
— — — — сухмбрыты — —
—_ —— — — закапчить —

— — — забйтлить — — —
— — — — — — —

— шкудратцаскудйтца — шкўтытысьшкудытца,
шкутйти

§и(ігас зі§

-- — — — — — — .

— _ — — кбпсаня — —
— --- — кбпсатися —

— — — — — укбисоватикоЬгас,
кбрвас

— — ■ — — — укбпсать гакорзас
— кўлатца -- - — — кунатися —
--- кўлапка — — — — —

—- скубнўть уяпёрить,
схопбрити

' япёрить,
хопбрити

— — — вертать — перерути-
ти

—

— — — — — шкўдйтй,
страхмб-
ритися

—

— — — — — — —

сгеиУрать _ — _-
— курлйть — — курлйты курлйть,

курбтить
—— — — —- трясбмыты —
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Веселиться

X. Свойства и 
качества.

— — — — — грохаться

Малый мйкрый мйкрый — — — —

Маленькій — — — — •--- —
Большой . ІШШ.ТЫП шавлый — — — вячій

Большій . шйвлющій
пгёвлый

шавлѣйшій — — —- —

Средній кўсередній
кўхередній

кўсередній

Молодой . драпёлый драпёлый ламбный юмовйтый

Старый . 
Безсмерт-

ёрый ёрый — ёрый — —

ный . . — — — — ---- '—

Святой _ _ _ _ _ _
Высокій . кўвысокій,

шавлый
высокбм-
ный

— — — —

Низкій . кўнйзкій,
мйкрый

нйзкбмный — — — —

Глубокій . кўглыбокій глубокбм-
ный

-- - — — —

Мелкій , 
Тяжелый,

кўдробный -- ----- — — —

тяжкій . кўтяжкій кувбзный
(собств.
желѣзный)

Легкій . . кўлегкій легкбмный — — — —

Толстый . шатўрный шатўрный — — ■ - —

Могилевъ. Слуциъ. Черниговъ. | Брянскъ Подолье. Лаборскій і Польскій

мйкрый

галёмый, 
голібтный 
големѣй- 
шій, голют-
НѢЙШІЙ
кўсередяій

мйкрый

голёмый

тряпёлый

ёрый

транёлый

ёрый

безхёлем-
ный
сйнный

кўвйсокій,
виеокйм-
ный
низкбм-
ный
кўглыбокій

галютый

мйкрый

галютый

трепёлый

ербй

мёкрііі

мекрёнькій
гальбмый

ёрый

мйкрый,
мыкрій

галёмый,
галёмій
галёмшій,
галемійшій

лоптовйна, 
ны галё- 
мый, ны 
мйкрый 
(буквально: 
на полови
ну: ни 
большой,ни 
малый) 
трапйлый, 
трипелый 
ёрый

кувысокій
галётый

кунизкій,
мйкрый

тікгу

іагу

кўмелкій

кўтяжкій,
тижалйм-
ный
легкймный

• тлўмедзё- 
устый, тлу-
медзёўстый

кувйзный

некувйз-
ный
товстймый,
товстйм-
ный
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Тонкій тавый лйсый
Жидкій . кўжйдкій жидкбм-

ный
— — — —

Густой . кўгустый густимный — _ _ ___
Прѣсный кўпрѣсный — — _ _ __
Сладкій . солодйм-

ный
— — — — —

Медовый — — _ _ _
Горькій . горкйм-

ный
горкомный — — — —

Кислый . кислймный букясный — — — --

Соленый . гйластный галосный _
Громкій . кўгромкій — — — — —

Тихій , . тихморный — — — —

Хорошій . шймскій шбвскій — пшинській — —

Худой . , худймный худймный
Плохой . 
Дрянной,

хўсый хўсый — хўсый —

нехорошій 

Злой, сер-

іорый. не- 
шймскій

хўсый
“

—

дитый . кўсерди
тый, кўхер 
дитый

гёрдый — — —

Добрый . снёбрый,
шймскій

клёвый — — чббось

Скупой . скупймный — — — — —

Богатый . стбдный,
стодъ

стбдырный — зтбдный — зюбёй

Набожный _ _
Грѣшный — — — — ___ —

Босой . . _
Бѣдный . ѵухтбмігый I

(
с

,'ухарбя
собств.
(ѣднякъ)

— I
і
I

гухтёча

I

—•

Могилевъ Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

кўжйдвій 1 
кўжйдкій

онкймный
—

— — л 
I 
I

’ОНКЙМНЫЙ
іегустйм-
ІЫЙ

—

густимный - — — — I ’устимный —

прѣсймный
СОЛОДКЙМ- |(

— ■-
змелясныйзладкйм- — — —

ный ІЫЙ
ѵіерляснъііі — ■—

горкймный
—

горкомный — — —

кислбмный — — — бўкаеный, —
кислймній

галощеный ___ — — — — —

гроймы- ' — — — — крыксатый
дёмкій
тіймудихій
тіймуди-
хёнькій

тихмбрный — - - — тихймный —

клёвый, клёвый — клёвый клевый клёвый, су- —

клёвый рёзный
клёвый

__ худймный —

— — — — — нехўхій —

кўдренный, неклёвый неклепён- ■— — нехўхій —
неклёвый ный

кўсерди- куверди- — — неклёвый норудля- 
вый, нехў-

піИаигу
*,тый тый ' X

шббрый,
клёвый

— — — клёвый,
трепёлый

клёвый

скупимній

кіаигу

скупймный — — - “““
скупбрный 
етбдъ, сто стодырный стбдый _ __ стбдый, —
дый СТОДНЫЙ

— — — ахвёсный — — ——

— ■ — — — кримйш-
ный “

— __ — — босйвный — -- -

кухтёль- __ кухтйкъ — кухтій шўндэль, —
1 ный, ХИЛЬ 

пўжйый,
- шўндэрв

шкутъ
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Ті
ж

Гл

Хитрый .

Глупый
(бѣлор.

хитрбмный хитрйм-
ный

— —

П] дурнйй). шмурный багблъ — шмурный
Сл

Ме
Разумный кўразум-

ный
кўразум
ный

—

Го
Теплый . СІЮПНЫЙ снбпный — —

Кй Горячій , дўлясный,
дулйсный

дўлясный
дулясный

— ■-

Сол Холодный сивбрный сивбриый — —
Грс

Тн> Мягкій . кўмягкій мяктбрный — —

Хор Твердый . кўтвердый твердйм-
ный

— —

Худ
Черствый кўчерст-

вый
твердйм-
ный

—

ІІло: Сухой . . сухмбрный сухтбмный — —

Дряі
нехі

Мокрый сувяный мокрйм-
ный

'--

Острый . кўвострый острймный — —
Злой. Тупой . . тупимный — -- —
дйті

Бѣлый пленный пленный — плбный

Добрі Чистый . плѣнный чиетймный — —

Скупс
Черный . калўрный кадўвер-

ный
калувер-
ный

Богат Синій синймный _ — _

Набоя
Грѣнп

Зеленый . кўзеленый — — —
Желтый . кўжовтый жовтйм-

ный
— —

Босой
Красный . краеймный багровый — —

Бѣдны Сѣрый . сярймный сивймный — —

Бурый кўбурый — —
~

Дра.

КОСЫ!

йшка

невская 
е; ернія. Слуцкъ. Черниговская

губернія. Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

бм- — — — ' хитрйм-
ный

—

;рнйй, шмурный __ __ шмурный шмурный
рнйй чмўрный
зум- — — — — кўрзум- —
ма- ный, кура-

:ый , зулшый
_ ный снбпный снеплый — дулясный снбпный —
_ рячій, духмбр- — — — дулясный —

линій ный
фный сивбриый сивбрный сивбрный сйводный сйворный, —

(вм. сивор- 
ный)

сйвэрный

[ЙМ- мягкйм — — — мякчйм- —

Я
ный ный, мяг- 

чймный
I ДЙМ- __ . — — — твердймній —

- твйм- — — — — черствйм-
ный

—

к
— — — — сухймный —

— — — мокрйм-
ный

—*

стрый — — —. — острймный —
вост- —— — — — тупймній —

ный — бѣлймый — пли ный ііл йнный, 
плймный

—

:ный - — — чиетймный —

шный
1 ЙМ-

чарнймный — — ■— — —

1МНЫЙ — ___ __ __

деный — — __ __ — —
" твтый — желтймый — -- — —

4 удйс- — краснимый — — краеймный —

- -X — — — — —

1.УДІО-

]
— — — — — —
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Тон Пушной
шархўт- шерехаЖи, (хлѣбъ) . ——
ный

Гус: Мохнатый чумастый — — — —
Прѣ Соломен-
Ода; ный . , лаебмен-

ный
баслбтный — — —

Меді Деревни-
кўдревян- 
ный, ку-Горі ный . .

