
ПодъЪжкаегь розудалой въ широку двору,
Встречаете розудалова молода жона 
Въ своёй белое ft сорочке и безъ кофточки,
Въ своихъ вязаныхъ чулочкахъ и безъ тюфелекъ.
Выннмаётъ розудалой саблю вострую,
Срубаётъ розудалой жоне голову.
Покатилась голова вонямъ подъ ноги.
Пошелъ же розудалой широкимъ дворомъ:
Вороныё то кони стоять все обрежены,
Молодыё то люди спять всё успокоены,
Пошолъ же розудалой въ нову сналенькю—
Ево милоё дигя лёжнгь укачано...

А. Баловъ.
Г. Пошехоньо.
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Говоръ Павловичской волости Могилевснаго у%зда

Въ даиномъ говоре звукъ—а подвергается нзжененно только въ ы въ союзе «да* 
п во всехъ пронсшедшпхъ отъ соединены съ ннмъ словахъ, напр, дыкъ, тады я т. п.

Гораздо въ больпгахъ случаяхъ подвергается изменешю звукъ е. Онъ именно из
меняется въ а, и и я. Относительно того, въ какихъ случаяхъ онъ изменяется въ 
эти друпе звуки, можно судить по одному общему признаку—отсутствий удареия на 
неаъ. А въ частности, въ а онъ переходить после ж, ч, ш и щ, напримеръ жа
ренный, чаго, шарстяный, щадростъ и т. п. Въ и переходить онъ после всехъ 
согласныхъ, если удареше стоить впереди его, главнымъ образомъ после предшеству
ющей мягкой согласной, а въ я,—если оно стоить после, наприм.—пЬпилз, пёрстань, 
на 6ере)и, пясокг, на пярдзи и т. п. Говоря объ этомъ звуке, необходимо сказать, когда 
онъ произносится за ё противъ великорусскаго нареч1я н когда, наоборотъ, не произ- 
носнтся. Произносится онъ въ следующихъ случаяхъ: въ творнт. един, числа, въ дат. п 
предо. падежахъ именъ существ, мн. числа, нанр. гастёмз, у  гастёхв п т. п.; на конце, 
2 лица мн. числа изъяв, иакл. наст. вр. п будущаго—иногда если на немъ удареше, 
напр, жните' одолжите и т. п. А во 2 и 3 лиц. изъяв, накл. наст. вр. и на 
конце родит, падежа женск. рода ед. числа местоимешемъ 3 лица не произносится за ё, 
напр, жнешь, яс.

И  переходить въ й  всегда, если стоить въ начале слова после слова, оканчиваю- 
щагося на гласную, и въ союзе «и», но не переходить въ е и ь въ тЬхъ случаяхъ, 
почти во всехъ, въ которыхъ великорусское нарёч1е изменяете его въ указанные звуки, 
напр, на Ивана (праздникъ), тый яго возъмишъ л и , а не лей, пи, а пс пей, tuitoea, 
не гиью, nie, а не чье и т. п. При этомъ заметимъ что этотъ звукъ ставится въ начала 
некоторыхъ словъ, начинающихся съ несколькихъ согласныхъ, напр, иреавз, ирза 
игаовз и т. п.

О переходить въ а всегда, когда только нетъ въ слове ударемя на о напр, карбва 
дачкА и др. Только въ окончапш уменыпнтельныхъ словъ „очка-и“ вместо звука о слы- 
шится-ы, наприм. татычка, сасгъдычка, гусычка и т. п., и въ окончаши пред. падежа 
ед. числа муж. и средн. родовъ, наир, оба доьрымз еялп, оба зяленома платцп. 
Потомъ много слова, начинаюпцяся съ этого звука, прннпмаютъ прпдых&ше— в, напр. 
вакно, войстрый, еайстройчъ, воцитв (уксусъ) и т. п.
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У  также подвергается только что указанной особенности, напр, «урока ̂ «убрала 
и др. Другихъ же изменен^ съ этимъ звукомъ не бываетъ.

