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П р и м ѣ ч а н і е ш г о і г р у иѣкоторыхъ слоіѵь въ с т а т ь ѣ ^ Л п т ш - ш ы — 

Бѣлоруссы: 

1 ) Татгь кагл> по пеимѣпію шрпфта па пѣкоторыхъ словахъ не по-

е т а - ш ш е н ы знаки необходимые для объяснения мѣстнаго ііародгіаго го-

вора, то для оолегченія ч т е и і я лпцамъ вовсе пезиакомымъ с ъ Б ѣ л о р у -

скимъ парѣчіемъ я предлагаю прежде всего прочесть на стра ішцѣ 1 2 4 

этой к н и г и о го гласиыхъ з в у к а х ъ Л , В, которыя послѣ гласныхъ пе-

реходятъ вь у краткое образуя такпмъ образомъ двоеглаеіе напр. 

2) само собою разумѣется, что вь вышеозпачеппомь краткомъ у (со-

значкомъ никогда не можетъ б ы т ь удареп ія . 

3 ) Т а к ж е для ознакомлепія съ выгоромъ слѣдуетъ просмотрѣть на 

страшіцѣ J 1 9 § 9 - ы й . 

4 ) Недостающее акцентные значки помѣщсиы въ о п с ч а т к а х ъ при 

коицѣ книги . 
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Литвины-Бѣлоруеы Черниговской губерніи, ихъ 
бытъ и пѣсни. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Прежде чѣмъ привести собранный мною пѣсни, я считаю нужнымъ нѣсколько 
подробнее объяснить, гдѣ, когда и при какихъ условіяхъ, кѣмъ поется и сохраняется 
эта устная народная поэзія. 

Предлагаемый мною пѣсни записаны лично въ Черниговской губерніи, которая 
хотя и причисляется къ Іалороссіи, но £&ѣ-въ настоящее время во всѣхъ ея сѣверныхъ 
уѣздахъ живутъ такъ называемые Литвины и говорить по-Оѣлорусски, съ нѣкоторыми 
впрочемъ измѣненіями. 4 

Что касается ыалорусскаго языка и народныхъ пѣсенъ, то онѣ довольно давно 
пріобрѣли себѣ имя и завоевали симпатію литературнаго міра и образованнаго общества. 
На долю же Литвина-Бѣлорусса выпалъ, если не презрѣніе, то по крайней мѣрѣ пол-
ный нндиферентизмъ, какъ будто онъ не такое же Божье созданіе, не народъ,—и его 
иѣснп—не пѣсни, однимъ словомъ—это пасынка губерніи. Ихъ называютъ «кацапьемъ» 
и прочими недружелюбными названіями. 

Ш м т , ідеко допустить, что малорусская рѣчь благозвучнѣе бѣлорусской. 
Предположимъ напр. какой нибудь отрывокъ, написанный по-бѣлорусски, станетъ читать 
лицо, совершенно незнакомое съ народнымъ говоромъ, произнося ц и дз твердо безъ 
смягченія, то подобное чтеніе будетъ рѣзать ухо. Между тѣмъ какъ народъ произносить 
эти звуки съ іотнровкой, отчего ихъ устная рѣчь выходить гораздо мягче. Заставьте 
бѣлорусскую женщину разсказать что нибудь; вслушайтесь въ эту рѣчь, и вы найдете 
въ ней своеобразную мягкость и легкость звуковыхъ сочетаній. 

Для того, чтобы при чтеніи возможно было соблюдать правильность произношенія, 
я записывала пѣсни съ фонографическою точностью. 

Исполнить это мнѣ было не трудно потому, что я росла въдеревнѣ или, вѣрнѣе 
сказать, въ хуторѣ дѣдушки Г. M. Силевпча, усадьба котораго лежала вблизи села 
Росухи *). За неимѣніемъ гувернантокъ, боннъ и даже сверстницъ, я въ дѣтствѣ весь 
свой досугъ дѣлила съ дворовыми людьми, такъ какъ старшіе больше были заняты 
хозяйствомъ, чѣмъ моимъ воспитаніемъ. 

Итокъ.jfc начала изучать пѣсни (сперва безъ всякой задуманной дѣли) съ I 8 6 0 
годовъ. Особенно памятенъ былъ для меня 1861 годъ, когда мать уѣзжала навселѣто 
по дѣламъ въ Петербургу и мнѣ была предоставлена иолная свобода. Я тогда съ кре-
стьянами отправлялась съ ранней зари до поздней ночи въ поле, на сѣнокосы, гдѣ изъ 
подражанія принимала участіе во всѣхъ работахъ, хотя старшіе смотрѣли на мои тру-
довыя забавы, какъ на неумѣстную шалость. За это лѣто я такъ успѣла привязаться 
къ дворовьшъ, что плакала отъ души, когда узнала, что по манифесту всѣ уйдутъ 
отъ насъ. 