Кисі
древяшшй

Соле:, Каменный питрусный — _ _ ___
Гром

Тихіі Мѣдный . ШѢДНЫЙ — — — —

1 Серебря-
кўсеребря-Хоро ный . . кўсереб- — — —

-
рянный,
плённый

ный

Худоі Холщевый лускатыр- л о ск аты р- — — —
Плохс
Дрянь

ный

питрусный

ный

нехор Глиняный — •- —

Злой, Голодный нятрбив- — — — —
ДИТЬП шій (соб. 

не ѣвшій)
Жирный . кўжйрный — — — —■

Добры.

Скупоі Полный . — — — — —
Скорый . мугрйй моргбм- — -- —

Богаты
Хромой,

ный

безхбднійНабожі безногій безходўр- — — —

Грѣшні1

Слѣпой .
ный
НЯўл-БІІЫЙ елѣпйм- _ _

Босой ный, нёѣ-
Бѣдны! пущій, не- 

зѣпающій
Зрячій — — —

Пе|илевъ. | Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ і Подолье.

рўт-

ыж-
ма- 

каный
тйм- 

кўде- 
Інный

^со- 
шй,- 

|лй 
вен-

Іря-
ллёН'

,тйр-

Івтйм- 
$ри 
ив-

шм-

й

ный

безтйр-
рый|(
безШАю-
ныйяяў-

каліпннй

—

— —

I- —

—

пл]'ённый —

— —

— —

г —

— (езуліпый ка

— — вл

Лаборекій ! Польскій

мыслю ж- 
ный, мэ- 
слібжный 
вокейм- 
|ный, брўд- 
чаный

пйтруеиый

ікувйэный

[курибря-
ный, ку-
рйбный
Ідбскутный,
'доскутйв-
ный
тарйгжный

нетроив-
шій

тдуетим- 
[ный, гда- 
дймный

мортом
ный

безхбдный

калииова-
тый

влюіўшній
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( словъ. і

Тоі Нѣмой безлёмез- безлѳ'миз- — . __

Жв ный ный, нѣ- 
мймный

Гус
Прі
Сла

Одногла
зый . . ёнасінкій ённоіпу-

щій
■ -- — —

Мед
Безрогій . — — — —

Гор: Цѣлый цалйнный цалймный — — —

Кйс.
Пьяный .

Соле Веселый . кувеселый __ _ — —
Гроа Серьезный,

Тйхі
строгій .

Больной,
химущій

'
слабый . химбтный ■— — ---

Хоро
Здоровый — — — —

Худо
ІІЛОХІ

Голый . . годимный голймный — — —

Дряні
нехо]

Злой,
дйты Виноватый — - — —

Связанный — — — —

Добры Мертвый . — ехймитый — — —

Скупоі

Богатъ
Набожный ахвбсный дбусный — —

Набожі
Сильный,
крѣпкій кбвткій кўздоро- — — —

Грѣши вый

Босой
Красивый — 1 — — — -- -

Стоячій . застаклй- — — — -- -
Бѣдны! ный

Чужой. .

Пеевская
рнія Слуцвь. Черниговская

губернія
I

Брянснъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

і — I — — —-

— — — калиповй-
тый

—

— — бездикбт-
яый

— —

— цѣлйтный цилйтный цѣлймный —
кйрный укйраный сЬігпу,

кіегпу,
кігпу

— — — кувеселый —

— — — строгйм-
ный

—

— — трбняш-
ный

трунйщій —

— — нетрбняш-
ный

— —

голймный, 
также безъ 
манбтки 
(безъ ру
башки)

— _ _ _ —
— забатўзя-

ный
— —

ухалив- 
ный, ха- 
лющій

ахвбсный — охвбсный,
ахвбсный

— — — здоровнйм-
ный

—

— — сураськый сурбзный —
-- - -- — —

—— чужйвный — —

мент-

;ое
;о
,еть

8ЛЫЙ

Дёз-

щій

нѣманѳскій

трупйщій
(?)

цій

ровыі

склавный

халібщій



Солі
ГрО!

Хорі

Худо
ІІЛОХ,
Дрян;
нехо

Злой,
дйты

100

Списокъ
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Ласковый |куласко- 
іВЫЙ

XI. Чяш ихѣры.
Разъ . . связъ 
Одинъ . . ёный

Два . . . бакрыхъ

Три . . |стромахъ

клёвый

ённый 

бакрыхъ 

стромакъ

Четыре . Ібутйра кятурѳхъ

сковдинъ

бакрыхъ |дючёшшхъ 

стрбмухъ

Пять . . Іповдёкана

Шесть
Семь

Восемь

Девять . |девевжа, девенжа 
дёвенжа 1

Десять , (дёканъ |дбканъ

. бушёнь 
Іеемжа, 
еёнжа

восемжа, 
вбсемжа

повдэ

(Шендра
семжа

восемжа восемжй

бутйрихъ

повдекана

Ібукшенъ
Ісемжй

восемжа

четимер • 
нихъ

,ш.ёнду
сёндель

всендель

девянжа ідёвень

деканъ |дёкунъ, 
дбвонъ

Добры

Скупоі

Богаті

Набож.
Грѣши

Босой
Бѣдньп

Одиннад
цать . кўдйнад- 

цать, ёный| 
зъ дёка- 
номъ

Двѣнад
цать . кўдвйнад-

цать
бйкрыхъ
зъ дбка- 
номъ

деканъ 
бакрыхъ и 
т. д. де
кадъ стро- 
мйкъ, дё- 
канъ пягў.- 
рехъ, дё- 
канъ пов- 
Ф 13, 14, | 
15. до два-!

бут|
I

УФ|

бул
ей с

ОСВ

>вская 
онія. ! 1

Слуцкъ.
Черниговская

губернія.
Брянскъ. Подольская

губернія. Лаборскій. Польскій.

дй- клёвый,
й клбвый

_ — — — ёнъ, ёный —

ёд-
і:

ёдзинъ ёный ёный ёнъ ёнъ, ёный —

двиня двиня, здіЪ двенй двиня —
и двеня

скирья керья, керья скера скирья, —

а я кирья, скиря
скерья

сэеаръ тэеарь, цйцерь сйсара цйеарь, —
А т)есар'г.,

тбсуръ
цесаря

Ѵка пйнджа пйнджъ, а пёньжа пентза ийнджъ,
пйнджа

Щх Ігаандра шбндра шбхмалъ шандра шандра —

4§;а семтынъ сйнжа, сен- сентймиръ тймара сентиня, —

сі тирь, сен- сэмтыня
тырь

ахтйнеръ вбхымеръ, вбмеръ витнмара, октымра, —

лахты- висимтыня охтймэра
Івбх- миръ, вбх-
|1>

девенджа
теремъ
дёвенть, девіштй- дйвора дивэра, дй- —

ка деваръ миръ в еръ

Ж' дёканъ дёканъ, де- декунъ дпкоиа дйкона, дй
конъ, де
кунъ

конъ

дёканъ и ёный на дйкона и одйна ди- —

,

ёный дёкуиъ ёнъ кбнта, оди- 
коннанцать

1 — дёканъ и здю на дё- дйкона и двананбс- ____

1 двеня и т. кунъ И. т. двеня и т. тя, двѣна-
Д- Д- д. цасте



С
с

Тон
Жи,

Гус
Прѣ
Сла,

Мед<
Горі

Кисі

Соле:
Гром

Тихіі

Хоро:

Худоі
Плохо
Дрянн
нехо];

Злой,
диты!

Добрыі

Скупой

Богаты

Набожн
Грѣшш

Босой
Бѣдный

Списокъ
словъ.

Дрибинъ. Шиловъ. 1786 г. Новозыбновъ. Жиздра.

Двадцать бакрыхъ
декановъ

бакрыхъ
декановъ

— бёкрыхъ
дёкановъ

—

Тридцать стромахъ
декановъ

стромакъ
дёкановъ ;

Сорокъ . бутйра
декановъ

стромёкъ
дёкановъ

Сто . . . кўсотня кўсотня — — —

Двѣсти . бёкрыхъ
кўеогь

бакрыхъ 
кўсотней 
и т. д.