Ъ , если на немъ нетъ ударешя, также терпнтъ И81гёнешя, а именно: въ начале 
словъ онъ всегда заменяется звукомъ я, напр, яздока, яду ни. Въ я  онъ переходить и въ 
середине, но это бываетъ въ немногихъ словахъ, иапр. гмяздо, сядло и некоторыхъ дру
гихъ, а больше всего въ данномъ месте онъ переходить въ к, въ который онъ переходить 
и на конце словъ, папр. ж элизняка , ц«илау бида, у дарози и т. п. Впрочемъ, объ из- 
мененш даннаго звука въ средине должно сказать то, что онъ иногда въ однихъ и гЬхъ 
же случаяхь н словахъ переходить и въ я  и въ и, иаприм. бида въ им. пад., а въ род.— 
бяды и т. п. КромЬ того после звука р онъ заменяется звукомъ <*, напр, сырапостъ, 
рачнАя и др.

Ы  нмеетъ только ту особенность, что не изменяется въ о тамъ, где онъ въ вели- 
корусскомъ наречш изменяется, напр, крыю, а не крою, круты й, а не кру*пой, мыю, 
а не мою и т. п.

Ь  обращаете» на себя внимапе тЬмъ, что очень часто въ середине словъ выпадаетъ, 
вмЬсто чего предыдущШ согласный звукъ удвояется, напр, к у т т я , начну, лисся, ллю  
и Др.

Согласные г и р, имеютъ особое произношеше.
Что касается перваго, то онъ всегда произносится мягко, какъ въ славянскомъ 

языке и какъ въ латинскомъ языке звукъ h. Другой звукъ р произносится какъ разъ 
наобороть. Ему чужда всякая смягчаемость, вследств1е чего тамъ, где въ великорусскомъ 
наречга после р слышится я или и-i или e-е или ю, въ данномъ говоре являются звуки 
твердые— а, ы, э и у.

В  нмеетъ мягкое произношеюе въ двухъ случаяхь. Разъ,—когда онъ заменяетъ 
щ к ъ л  въ средине после гласныхъ, напр, повный, а другой разъ,— когда заменяетъ его 
въ прошедшемъ времени ед. числа мужскаго рода, изъявнтельнаго наклонеюя, напр, яста-  
раеся. Въ данныхъ местахъ этотъ звукъ произносится вместо обыкновеннаго достаточно 
твердаго прижимамя верхней внутренней части ннжней губы къ оконечностямъ вубовъ 
верхняго ряда только посредствомъ быстраго полуприкосновешя первой къ последними 
Такое проивношеше даннаго звука, между прочимъ, дало поводъ некоторымъ на место его 
помещать гласный у, но я, по крайней мере но отношеню къ данному говору моей 
родины, справедлнвымъ признать этого не могу. Этимъ звукомъ онъ заменяется въ сле- 
дующихъ только случаяхъ: въ предлогЬ «въ» въ отдельности и въ связи его съ другими 
словами, больше съ глаголами, напр, у  йстопци, у т а к у , узлеза, узарвавг, уксуса 
и т. п. местоименш весь (увесь): у гл, усе, усяю, усей, ус ям у, усей, усима, усёй, аба усёма, 
аба усей, уси, усиха и т. д., и въ начале некоторыхъ словъ, напр, удова, ую  и т. п. По
томъ относительно этого звука нужно сказать то еще, что онъ часто вставляется между 
двумя гласными, какъ въ средине словъ, такъ и въ начале после оканчивающегося на 
гласную слова для избежапя hiatus-a, напр, ни воднаго паву ка  и т. п.

Звукъ ж  нмеетъ особое произношеше въ 1 лице единств, числа изъяв, наклон, на
стоящего времени глаголовъ на —деть и дить въ неопр. наклоненш, иапр. видеть, водить 
и подобныхъ и въ слове бардчжэй. Въ данныхъ случаяхъ вместо одного звука ж слы
шится сразу три—д, ч и ж  п при томъ такъ, какъ бы одинъ звукъ. Правда, какой именно 
звукъ является здесь вместо «же», изобразить определенно нельзя, а можно только ска
зать, что правильнее—соединена звуковъ дчж. Правильнее потому именно, что при ско
ромь съ половинной мягкостью произношенш этихъ трехъ звуковъ, при совместной при 
этомъ ударяемости ихъ, получается такое именно ироизношевде, какое совершается въ 
устахъ белорусса моей родины.

Звукъ т  предъ етированными гласными и полугласнымъ ь произносится мягче 
обыкновеннаго, но не какъ ц, что мы видимъ въ говорахъ Витебской губернш по изсле- 
довашямъ некоторыхъ лицъ и какъ указываетъ г. ДембовецкОй въ своемъ описанш 
Могилевской губернш.
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Уяснивъ произношеше этихъ звуковъ, мы перейдемъ теперь къ звукшъ: г, к, х, 
л, с, ф и е, которые въ нижеследующихъ случаяхъ заменяются другими.