— — —

Тысяча . кўтысяча кўгыояча

Первый . еный — — —■ —

Второй . бакрышній,
бакрышній

бёкрѣйшій — — —

Третій . ■. стрбмат-
ній

стрбмпіій

Четвертый бутііірныіі,
бутйршій

клятўршій

Пятый , . повдекан-
шій

повдѣйшій ~~

Шестой . бушёныпій
бушёньскій

шендрій-
шій

Седьмой . сенжатный семжѣйшій ——

~

Восьмой . воеемжёш- 
ный, восем- 
жашній

восемжъй-
шій

—

Девятый . девенжаш- 
вый, девен-
ЖѢЙШІЙ

девенжій-
шій

Десятый . дёканшій дёканшій —

Половина лухтовйна лахтовйна

Деньги . хавбы хавбй кривды ховбы дюкёты

Іилевъ. Слуцкъ.

двинй дё- 
канъ

|ъ дё-. I 
Івъ

■ деканъ ку-
• разбвъ по 
дёканъ

ка Лтокъ

імшй

ІІНЫЙ

вйна,
І»ізйна

ІЮСТвЧ хбб-1 
Ію кати

хабнн

Черниговъ. Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

двиня де'- 
конъ

здіо дёкунъ двеня дй- 
конъ

два дйкона —

кирья дё- 
конъ

— скера дй- 
конъ

скйра дй
кона

—

ейсара дй- 
конъ

цйцаръ 
дйкона, 
цёсаръ дй
кона

савбсня савбсто оксйвоеъ,
оксйиусъ

— — —- двиня ок- 
сйвосовъ

—:

тысь-
мбнцъ,
тысьмбны-
ца

— ёный, ібт- 
ный

— —

— — двенёішшй йтный —

— скерётній скйрўтный —

— цыцерный — цэсарўт-
ный

—

— — пянджўт-
ный

—

— — шандрўт-
ный

—

— — — семтйнный
еамтйнный

—

— охтймер-
ный

— — — дйвэрный —

— --- — диконный —
. — шоловйна лоптовйнд

хабуры
(областное-

— хобнй хобнй еЬоркі,
Ьоку

взятки)
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Тоі
Жи

Деньги зо
лотыя . хавбы клё-

І

хавбы кў- _ _ клё
1

— — — хобнй
выя золотныя !

Гус
Прі

Деньги се
ребряныя хавбы

плённыя
хавбы кў- 
серебря-

— - — —
ыя

— — —■ — хобнй—кў 
ребро, хоб

_—

Ола ныя нй курйб-
ныя

Мед
Гор:

Деньги 
мѣдныя • хавбы шед- 

ныя
хавбьі
шбдныя

— — раужн
юсы

а — — — —■ кувизнякй
кувйзны

—

Кис. хобнй

Соле
Гроа

Деньги бу-
мажныя,
кредитки шйрки хавбй

швырбш-
— — — вѣтры --- — — хобнй, бк- 

сы
—

Тихі
Копейка . ламёха

1ІЫГІ
ламёха — — дюкбтка

1
лка,

__ батуга, ба- 
тыга. трох-

трохвйлка двенй хоб- 
нй

ламёха, 
два хббни

—

Хоро

Грошъ,

,
я

вйлка (два гроша)

Худо. подкопей-
Плохо
Дряні

ки (бѣлор. 
шагъ) . бакрйш-

никъ
шагбнъ — — — —' —— шёвень _ - хббень хббень —

нехо]

Злой,

Пятакъ,
пяточекъ шапёръ шапербкъ — — ледяжбкъ — ъэкъ

слииакъ.
епиначбкъ

ЛОХМ'сШЪ — дйконка агаИг—
рубль

диты: Гривен
никъ . . русовникъ руеівникъ — — дёкунникъ съ — иарушникъ — два дйкона гизопу==

серебро
Добры Пятиал-

Скупо!
тынный, 
15 коп.. тулпйна кутухвйзъ — -- шетелтйн-

ный
къ русановка — эусанъ

ІЛЙІІЫЙ
іва дйкон-]

№
Т8

Богаты

Набожі

Двугри
венный . семжаш-

ный
бакрыхъ
русбвни-

— — дудёкои-
ный

р-

р- І
сахтймер-
ГЫЙ 1:

ідюмаруш-
ІЫЙ

і

шсарка, 
ійсара дй-і 
сонъ хоб-

щсаръ дй- 
сонка

—

Грѣшні ковъ Iсивъ

Босой
Бѣдны!

Четвер
такъ . . марўш-

никъ
марўш-
никъ

— — сапўннйкі, «ъ,
съ — і 

В
ійнджа ли
вонка ..
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Тон Чолтин-
шултйн-

і!

Жи; никъ . , новнлен- ! ладшйкъ
никъ, нов- 
пленный

ный

Гус' Троякъ,
трисапун-Прѣ 75 коп.. с,троими- трисапун- — —

Сла; НИКЪ никъ никъ

Меді
круглякъ восўлт,Горі Рубль . . плённый пленнякъ,

плёиный
плѣнный

Кие.:
Два рубля — — — — ■—

Соле.
Гром Десятка,

деканъ10 рублей дёканка -— — —

Тихіі Четверт-
марўха

пленныхъ

1 ная, 25 р. --- — — —

Хоро
Пудъ , . шунудъ нудъ — — —

Худоі
Плохс

Полпуда . — повчўда —

Дрянь
нехоі

Злой,

Фунтъ . . вихтъ вихтъ —

диты: Полфунта поввйхта поввйхта — — —

Добры
Верста . кўверста кўверста — — —

Скупо!
Сажень . 
Аршинъ .

кў сажень 
куртинъ номірусъ

— — —

Богатъ Четверть вўчетверть — — — —■

Набожі
Грѣши

Четверикъ 

Гарнецъ .

кўчетве-
рикт,

стбврыкъ Iстав});'ікъ — —■“
Босой
Бѣдны! Полгарнца новетавра-

кй
повст(5вры
ка

■-

пІілѳвъ. Слуцкъ. Черниговъ. Брянскъ, | Поделье. Лаборскій. Польскіі

Г' II лан- 
Іикъ

повхруіца

[»йкъ, 
йн-

?ый,
{ь, ца-

хрущь

Іі кт.

ь,
й
вёза

шикъ,

кто-

;та,
шца

. !НЬ

Ка

[кбвтуръ

цѣзймыіі скитёль- 
(цалймый) ныкъ

шЬіджа 
руснювъ 
(5 зло
тыхъ) 
хрущъ сЫшІ,

сЪгиьѣ

двеня еки- 
телйвъ

дйкона —
хруіцўвь

два дйко- тагсЬіеи 
на, пбяджъ ка — золо: 
хруідўвв
кувезъ, пу- —
дошникъ
повпудбш- —
никъ
кувйзникъ —

повкувйз-
ника

кумйрннкъ

кбвтуръ

повкбвту-
ра
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Тон: Кварта . —
!

цехавея — _ і —

Жщ Ведро . . <удрб куведро

Гусі
Прѣ
Ола;

Медс

Сотка . . іўсотка, соткбнтя ■— — —

хп. Мѣстоиме
нія.

Я . . . .

кучер&вка

мань чузъ

|

масъ

Горъ
Ты . . . бальва тйбѵсъ . ___ _

Кисл

Солеі
Гром

Онъ, она, 
оно . • снёнъ,спя- снёнъ, сня-

'

Тихіі Они, онѣ
на, снянб 
СНЯНЬІ

нй, снянб 
сняны — — - —

Мы . . . ианькй чузы --.

Хороз

Вы . . . бальвы
Худо!
Плохо Себя . . манькй снебё (бѣл. — —
Дрянн
нехо^ Мой . . . манькбвъ,

себе)
чузбвскій — — —

Злой,
дитыі Твой . .

манёскій

бальвйнъ, твойбёцкій і

Добрыі
Свой .

бальвёскій,
бальвён-
екій
собёекій

!

|енебёскій
Скупой

Его , . . бёяго снегб _ — —
Богаты Ея . . . бёяе снея — — ■-

Набожі
Грѣшіп

Нашъ . . манёсаій чузбвскій I —
—“

Ничего . никбраго —
Босой Ватъ . . бальвйнъ твойбёцкій — —
Бѣдны!

Тотъ . . тбнтый тбнтый — —

Пе —
Слуцнъ.

|
Черниговъ.

"Г- '•
Брянскъ.

1

1
лаиирі/іііи. ІІОЛЬСК

*»• >ка — — — -_ ставра
Ь, кў- 
)

— — — кўдро —

гка,
зтка

— — -— ставёрка —

, масъ,
къ,
скій

манькб мань, ма
ненъ

— манькб манькб —

- :Ъ, ТО-табкб биты табанъ, 
табкб, дап- 
кб

---

-
>, бёи- 
Іёяно

беенъ — — бИВИНЪ биёнъ, бй- 
ёна, бйёно

—

іI >1 — — бйвоны бйёны —
і

.
і ■;

кй,
ы,
іи, ма- 
ія

бймы манькй

1
, тоб- — — -- — бальвы,

тобкй
--

і 1
і 5

зны манькб — — — мапька —

1 -3
і .;

ковъ, 
іъ,  ма-
ііі

манбскій — — г маньковъ,
манискій /

яовъ,
звъ
жій

табёскій ---- — битвій тобкбвъ,
тобискій

—

і жій

)

сабёскій —
’_

— собискій,
совйскій
бйёго

—

В скій. 
зкій

— — — 1 _ бйяе _

!

манескій

і

— манёйській манькбв- 
скій, ма-
ІШСКІЙ

—

| ’
Кій

іі,
я

— никбнто _ _ _
таіюскій —- — — тобкбвскій,

тобискій
—

беёнъ
і

— -— битой —



—і но —

Сг
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Списокъ
словъ. Дрибинъ. Шиловъ. ; 1786 г.

і

Новозыбновъ.
I

Жиздра.

Тоні
ЖЩ

Гусч

Этотъ, сей 
(бѣяор. 
етый, ге- 
тый) . . снёчій гётій бётый

Прѣ Кто . . . тбнты якбншій — — —
Ола*

Медс
Никто, ни

что . . — — — —
Горь Нѣкто . . — — — — —

Что . . . кбро, икб- кора — — —
Кйсл

Солеі
Какой (бѣ л 
якій) . .

ро

снякій якбмшій _*

Гром Такой . . — такомшій — — —■
Который . котбсый — — — —

Тйхіі Чей . . — — — —

Самъ . . сабасный снямъ _ ___ —

Хоро: Каждый, 
всякій . вшацкій _ „„... _

Худоі Весь вшацкій вш&цкій — — —

Нлохс ХШ. Нарѣчія.
Дрянь

Много . . пбсо, сой- сбйпонехоі — — —

Злой, Больше .
пб
шавлѣй шавлѣй _ _ —

ДИТЫІ
Мало . . мйкро мйкро __ _ —
Меньше . микрій — — — —

Добры
Скоро . . мугрбмъ моргомъ — — —

Скупоі
Скорѣй . мурджѣй споржѣй — — . —■

Богатъ

Набожі
Г],ѣшн

Холодно . сивбрно сивбрно — — —

Жарко дулясно дѵлйсно — — —
Босой Тепло . . снбпно снбпно — — —
Бѣдныі Богато стбдно стодйрно — — —

Богаче СТОДНѢЙ стодырнѣй — — —

—111 —

П( звъ Слуцкъ.
І

Черниговъ.
і

| Брянскъ. Подолье. Лаборскій.
!
1 Польскій.

іёсія беёнъ бйцей бисій
бёх-КОНТЫ — — — кбнто, кбн ___

ты ІЙ

. никбнты — — —_ _
ый — — — нѣконто _

конто — — кбнто —

биёкій — бйшо кбнтый —

дібтный _„ '— кбнтый
чёй- — — — — — —

*ІЙ сабасный — — — сабасный —

' ІЙ — — — всёській вшацкій
й — --- — — — —

алё- пбсо пбсо — пбсо пбсо _

й — — — покшѣй,
големѣй

микро — — __ мйкро __
1 — — — _ микрій,

микрій
ъ мартомъ ' — — __ моргомъ, _

мартомъ
іЙ — — — иоржѣй, _

- мартомъ
) — зивбрно сивбрно ! зйводно сйверно, _

вм. сивор- зйвэрно
ІО)

» іухмирно — — — іуляено
інопно існбпно — _ знбпно _

— — — _ УГОДНО,
с тоднев&го

5

!
1

__ с 'ГОДНѢЙ —



Сі Списокъ Дрибинъ.
|

Шиловъ. ! 1786 г.
1

Новозыбновъ.і Жиздра
с словъ. і 1

Тон
Жи,

Бѣдно . . кўх'і'О кўхто

кухтій

— — —

Бѣднѣе . кухтій — ■— —
Гус
Прѣ

Ясно . .Сла;
— —

Вмѣстѣ . — — — —

Меді
Горі

Хорошо . 

Нехорошо

шймеко щбвско,
клёво

— . — ---

Кисі Лучше . . гаимчій шумій, — — —
клевій

Соле: : Легко кўлегко легкбмно — — —

Гром Легче . . кўлегче легкомній — — . —

Тяжело . — — — кувезно 4 ---'
Тихи Низко . . куяизко низкбмно — — —

Ниже . . кунизче низкомній — — —

Хоро
Пѣшкомъ купѣш-

комъ

Худоі
Плохс Бѣгомъ .
Дрянь Близко, не-
нехо] далеко . нешалёко низкбмно — —

Далеко . шалёко, шалёко, — — —
Злой, шалёко шалёко

ДИТЫІ Такъ . . шйкто — — —
Какъ . . снйкъ снйкъ — — —

Добры Никакъ . 
Когда (бѣл.

ниснякъ —

Скупое коли)
Никогда,

колй

Богатъ ниразу . 
Однажды,

ниевйзу нисвйзу

Набожі
Грѣши

разъ . . связъ

кўнарошно

связъ

Нарочно . — —

Босой Гдѣ . . . екрандѣ сканді — — —

Бѣдныі Нигдѣ . . нискранді нисканді — — —
Куда . . шуды кудысь — — долякусь

(бѣлор. ку- (извращ
да то) Ідокуля)

1

Л

;всная
рнія. Слуцкъ. Черниговская

губернія. Брянскъ. Подольская
губернія. Лаборскій. Польскій.

ўжно — — — шундеро-
віто

—

Й,
уж-

шундеро-
ватѣй

—

- — — — лйпно ____ —

омъ — — — - — —
— клёво — клево клёво —

- — неклепано — — ____ —

й — — — — клёвѣй —

ко — — ' — — некувизно —
че — — — — — —
- кўтяжко — — — — —

диско — — — — — —
•дйже — — — — — —
удёш-
ѣйму-
)МЪ 
Ъ их-

юркомъ

- — — — мургбмъ — —

:мно нешалёко — — — нешалёко —

го — — — шалёко шалёко — ->

ъ бётавъ — — _____ бйтакъ —
— — — — бйякъ —

жъ

и — ____

)азу — — — — — —

- единъ кў- 
разъ

— — — — —

іхъ — — - ------------ — — —

Ді
канді — — *------ кандй —

— — — — _____ —

ы канді кандй



с
( Списонъ Дрибинъ. Шиловъ.

1
1786 г. Новозыбновъ. Жиздра.

СЛОВЪ- і

Тое Откуда
Жй (бѣлор 

откуль) . _ откулясь — —

Гус Здѣсь,
Пр’і тутъ . . снюдъ тўба - — —•
Сла Тамъ . . снямъ шамто — --

Мед
Вездѣ . . кувездѣ — —, - - —

Гор: Всюду . ■ вшуду вшацкомъ — — —

Кйс. Отсюда отсиёчь отгетуль — — —
- Сюда . • снечь сюдысь — — —

Соле Можно скўможно, скўможно, — --
Гроі скумбжно скумбжно

Тйхі
Нельзя . кўнельзя нескумбж- — -- —

но

Нѣтъ . . няскёнь ниськбнь нъскеть
Хорс

Худо
Плох Вотъ ШОТЪ

Дряні Уже - - - — — — — —
нехо Сколько - куеколыш — — — —

Злой,
дйты

Вчера . . 
Сегодня . кўсеныш

снёра
кусяни _ _

Завтра . кўзавтра бёвтра — — —
Нужно наскребенънёекобно — —- -

Добры Плохо,
хасьно хўсо рбнь-дурно . — — —

Скупо.
Направо . _

ко
_ _ _

Богаті Налѣво . — — — —

Набож хіѵ. Фразы на
Грѣша условномъ язы

кѣ.