Первые три гортанные z, #■, х  прехъ гласными я» и « въ дательномъ и предложномъ 
падежахъ ед. числа по старому— з, ц, с, напр, наэе, абъ назе, руде, абъ руде, сасЬ, 
абъ cact и т. п. Звукъ л заменяется часто звукомъ в, какъ косвенно уже указано выше, 
во первыхъ, когда онъ стоить въ средине после гласныхъ, во вторыхъ къ ед, числе 
муж рода изъяв, наклоиешя прошедшаго времени, напр, чавнокъ (челнокъ), хадивъ и т. п.

Звукъ с, заменяется прежде всего звукомъ з предъ всеми звуками въ начале 
словгь, исключая з, к, п, т, с, ф, х и д, напр, збавнвъ, звалився, згубивъ, здавивъ, 
злувивъ, змуливъ особенно же передъ звукомъ д, и т.д.; поюмъ—звукомъшиередъ ч 
напр, шчарую, шшумомъ (съ шумомъ) н т. п. н ш, ж, напр, жжалився, жжалабай (съ 
жалобой) и др.

Звукъ ф  заменяется двумя звуками хв въ начале н въ средине словъ и зву
комъ п въ средине н въ конде, напр, хворма, кахвля, Сапронъ и др. Эти случаи за
мены однихъ звуковъ другими всегда неизменны и зависятъ только отъ располо
жена ихъ въ слове. Что же касается остальныхъ, отнесенныхъ нами къ числу 
прннимающнхь эту особенность, звуковъ - ж, п и ч, то они принимаютъ ее только въ 
известныхъ словахъ. Такъ звукъ н заменяется звукомъ м  въ некоторыхъ собствен- 
ныхъ именахъ: Николай, Никита, НектарШ и другихъ: (Мнколай, Мики та, МиктарШ). 
Звукъ м заменяется звукомъ ф  въ слове ко тя , особенно замечается у бабъ. Звукъ ч
заменяется звукомъ ц въ начале некоторыхъ словъ: цурбанъ, цудо, цотъ и пр.

Таковы фонетичесюя особенности разсматриваемаго говора. Теперь перейдемъ и 
проследимъ особенности грамматической стороны его: склоне нШ, степеней сравнешя и 
сиряженй.

Что касается склоне нШ существительныхъ, то здесь замечается только сле- 
дуюпця особенности: имен, падежъ мн. числа всехъ именъ существит. муж. и ср. 
родовъ всегда нмееть одни и ie  же окончаюя— ы для твердыхъ, и для мягкихъ, 
напр, вдрдены дровы  ̂ сабачки и др.; дат. пад. того же числа въ некоторыхъ 
словахъ имеетъ окончаюе—омз, иапр. купцомз, паномз; съ предл. по упо
требляется не дат., а местный пад. по окиддхз̂  и др.; твор. пад. ед. числа жен.
рода употребляется всегда въ сокращенной форме, напр, хвор май, пуш й  (фузея) и 
т. п. (Последняя форма, нужно сказать, вообще нреимуществуетъ въ разсматриваемомъ 
говоре).

Склонев1е прилагательныхъ въ общемъ также мало отличается отъ велпкорус- 
скаго. А именно. Они имеютъ только въ род. пад. жен. рода ед. числа окончите 

въ дат. и твор. падежахъ—эй, въ предложномъ муж. и средн. родовъ ед. числа, 
какъ выше уже указано,— окончаие твор. падежа— ымвл а жен. рода— окончаше 
эй и въ им. падеже мн. числа всехъ родовъ иринимаютъ безразлично окончашя—  
и л е .

Склонеые м1>стоимешй имеетъ свои особенности.
Что касается личныхъ местоимешй, то местоим. 1-го лида—въ род. и вин. 

падежахъ ед. числа имеетъ м яче , въ твор. мной; 2-го лица— въ род. и вин. 
нмееть шябе, въ дат. табп>; въ тв. табой  и предл. абз тябп ,; и 3 л.— въ им. 
падеже имеетъ енз, я#л, я но,—въ род. ягол яе,— въ дат. ям у, ёй,— въ предл., 
абз емзл абз ей,— въ им. мн. числа яны,— въ род. йхв,— въ дат. ймз.— въ твор. 
йми и въ предл. абз йхз. Этотъ образецъ склонешя удерживает!, и местоимеые 
возвратное.

Изъ указательныхъ местоимenifi— «этотъ» прежде всего имеетъ ту общую 
особенность, что виереди во всехъ падежахъ принимаетъ придыхаше г> а потомъ въ им. 
пад. ед. числа муж. рода изменяется въ гэты й  и далее склоняется, какъ полное твер
дое прилагательное, исключая имен, и вин. падежей ед. числа женск. и средн. родовъ, 
которые остаются въ неполной формЪ— гэта  и гэто, гэту  п гэто. и именительнаго 
пад. мн. числа, который оканчивается на ые. Местоим.— т о т з , также имееть въ скло-

жев. с т а р .  вып. iv .
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ненш особенbociu твердыхъ полныхъ прилагательныхъ, исключая имен. падежа муж- 
рода ед. числа и мвож., где оно превращается въ тай  и ты е .

Изъ вопросительныхъ М'ЬстониенШ имеютъ отличными падежи: к то — имен. ед. 
числа х то , ш то  и твор. кимз, чимз; какой— им. ед. числ. я*й?,=род. и вин- 
якого, дат. яком у, твор. яким г. Предл. абъ лкомз; и мн. числа им. якге, а осталь
ные иадежи имеютъ особенности скловенхя мягвихъ прилагательныхъ; чей жгбегь от
личными все падежи ед. числа муж. и средн. родовъ, вроме имен. над. последнего рода, 
и им. мн. числа, тавъ что имен, падежъ будетъ чШ, род. чШго, дат. чгйму, тв. чгимз, 
предл. абз ч1емз и нм. мн. числа чй ; что же касается падежей жен. рода, им. падежа 
средн. рода н другихъ падежей множ. числа, то ихъ особенность сводится въ замене 
звука ь звувомъ i. Изъ остальныхъ м с̂тонменШ только неопределенное —  нлкгй 
имеете особенность—вставляете й  после п: мьйкгй.

Чпслнтельныя пмейа также имеютъ свои особенности, а именно. Одннъ (адинз) 
имеете въ од. числе тв. и предл. падежа на ымз (аднымь) и во мн. числе въ овои- 
чаню всехъ падежей —  ы (адны). -Две произносится дъвть. П ять  и ш есть (шесь) 
имеютъ въ род. пат. вроме правильыаго овончашя— и овончаше ёхз, въ дат. ёмъ, 
твор. ьми— пятём г, ш астёхз, пятъм и , ш есть ми. Семь (сема), восемь (восемз)  
девять (девить) и десять (десить) выбрасывать ь въ твор. падеже предъ ю и пред
ложный имеете на ёхз. Девяти), десяти), абъ дввятехъ, абъ десятехъ. Бее же остальныя 
числительныя согласны въ евлоненш съ велнкоруссвимъ нареч1емъ. Кроме свазаннаго, 
невоторыя числительныя, воличествеиныя и порядвовыя имеютъ особое провзношеые, а 
именно: семь и восемь имеютъ на конце з, одиннадцать и двенадцать и до девятна
дцати включительно имеютъ н  вместо д передъ ц\ одинанцать, дьвенанцать, трынан- 
цать, чатырнанцать, пятнанцать, шаснанцать, семнанцать, васемнанцать и девитнанцать, 
двадцать и тридцать звувъ д— сцягчаюте въ щ девяносто на место * п ко- 
нечнаго о принимаете ь и а\ дваццать, трыццать, дявьноста. Первый превращается 
въ перийй. шестой— въ ш остый  и сотый въ стовый. Но особенно оригинально про- 
изношеше дробныхъ величинъ. Воте оне: павперша, павтара , п а втр аттн , пав- 
чварма, павпятЛ , павш аста , павсима и паввасьмй.

Что касается степеней сравнешя прилагательныхъ, то сравнительная имеетъ ту 
особенность, что всегда принимаете краткое овончаше— й и не всегда съ однимъ и 
темъ же предшествующимъ гласнымъ п>: вследств1е фонетичесвихъ правнлъ вместо него 
иногда является «э» после звувовъ— р и шипящихъ, напр, дабрэй, лавчэй, бардч-  
ж эй , хужэй  и т. п. Последнее мы видииъ и въ превосходной степени, въ воторой 
еще вроме того мы встречаемъ прибавляющуюся частицу «най», напр. найхушшШ , 
найлуччый  и т. п. При этомъ должно заметить, что первая степень обыкновенно со
единяется съ предлогомъ «за», напр, луччи за мяне.