Босой Будемъ Бо-
Бѣдны гу молить

ся .. . Кбрнемъ 
Ахвееу чё-

— — — —

нитца

левъ. Слуцкъ Черниговъ Брянскъ Подолье. Лаборскій. Польскій.

уль азбёкуль збйкуль _

Ь, — — бёздѣсь ~ бйтутъ —
ъ тбнтумъ — — битамъ битамъ —
щ- — — — — — —

іц- — — — — — —

ОЛЬ отбётуль — — — збйсюль —
ы — — — — бйсюда —
>жно подробйще — — — можймно

(моржйвно) “

мбж- — — — — неможймно —

нель-

нь,
идъ,

- - — ністить нёмить нёмить,
нбмыть

—

ъ,
(бѣл.

_„ —— _ — _ —
- — — — бйвже — —
ІЬКИ бёкулько — — -- пбсо —
ра — — кучёрба кўчербаxъ — -
ьня — — — — — —

тра кўзавтра — — кўзавтра — _ ,

ба потребйще — -— — треббшно —

- — — хйло неклёво нехўхо —

- — — накупрёво — — —
нашевалі-
то

- — — — ' — Будемъ Ах- 
вйса зитё- 
ти

—



То
Ж]

Гу.
Пр

Слг

Ме;
Гор

Кис

Сол(
Грог

Тихі

Хорс

Худо
Плох
Дряні
нехо

Злой,
диты

Добры

Скупо!

Вогать

Набожі
Грѣши,

Босой
Бѣдны!

Списокъ
словъ.

Дрибинъ 1Шиловъ. 1786 г. Новозыбковъ Жиздра

Будемъ Бо
гу молить
ся и спать 
ложиться мійимъ

Дай мнѣ 
денегъ . гўрь мань-

дйуситца 
и кймать 
клюжитца

угўрь чў-

Пойдемъ 
пиво пить

кў хавббвъ 

похлймъ

зу ховббвъ 

похлймъ

Ты ничего 
не видишь

кёро кё- 
рить

бальва ни-

кёро ку
рить

Поцѣлуй 
меня .

кора не 
сипёешь

поцукі ўй побаслўй

Собака ты
манька
ськилъ

чўга
ськилъ тй- _ ___

Скула те- 
бѣ . . .

бальва

бёгровка

бусъ

Украдь у 
господина 
шубу . .

бальвѣ на 
стйгу

зугурй у епёръ у Г

Иди въ из
бу, а то 
дождь за
мочитъ . хлй въ ха-

коврёки
шубантёю

хлйзь въ

каврѣка
чуху

збвку, а то 
нарахбнъ 
намоко- 
рить

хазь, а то 
Сергѣй 
смакшў- 
нить -

Слуцнъ. Черниговъ. Браненъ Подолье. Лаборскій Польскій

— — — —

— — — угўрь
манькови
Хрущёвъ,
вгуръ
манькёви
хобнювъ

— пнаймо 
олывко кй- 
рити

—

— “■— — табкб ни- 
конто не 
влипаешь

— — — похвшгяй
манька

—

скилъ таб
кб

— — — --- - —

— — — уклймай у 
каврія бар- 
мута

—



Списонъ
словъ.

Дрибинъ. Шиловъ. 1786 г. Новозыбковъ Жиздра.

щ

Шилевъ- Слуцкъ. Черниговъ.

і

| Брянскъ. Подолье. Лаборскій. Польскій.

Хорошо
поетъ клёво (или

шовеко)
ХВѢСИТЬ

клібво кур- 
гаетъ (соб. 
куграетъ — 
играетъ)

— — — — — клёво ііс;і- 
лить -

Мой братъ 
хвораетъ — чузбвскій 

збранъ хи- 
маеть

манёкъ 
хилыпаетъ 
(собств. я 
хвораю)

— — — — — манькоъ
андрусчъ
труние

—

Ударь его 
по головѣ — учукнй 

снегб по 
лавдѣ

клеви ка- 
пёни по 
лаудѣ (не 
точно)

— ~ Я — — — — кбпсай бй- 
его по 
главдй

—

Ейбогу .

V
і
1

Хвееь ма- 
нёйськый

Изъ пословицъ, загадокъ и поговорокъ нѣкоторыя, весьма неАа переводятся на условные языки, напримѣръ: хавбы кўшогь 
дюбжать—деньги счетъ любятъ и т. п. Но пѣсенъ и сказокъ надѣется. ;



Алфавитный указатель
Адъ, 14.
Аистъ, 62. 
Акаѳистъ. 16. 
Амбаръ, 48. 
Ангелъ, 14. 
Арбузъ, 66. 
Армякъ, 42. 
Аршинъ, 108. 
Баба, 16, 18. 
Баловаться, 88. 
Бандура, 56. 
Баня, 48. 
Баранина, 38. 
Баранокъ, 38. 
Варанъ, 60. 
Баринъ, 26. 
Барыня, 26. 
Барышня, 26. 
Башмакъ, 42. 
Береза, 68. 
Безногій, 96. 
Безрогій, 98. 
Безсмертный, 90. 
Благодарить, 82. 
Близко, 112. 
Блинъ, 36.
Блоха, 62.
Блюдо, 54.
Бобъ, 64.
Богато, 112. 
Богатый, 92. 
Богатѣть, 78. 
Богаче, П2. 
Богачъ, 24.
Богъ, 14. 
Божиться, 78. 
Бокъ, 34.
Болото, 12. 
Больной, 98. 
Больше, по. 
Большій, 90. 
Большой, 90. 
Болѣзнь, 82. 
Болѣть, 82. 
Борода, 34. 
Борщъ, 36.

Босой, 92. 
Бочка, 54. 
Бояться, 88. 
Бранить, 78. 
Брань, 78. 
Братъ, 20. 
Брать, 74. 
Бревно, 66. 
Бродяга, 26, 30. 
Бросить, 74. 
Бумага, 72. 
Буравъ, 54. 
Бураки, 64. 
Бурый, 94.
Бусы, 44. 
Бутылка, 54. 
Быкъ, 58.
Быть, 68, 84. 
Бѣгать, 70. 
Бѣгомъ, 112. 
Бѣдно, 112. 
Бѣдный, 92. 
Бѣднѣе, 112. 
Бѣднякъ, 24. 
Бѣлый, 94. 
Бѣлье, 40 
Бѣсъ, 14. 
Валенки, 46. 
Вареники, 40. 
Варить, 88.
Вата, 68.
Вашъ, 110. 
Ведро, 54, 108. 
Вездѣ, 114. 
Веревка, 56. 
Вередъ, 34. 
Верста, 106. 
Веселиться 90. 
Веселый, 98. 
Весна, 12.
Весь, ПО. 
Ветчина, 38. 
Вечеръ, 12. 
Взять, 74.
Вино, 40. 
Виноватый, 98.

Винокурня, 48. 
Вишня, 68.
Вмѣстѣ, 1Г2. 
Внукъ, 18.
Вода, 8.
Водить, 74.
Водка, 40.
Воевать, 88.
Возжи, 56.
Возить, 80. 
Войлокъ, 56. 
Война, 88.
Волкъ, 60.
Волна, шерсть, 46, 

62.
Волость, 48.
Волосъ,-са, 34. 
Волчица, 60. 
Воровство, 80. 
Ворота, 46.
Воръ, 30.
Восемь, 100. 
Воскресенье, 12. 
Воскъ, 38.
Восьмой, 104.
Вотъ, 114.
Вошь, 62.
Вставать, 70. 
Всюду, 114.
Всякій, 110. 
Вторникъ, 14. 
Второй, 102.
Ѵиіѵа, 34.
Вчера, 114.
Вы, 108.
Вылѣзать, 70. 
Высокій, 90.
Вѣдать, 86.
Вѣдьма, 32.
Вѣнецъ, 86.
Вѣнчать, ея, 86. 
Вѣтеръ, 8.
Вязать, 80.
Гарнецъ, 108.
Гвоздь, 50.
Гдѣ, 112.

Глазъ, 32.
Глина, 10. 
Глиняный, 96. 
Глубокій, 90. 
Глупый, 9-і. 
Глупѣть, 78. 
Гнать, 84. 
Гнѣздо, 62. 
Говорить, 72. 
Годъ, 12.
Голова, 32. 
Голодный, 96. 
Голубь, 62.
Голый 98.
Гора, 10.
Горло, 32. 
Городъ, 16. 
Горохъ, 64. 
Горшокъ, 54. 
Горькій, 92. 
Горѣть, 84. 
Горячій, 94. 
Гость, 28 
Градъ, 10. 
Гречиха, 64. 
Грибъ, 68. 
Гривенникъ, 104. 
Гробъ, 50. 
Громкій, 92. 
Громъ, 8.
Грошъ, 104. 
Грудь, 32.
Груша, 68.
Грѣхъ, 14. 
Грѣшный, 92. 
Губы, 32.
Гулять, 82.
Гумно, 48.
Густой, 92.
Гусь, 60.
Давать, 74. 
Далеко, 112.
Дать, 74.
Два, 100. 
Двадцать, 102. 
Двери, 48.

Дворъ, 46.
День, 12.
Двугривенный, 106. 
Двѣнадцать, 102. 
Двѣсти, 102. 
Девятый, 104. 
Девять, 100.
Дежа, 56.
Деньги, 104. 
Деревня, 46.
Дерево, 66. 
Деревянный, 96. 
Дерюга, 44.
Десятка, 106. 
Десятый 28 
Десятый, 104. 
Десять, 100.
Дитя, 18.
Добрый, 92.
Дождь, 8.
Докторъ, 22.
Домъ, 46.
Дорога, 58..
Дочь, 20.
Драка, 88.
Дратва, 42.
Драться, 88.
Дрова, 66.
Дрянной, 92.
Дубъ, 68.
Дуда, 56.
Дуракъ, 32.
Дурно, 116. 
Духовный,стихъ, 16. 
Душа, 14.
Дымъ, 8. .
Дыра, 44.
Дьячокъ, 24. 
Дѣвица, 18.
Дѣвка, 18.
Дѣдъ, 18.
Дѣлать, 88.
Дядька, 20.
Еврей, 22.
Еврейка, 22.
Его, ея, ПО.
Ель, 68 
Есть, 70, 84. 
Жандармъ, 26. 
Жаритъ, 74, 88. 
Жарко, П2.
Жаръ, 8.
Жать, 7(і,

Ждать, 82.
Желтый, 94. 
Желѣзо, 10.
Жена, 20. 
Женитьба, 86. 
Жениться, 86. 
Женихъ, 29. 
Женщина, 16. 
Жеребенокъ, 58. 
Жеребецъ, 58. 
Жечь, 76 
Животъ, 32. 
Жиденокъ, 22. 
Жидкій, 92. 
Жилетъ, 42. 
Жирный, 96.
Жить, 84, 86. 
Житье, 86.
Жолудь, 68.
Завтра, 116. 
Задавить, 82. 
Замокъ, 50. 
Заиереть, 88. 
Запирать, 72. 
Запрягать, 86. 
Затворить-рять, 88. 
Заяцъ, 60.
Забыть, 74. 
Звонарь, 24. 
Звонить, 84. 
Звѣзда, 8. 
Здоровый, 98. 
Здѣсь, 114. 
Зеленый, 94. 
Земля, 8. 
Земляника, 68. 
Зима, 12.
Злой, 92.
Змѣя, 62.
Знать, 86.
Зола, 50.
Золото, 10.
Зрячій, 96.
Зубъ, 34.
Зять, 20.
Игла, 52.
Играть, 78.
Идти, 78.
Икона, 16.
Имѣть, 74. 
Индюкъ, 62. 
Искать, 76. 
Исправникъ, 26.

Испражняться, 86. 
Кабакъ, 48.
Кабанъ, 58.
Каждый, ПО.
Какой, 110.
Какъ, 112.
Калита, 56.
Калъ, 34.
Каменный, 96. 
Камень, 10. 
Каморка, 48. 
Капуста, 64. 
Карманъ, 44. 
Картофель, 40, 64. 
Картузъ, 46.
Каша, 36.
Кварта, Ю8.
Квасъ, 40.
Квашня, 56.
Кидать, 74. 
Кирпичъ, 50. 
Кисель, 40.
Кислый, 92.
Кишки, 34.
Класть, 82.
Кленъ, 68.
Клецки, 40.
Клещи, 52.
Клопъ, 62.
Клѣть, 48.
Ключъ, 50 
Книжка, 72.
Кнутъ, 58. 
Кобылица, 58. 
Ковать, 76.
Когда, 112.
Коза, 60.
Козелъ, 60. 
Козленокъ, 60. 
Соіішп ЬаЪеге, 76. 
Колбаса, 38. 
Колесо, 52. 
Колодезь, 12. 
Колоколъ, 16. 
Колокольня, 16. 
Колыбель, 50. 
Колѣно, 34. 
Комната, 50. 
Конокрадъ, 30. 
Конопля, 38, 66. 
Конь, 58.
Копать, 74. 
Копѣйка, 104. ^

Кормить, 84. 
Коробка, 56. 
Корова, 58.
Коса, 52.
Косарь, 24.
Косить, 76. 
Костелъ, 16.
Кость, 38.
Котелъ, 54. 
Который, ПО. 
Котъ, 60. 
Кошелекъ, 56. 
Кошка, 60.
Крали, 44. 
Красивый, 98. 
Красный, 94. 
Красть, 80. 
Крестины, 84. 
Крестить, ся, 84. 
Крестъ, 16. 
Кричать, 72. 
Кровать, 50. 
Кровь, 34.
Крупа, 36. 
Крыльцо, 48. 
Крыша, 48. 
Крѣпкій, 98. 
Ксендзъ, 24.
Кто, ПО.
Кувшинъ, 54. 
Куда, 112. 
Кузнецъ, 28, 
Кузница, 48. 
Кукуруза, 66. 
Кулага, 40. 
Кулешъ, 40.
Кума, 22.
Кумъ, 20.
Купать, ся, 74. 
Купецъ, 24. 
Купчиха, 24. 
Курить, 84. 
Курица, 60. 
Кусать, 84. 
Кусокъ, 36.
Кустъ, 66.
Наборъ, 28.
Лавка, 50.
Лавка винная, 48. 
Лапти, 44. 
Ласковый, ЮО. 
Лгать, 86.
Легкій, 90,



Легко, 112. 
Легче, 112. 
Ледъ, 8. 
Лежатъ, 70. 
Ленъ, 44.
Лира, 56. 
Лисица, 60. 
Листъ. 68. 
Лить, 80. 
Лихорадка, 34. 
Лицо, 32. 
Лодка, 58. 
Ложиться, 70. 
Ложка, 54. 
Локоть, 32. 
Ломать, 80. 
Ломоть, 36. 
Лугъ, 12.
Лукъ, 64.
Луна, 8.
Лучше, 112. 
Лыко, 68. 
Лѣкарство, 72. 
Лѣсъ, 12, 66. 
Лѣто, 12. 
Лѣчить, 72. 
Любить, 78. 
Люди, 18. 
Лягушка, 62. 
Лямецъ, 56. 
Макъ, 68. 
Маленькій, 90. 
Малина, 68. 
Мало, ПО. 
Малый, 90. 
Масло, 38.
Мать, 18. 
Медвѣдь, 60. 
Медовый, 92. 
Медъ, 38. 
Мелкій, 90. 
Мельникъ, 30. 
Мельница, 48. 
Меньше, ПО. 
Мерзнуть, 74. 
Мертвецъ, 32. 
Мертвый, 98. 
Милостыня, 16. 
Минуть, 84. 
Мириться, 88. 
Миска, 54.
Міръ, 8.
Много, НО.