Бъ спряженш глаголовъ замечается общая всемъ имъ только одна особенность 
и именно та, что 3 лицо ед. числа и множеств, изъяв, навлонемя наст, времени 
оканчивается всегда на т ь , напр* ёнз ходить, ямы возять и т. п. А такъ назы
ваемые Агинцы— крестьяне деревень восточной половины волости: Павловпчъ, Мартья- 
новичъ и Дарошковичъ,— 3 лицо ед. числа оканчиваюте на а после шипящихъ, со
гласно фонетике на а , напр, ёнз еде, ёнз пиша. Бъ частности, глаголъ имгьть въ 
данномъ говоре превращается въ мп>тьу отъ чего образуются все друг!я формы (// 
отбрасывается везде)), и въ изъявит, навл наст, времени— въ маю, маишь и т. д. 
Глаголъ петь  имеете повел, навлоиеме гьжь-те. Другихъ особенностей кавнхъ-либо 
редкихъ, независящихъ отъ правнлъ фонетики, въ спряженш мы не встречаемъ.

Теперь сделаемъ краткое замечаше и относительно лексической стороны говора. 
И именно то, что онъ принялъ въ свой словарь много словъ чужихъ—преимущественно 
польекпхъ, причемъ мнопя изъ нихъ вомичесви изменилъ, напр. пуз1я, аткелзам з, 
мбспанз, крамзёлъ и др. Но всехъ пхъ мы не станемъ перечислять по причине ихъ 
об шля. Этимъ мы и завлючимъ нашъ очервъ, а въ заключено представимъ образчики 
нашего говора.
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Разсказъ .

Русалки чаразъ мяжу ня могуть хадить, аттаго вывялись, бо тяперъ, пярэй таго 
нябожа, вся звмля пирамt рана. А у пярбдъ (прежде), якъ йна ня мерына былй, йхъ, 
былб многа. У леспдыкъ ноччу тольво н чутно: гу, гу!.. Ажъ сумно. Давно, якъ кавалп 
старики, дьвюхъ привадили 11 въ нагь у дяревню.

Яны ннчбга ни гавбруть, тольво плачуть й плачуть, равой слиза йллёцца, пакуль 
пусьтють. А якъ пусьтють. тады яапяеть, ды у лесъ.

А ч1я гэта мат»
Па вулицы ходить.
А сусЬдычикъ проспть: 
Милые май сусЪдычки!

П t  с н ь.

А хадите вы ка мне 
Ды къ майму дитяти 
Каравай вачатп.

Въ одной деревн t  со мной живетъ врестьянинъ .1еонъ Елисеев ь Лпхачевъ. Летъ 40, 
почти слепой, совершенно неграмотный, народный увеселитель, онъ является вечеромъ въ 
сборную избу парней и д£вокъ, стариковъ и старухъ. Шумнымъ бываетъ всегда его 
приходъ. «Дядька Лявовъ, дядька Лявонъ!»—кричать со всехъ сторонъ,— «разскажы 
намъ, што на беламъ свети деицца». Шумъ быстро сменяется глубокой тишиной. 
«Дядька Лявонъ», усевшись на лавке, тихимъ полутонкимъ голосомъ вачниаетъ своимъ 
обывновеввымъ предвслов!емъ о томъ, что все будетъ сказывать правду, и потомъ 
рисуеть въ рвемичесвой форме все подмеченное имъ раньше и подслышанное современвое.

«Казать сказки я ня вмЪю, — тавъ начпнаетъ онъ, —  а разскажу, якъ тяперь 
на беламъ светв што деицца.
1 . Тяперъ наставъ светь таковъ,

Што ва светв мало дураковъ.
Бога за Бога ви мають.
За ыиправду прысягають.
Сынъ батьку знпважаеть,
Ды бще за лабъ патрасаеть.
Братъ брата ви маить за брата,
Дыкъ клядбы повна хата.
('истра на сястру,
А дачка на матку,
Съ тябе, гаворнть, старая сте|>ва 
Нима парадку.
А якъ висна насталетъ,

2 . Тады горшая сварка ваставетъ. 
Прыходнть суседъ ды къ суседу н

гаворыть:
Што, пане Якиме,
Будимъ Богу малицца хоть въ мякине 

— бо вжо хлеба нима.
А явъ тольва восенью хлеба набивъ, 
Тавъ и на Бога забывъ.