Можно, 114. 
Мой, 108. 
Мокрый, 94. 
Молитва, 16, 72. 
Молиться, 72. 
Молодой, 90. 
Молодуха, 22. 
Молоко, 38. 
Молотбитъ, 24. 
Молотить, 82. 
Молотокъ, 52. 
Молоть, 82. 
Молчать, 72. 
Монахъ, 24. 
Морковь, 66. 
Морозъ, 10. 
Мохнатый, 96. 
Мочить, ся, 86. 
Мужикъ, 18. 
Мужичка, 18. 
Мужчина, 16. 
Мужъ, 20. 
Музыкантъ, 28. 
Мука, 36.
Муха, 62.
Мы, 108.
Мыть, ся, 74. 
Мышь, 60. 
Мѣдный, 96. 
Мѣдь, 10.
Мѣнять, 76. 
Мѣстечко, 46. 
Мѣсяцъ, 12.
Мѣхъ, 56. 
Мѣшокъ, 56. 
Мѣщанинъ, 24. 
Мѣщанка, 24. 
Мягкій, 94.
Мясо, 38.
Житель, 10. 
Набожность, 16. 
Набожный, .92, 98. 
Навозъ, 62.
Найти, 78. 
Накладывать, 82. 
Налѣво, 114. 
Наперстокъ, 52. 
Направо, 114. 
Народъ, 18. 
Нарочно, 112. 
Находить, 78. 
Начальникъ, 26. 
Нашъ, 110.

Небо, 8.
Невѣста, 22 
Недѣля, 12. 
Нельзя, 114. 
Нести, 80. 
Нехорошо, 112. 
Нигдѣ, 112.
Ниже, 112. 
Нижняя часть спи 

ны, 34.
Низкій, 90.
Низко, 112. 
Никакъ, 112. 
Никогда. 114. 
Николыцива, 14. 
Никто, ничто, 110. 
Ниразу, 112. 
Нитка, 42.
Ничего, ПО. 
Нищій, 22.
Нога, 32.
Ножницы, 52. 
Ножъ, 52.
Носить, 80 
Носъ, 32.
Ночевать, 70.
Ночь, 12.
Нужно, 114.
Нѣкто, ПО,
Нѣмой, 98.
Нѣтъ, 84, 114. 
Нюхать, 88. 
Обмануть, 76. 
Обманывать, 76. 
Обора, 44.
Обувать, ся, 76. 
Обѣдня, 16.
Обѣдъ, 36.
Овесъ, 64.
Овинъ, 48.
Оврагъ, 10.
Овца, 58.
Овчина, 46.
Огонь, 8.
Огурецъ, 66.
Одинъ, 100. 
Одиннадцать. 100. 
Однажды, 112. 
Одноглазый, 98. 
Одѣвать, 74. 
Одѣваться, 76. 
Озеро, 10.
Окно, 48,

Окно слуховое, 50. 
Олей, 38.
Онуча, 44.
Онъ, она, оно, они, 

онѣ, 108. 
Опрокинуть, 88. 
Орѣхъ, 38, 68.
Оса, 62.
Осень, 12.
Осина, 68. 
Остерегаться, 88. 
Острый, 94.
Ось, 52.
Отецъ, 18.
Откуда, 114.
Отойти, 78.
Отпустъ, 16.
Отсюда., П4. 
Отцѣпить, 78.
Падать, 78.
Палецъ, 34.
Палить, 76.
Палка, 68. 
Пампушка, 40.
Панъ, 26.
Папироса, 56. 
Парень, 18.
Паромъ, 58.
Пасти, 82.
Пастухъ, 28.
Пасха, 14.
Пасѣка, 52.
Пахать, 80.
Пекло, 1-4.
Пенька, 44.
Первый, 102. 
Передникъ, .42. 
Перина, 44.
Перо, 4.', 62. 
Перстень, 44.
Песокъ, 10.
Печь, 50 
Печь (глаг.), 88. 
Пиво, 40.
Пила, 54.
Пирогъ, 36.
Писанка. 38,
Писарь, 24.
Писать, 72.
Письмо, 72.
Пить, 74, 7:8.
Плакать, 72.
Шатовъ, 42.

Племянникъ, 20. 
Племянница, 20. 
Плечо, 34. 
Плотникъ, 28. 
Плохо, Н4.
Плохой, 92. 
Плясать, 82. 
Поводырь, 22. 
Повѣситься, 70. 
Погода, 8. 
Погребеніе, 32 
Поддевка, 42 
Подкова, 52. 
Подушка, 44. 
Пойти, 78.
ІІоить, 78. 
ІІокрытка, 30. 
Покупать, 76 
Полати, 50. 
Полгарнца, 108. 
Поле, 10
Полицейскій чинъ, 

26.
Полиція, 48.
Полка, 50. 
Полночь, 12. 
Полный, 96. 
Половина, 104. 
Половинщикъ, 30. 
Полотенце, 46. 
Полпуда, 106. 
Полтинникъ, 106 
ІІолфунта, 106. 
Полъ, 50.
Полѣно, 66. 
Полякъ, 22. 
Помогать, 88. 
Помѣщикъ, 26. 
Понедѣльникъ, 12. 
Понимать, 86. 
Пономарь, 24. 
Попадья, 24. 
Поповичъ, 24. 
Поросенокъ, 58. 
Поросятина, 38. 
Портной, 28. 
Постарѣть, 82. 
Постель, 44. 
Похлебка, 40. 
Похороны, 84. 
Поцѣлуй, 86- 
Почта, 48,
Поясъ, 42.

Править, 76. 
Праздникъ, 14 
Праздновать, 74. 
Преступникъ, 28. 
При казчивъ, 24. 
Принять, 84. 
Продавать, 76. 
Просить. 72.
Просо, 64. 
Простыня, 46. 
Прыгать, 82. 
Прѣсный, 92. 
Прятать, 84. 
Псальма, 16. 
Публичная женщи

на, 30.
Пуговица, 42.
Пудъ, 106.
Пушной хлѣбъ, 34, 

96.
Пчела, 62. 
Пшеница, 64. 
Пшено, 36. 
Пьяница, 30. 
Пьяный, 98.
Пѣсня, 80.
Пѣтухъ, 60.
Пѣть, 72, 80. 
Пѣшкомъ, 112. 
Пятакъ, 104. 
Пятиалтынный, 106. 
Пятница, 14. 
Пятый, 102.
Пять, 100. '
Работа, 70. 
Работать, 70. 
Работникъ, 28. 
Разбойникъ, ‘30. 
Развратникъ, 30. 
Разговоръ, 72. 
Разумный, 94.
Разъ, 100.
Рай, 14.
Ракъ, 64.
Рвать, 80.
Ровъ, 10.
Рогъ, 62.
Родины, 84.
Родить, ся, 84. 
Рожь, 64.
Ротъ, 32.
Рубецъ, 44.
Рубить, 86.

Рубль, 106.
Ругать, ся, 78. 
Ружье, 52.
Рука, 32.
Рукавица, 42. 
Русскій, 22.
Рыба, 62.
Рѣдька, 64.
Рѣзать, 76.
Рѣка, 10 
Рѣпа, 64.
Рѣшето, 52.
Рюмка, 54- 
Сабля, 52.
Садиться, 70.
Садъ, 68.
Сажень, 106.
Сало, 38.
Самоваръ, 54.
Самъ, ПО.
Сани, 54.
Сапоги, 42. 
Сапожникъ, 28. 
Сарай, 48.
Сахаръ, 40. 
Сбросить, 74. 
Свадьба, 22, 86. 
Сватъ, 20.
Сваха, 20.
Свекла, 64.
Свинья, 58. 
Свирѣль, 56. 
Свитка, 42.
Свой, 108.
Свѣтъ, 8.
Свѣча, 50.
Свѣча восковая, 14. 
Связанный, 98. 
Святить, ся, 82. 
Святой, 90. 
Священникъ, 24. 
Себя, 108.
Сегодня, Ц4. 
Седьмой, 102.
Сей, ПО.
Селедка, 62.

.Село, 46.
Семь, 100.
Семья, 16, 
Сердитый, 92. 
Сердиться, 78. 
Сердце, 34. 
Серебро, 10.

Серебряный, 96. 
Серпъ, 54. 
Серьезный, 98. 
Сестра, 20. 
Сидѣть, 70. 
Сильный, 98. 
Синій, 94.
Сито, 52.
Скамья, 50. 
Скатерть, 46. 
Сковорода, 54. 
Сколько, 114. 
Скоро, ПО. 
Скорый, 96. 
Скорѣй, 112. 
Скрипка, 56. 
Скупой, 92. 
Слабый, 98. 
Сладкій, 92. 
Слива, 68.
Слуга, 24. 
Служба, 84. 
Служанка, 24. 
Служить, 84. 
Случать, 88. 
Слушать, 70. 
Слышать, 70. 
Слѣпецъ, 28. 
Слѣпой, 96. 
Смерть, 14. 
Смородина, 68. 
Смотрѣть, 70. 
Смѣхъ, 72. 
Смѣяться, 72. 
Снѣгъ, 8.
Собака, 60. 
Солдатка, 28. 
Солдатъ, 28. 
Соленый, 92. 
Солить, 74, 84. 
Солнце, 8. 

•Солома, 66. 
Соломенный, 96. 
Соль, 36. 
Сорокъ, 112. 
Сорочка, 40. 
Сосна, 68.
Сотка, 108. 
Сотскій, 26. 
Соха, 52.
Спать, 70. 
Спички, 8. 
Среда, 14.



' Легко 
Легче 
Ледъ, 
Лежа- 
Ленъ, 
Лира, 
Лисиг 
Лиси 
Лить, 
Лихоі 
Лицо, 
Лодк; 
Лоаси 
Ложк 
Локоч 
Лома- 
Ломо- 
Лугъ, 
Лукъ, 
Луна, 
Лучш 
Лыко 
Лѣка) 
Лѣсъ, 
Лѣто, 
Лѣчш 
Люби- 
Люди, 
Лягуп 
Лямеі 
Макъ, 
Мале) 
Малш 
Мало, 
Малы 
Маслс 
Мать, 
Медв; 
Медоі 
Медъ. 
Мелкі 
Мелы 
Мелы 
Мены 
Мерз) 
Мери 
Мери 
Милоі 
Мину: 
Мири- 
Миск; 
Міръ, 
Мног<

Средній, 90. Течь, 80.
Стаканъ, 54. Теща, 20.
Становой, 26. Тихій, 92.
Староста, 26. Ткать, 76.
Старостиха, 26. Ткачъ, 76.
Старуха, 18. Товарищъ, 28.
Старшина, 24. Толстый, 90.
Старый, 90. Тонкій, 92.
Старѣться, 82. Топоръ, 54.
Стекло, 58. Торба, 56.
Сто, 102. Тотъ, 110.
Столъ, 50. Трава, 66.
Стоять, 70. Третій, 102.
Стоячій, 98. Три, 100.
Стража, 26. Тридцать, 102.
Стричь, 76. Троякъ, 106.
Строгій, 98. Труба пастушеская,
Струна, 56. 56.
Стрѣлокъ, 30. Трубка таб., 56
Стулъ, 50. Тряпка, 46.
Суббота, 14. Трясти, 88.
Сука, 60. Тулупъ, 42.
Сукно, 44. Тупой 94.
Сумка, 56. Тутъ, 114.
Сундукъ, 50. Туча, 8.
Супъ, 36. Ты, 108.
Сухари, 36. Тыква, 66.
Сухой, 94. Тысяча, 102.
Сушить, 88. Тѣсто, 36.
Схватить, 88. Тюфякъ, 46.
Считать, 72. Тяжело 112.
Сынъ, 18. Тяжелый, тяжкій,96.
Сыръ, 38. Убивать, 88.
Сѣмечки, 40. Убить, 88.
Сѣни, 46. Увеличиваться, 80.
Сѣно, 66. Увеличить, ся, 80.
Сѣрый, 94. Уже, 114.
Сѣчь, 86. Улей, 52.
Сѣять, 80. Уменьшать, ся, 80.
Сюда, 114. Уменьшить, 80.
Табакъ, 66. Умереть, 84.
Такъ, 112. Умирать, 84.
Такой, 110. Умѣть, 86.
Тамъ, 114. Урядникъ, 26.
Танцевать, 86, Утка, 60.
Тарелка, 54. Утонуть, 80.
Твердый, 94. Утро, 12.
Твой, 108. Ухо, 32.
Теленокъ, 58. Уходить, 78.
Телѣга, 52. Ученіе, 82.
Тепло, 112. Учптель,-ница, 26.
Теплый, 94. Учить, 82.
Тесть, 20. РЬаІіия, 34.
Тетка, 20. Фасоль, 66.

Фунтъ, 106. Четверикъ, 108.
Хата, 46. Четвертакъ, 106.
Хватать, 88. Четвертная, 106.
Хвостъ, 62. Четвертый, 102.
Хитрецъ, 32. Четверть, 108.
Хитрый, 94. Четыре, 100.
Хлопецъ, 18. Чечевица, 64.
Хлѣбъ, 34, хл, пуш Чиновникъ, 26.

ной, 34, хл. бѣ Чистить, 80.
лый, 36. Чистый, 94.

Ходить, 70, 78. Читать, 72.
Хозяйка, 30. Что, 110.
Хозяинъ, 30. Чугунъ, 10, 54. 

Чужестранецъ, 22.Холодно, 112.
Холодный, 94. Чужой, 98.
Холодъ, 10. Чудки, 44.
Холодѣть, 74. Шалить, 88.
Холстъ, 44. Шапка 42.
Холіцевый, 96. Шаповалъ, 28.
Хомутъ, 56. Шерсть, 62.
Хор,нить, 84. Шестой, 102.
Хорошій 92. Шесть, 100.
Хорошо, 112. Шея, 34.
Хотѣть, 70. Шило, 52.
Христіанинъ, 16. Шинкарь, 30.
Христосъ, 14. Шить, 74.
Хромой, 30, 96. Шкура, 62.
Хрѣнъ, 66. Шляпа, 42.
Худой, 92. Шляхтичъ, 22.
Царь, 16. Шовъ, 44.
Цвѣтъ, 66. Штаны, 42.
Церковь, 16. Шуба, 42.
Цыбуля, 64. Щенокъ, 60,
Цыганенокъ, 22. Щи, 36.
Цыганка, 22. Щипцы, 52.
Цыганъ, 22. Ѣхать, 70.
Цыпленокъ, 60. Ѣсть, 78.
Цѣловать, ся, 86. Экономка кеендзов
Цѣлый, 98. екая, 18.
Цѣпъ, 58. Этотъ, ПО.
Чай. 40. Юбка 42.
Чайникъ, 54. Я, 108.
Часъ, 12. Яблоко, 68
Чашка, 54. Яблоня, 68.
Чей, 110. Ягненокъ, 60.
Человѣкъ, 16. Ягода, 68.
Червякъ, 62. Языкъ, 32-
Черника, 68. Яйцо, 38.
Черный, 94. Яма, Ю.
Черствый, 94. Ярмарка, 76.
Чертъ, 14. Ясно, 112-
Чесать, ся, 74. Ячмень, 64.
Чеснокъ, 64. 
Четвергъ, 14.

Ящерица, 62.



Изданія Е. Р. Рожыновы.
ІЬ.:Ш

ЩШ- Ч*Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 1 и 2. Пѣсни, пословиіі 
гадки. Кіевъ, 1886.

Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 3. Сказки. Витебскъ, 1887. 
Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 4. Сказки космогоническія и 

культурныя. Витебскъ, 1891.
Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 5. Заговоры, апокрифы, духов

ные стихи. Витебскъ 1891. (Выпуски эти распроданы.)
Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 6. Сказки. Могилевъ, 1901. Ц. 2 
Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 7. Бѣлорусскія народныя мелодіи. 

СПБ. 910. Ц. 1 р.
Бѣлорусскій Сборникъ, вып. 8. Бытъ бѣлорусса. Вып. 9. 

Опытъ словаря условныхъ языковъ Бѣлоруссіи. Вильна, 1912. 
^Ц. 3 р. 50 к.

Матеріалы по исторической топографіи Витебской губерніи. 
Могилевъ, 1898. (Распродано).

йк. Могилевская Старина, вып. 1—3. Могилевъ, 1900—1903. 
(Распродано).

Старина доисторическая въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Вильна,’ 
^^908. Ц. 20 к.
'РІ®К Краткія указанія для совершенія археологическихъ экскурсій. 

Вильна, 1909. Ц. 20 к.
Варколабовская лѣтопись. Вильна, 1910. Ц. 50 к. 
Археологическій очеркъ Гомельскаго уѣзда. Вильна, 1910. 

50 к.
Къ археологіи Сѣверо-Западнаго края. Вильна, 1911. Ц. 20 к. 
Древнія русскія пословицы, по сборнику Романова. Вильна, 

1912. Ц. 40 к.
Борисову камень въ с. Высокомъ Городцѣ. Вильна, 1912. 

20 к.
ш
'Иг Археологическія развѣдки въ Могилевской губерніи. Вил 

1912. Ц. 50 к. I
Складъ въ г. Вильнѣ, у Е. Р. Романова.

*