«Обч£» вашъ труесть змалився,
А въ небе свентя й забывся>.
Хлеба сколька намалотнть,
То все ву каршму завалочить. 
Заллеть вочи гарелкой,
Ды S нрыдить дамовъ ноччи,
Дома стануть сварицца,
А енъ тады б бицца.
Мавчать! я хазяинъ,
Я старался!
За другимъ разамъ поидить,
Гарелки напъедца,
Ды дарогай павалнцца,
Памарозить руки й ноги,
Тады б вечныб y6orifi.
Якъ у насъ старый Варамей 
Ды задумавъ жанпть сына Сапрона, 
А взять сабе дачку за нявеству 
Нулину у Гапона.
А Кузьму хатевъ за свата взять. 
Прпходвть въ яму Исакъ,
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—ды гаворыть:
«Стой, брать, ви такъ!*
Я думаю, кабъ Грышку за свата взять: 
У яго калтувы висять;
Гэта—харошый свагь.
Наслать треба мальчишку за Грышкомъ. 
Паслали мальчишку за гэтымъ Грыш- 

камъ.
— Што да мяне за прытэнадю маишъ, 
Што за мной мальца пасылаешъ.
А вашъ старый Варамей атв'Ьчаеть: 
— Што я вн прытаныю маю,
А ивтэрасъ да тябе маю:
За табой мальца насылаю.
Хачу жавнть сына Саврона 
И взять няв’Ьстку дачку Кулину у 

Гавона,
Хачу тнбе за свата взять,
Бо у тябе калтувы впсять.
А евъ кажнть: «баюся,
У сваты ви пайду: щарують».
А Исакъ ды й гаворвть:
«Ня бойся— ви щарують.
Я атъ гэтаго што зваю,
То ft T a6 t вараю.
Чаразъ парогъ виряступай,
Дыкъ ва качаргу ступай.
Въ суботу вн раво сонце за л’Ьсъ 

заходить,
Грышка въ сваты приходить 
Чаразъ парогъ ступаить 
И на качаргу сгупаить...
Дыкъ гэта качарга цавьемъ якъ за

махнула,
Якъ дасть яму па лбу й па насу. 
Разбила яму лобъ и восъ,
Ажъ евъ кудламв затросъ.
Тады гэтый Грышка зъ бою утамввся, 
Чуть къ лавцы врывалився

И на сватавство забывся...
А патомъ Грышка троху ачухався, 

алюхався,
Рашщвбетався вя хужи соловья... 
Атварачываецца Гавовнха да Гадоиа: 
Глядива,—кажнть,—Гапонъ!
Дяржысь свайго закона.
Мала што будуть сваты гаварыть,
А дачку дарамъ няддавай.
Тады Гавовъ атварачываецца къ вечы 

вячымя,
А ва хату плячымя,
И табаку у трубку вакладаеть 
И сватовъ у еввю атсылаеть.
Тады гэтые сваты тры дви плечы абъ 

главу бвли,
Пакуль высватала Кулвну.
А за тры дви яны тавъ згаладали,
Что Грышка ды гаворвть у Исава:
«Ня будпть тяперь пярдеть твоя срана». 
А Исакъ ды гаворить да Грышки: 
«Вытаргала ня худа й твае кишки». 
Патомъ ужо прышлн яны дамовъ, 
Куливу высватавши.
И васылаеть Варамей ды Грышку пава 

гадпть.
А Грышка гаворить: ни пайду папа 

гаднть, баюсь: щарують.
А Варамей ды й гаворвть:
Ня бойся, ви щарують 
Што зваю, то й таб* вараю.
Зачали, гаворвть, жарвовый камень 

за плечы,
Вазьми грамничную свечку 
Й хлЪба пнрапечку,
Лапти къ поясу прввяжы,
Хто будить пытацца, ни кажн, 
Разгаворовъ вв съ Rtrb вя м£й.

Зд'Ьсь еще ве ковецъ. Но мв1? ве прислали изъ дому: не отысвалв средв монхъ 
кввгъ. Обещаюсь доставать ковецъ в еще мвогое, если поналобвтся, такъ какъ я во 
время прошдыхъ каникулъ многое записалъ.

Долженъ еще прибавить, что содержало приведеввыхъ и другвхъ, имеющихся 
j  меня, не вымышлеввое, а вмЪетъ ce6t  соответствующее во мвогомъ, или даже въ 
большемъ, въ самой дМствнтельноств.

Андр. Романов*.