*) За послѣднія 10—15 лѣтъ грамотные умники слово «Россуху> начали, писать 
«Разсуха». 



Даже и теперь пріятно вспомнить, какъ послѣ знойнаго дня, по заходѣ солнца, 
всѣ мы толпой, при дружномъ хоровомъ пѣніи, возвращались домой. 

Ни пятилѣтнее пребываніе въ Институтѣ, ни прожития съ тѣхъ поръ 30 лѣтъ 
жизни не изгладили въ памяти тѣхъ мотивовъ и пѣсенъ, которыя я распѣвала, воз-
вращаясь со жнива, будучи десятилѣтней дѣвочкой. 

Послѣ такой привольной жизни въ Росухѣ среди природы, я не могла свык-
нуться съ тѣсными стѣнами Института (куда меня вскорѣ отвезли) и въ концѣ концовъ 
заболѣла, какъ находили доктора, тоской по родинѣ. По выходѣ изъ Института, къ 
величайшему моему сожалѣнію, я не нашла уже ни одной своей прежней подруги, всѣ 
онѣ къ этому времени отошли отъ насъ; кто отправился «на Донъ у заработки», кто 
умеръ, кто замужъ в ы ш і к У ^ 

Затѣмъ въ 70-хъ и 80-хъ годахъ, бывши уже замужемъ, я по временамъ тше-
иногда вспоминала старину и составляла хоровое пѣніе въ нраздничныя сумерки. Тогда 
я тоже не имѣла опредѣленной цѣлп, не знала, что эти пѣсни кому нибудь нужны, а 
потому и не записывала ихъ, а только заучивала наизустъ. 

Въ 1897 году я рѣшила припомнить и записать все, что имѣлось въ памяти и 
затѣмъ уже приступила къ систематическому собиранію мѣстныхъ пѣсенъ по деревнямъ 
и сёламъ. 

Если мнѣ удастся, то я постараюсь положить на музыку литвино-бѣлорусскіе 
мотивы съ акомпаниментомъ фортепіано. 

Судить о томъ, насколько эти мотивы покажутся мелодичными, я не берусь 
потому что могу быть въ этомъ случаѣ пристрастнымъ судьей, но все-таки питаю 
надежду, что и въ ннхъ найдутъ своеобразную мелодію и выраженіе простого, безъ-
искусственнаго чувства. > 

і Географическое положеніе мѣстности. 
s 

Самое высокое мѣсто во всей Черниговской губерніи, въ видѣ плоской возвышен-
ности, поднимается у села Рахманова, Стародубскаго уѣзда; выше уровня моря на 109 
саженей (764 фут.) * ) . 

Возвышеніе это незамѣтно для простого глаза, но продолженіе этой возвышен-
ности, идущей къ сѣверу черезъ Мглинскій уѣздъ, представляетъ совершенно иную по-
верхность: тамъ почти непрерывно тянутся рвы и холмы, затрудняющіе пути сообщенія 
и иопадающіеся настолько часто, что на семиверстномъ разстоянііі напр. отъ села 
Еолодезекъ до села Росухи, по проселочной дорогѣ, встрѣчается шесть поді.гмовъ и 
пять спусковъ, довольно крутыхъ п небезопасныхъ. 

Отъ границы Стародубскаго уѣзда ко Мглину начинается, такъ называемое 
«Полѣсье», которое идетъ къ востоку до рѣчкп Дубны и къ западу къ рѣчкѣ Унечи, 
гдѣ станціа полѣской желѣзной дороги того же названія. Къ сѣверу лѣсъ тянется ко 
Мглину и Суражу. 

Нолѣсье не состоитъ изъ сплошной лѣсной площади: на всёмъ этомъ пространствѣ, 
между лѣсаміі, на яолянкахъ и перелѣскахъ разсбросаны сёла и деревни. Одно изъ 
этихъ селъ лежитъ къ югу отъ станціи желѣзной дороги на полѣсской л&сной окра-
инѣ главнаго водораздѣльнаго кряжа въ губерніи и выдѣляется своеобразной красотою 
окрестностей. Это есть село Росуха, на истокѣ рѣчки Росухи, прнтокѣ Ваблп и Су-
дости.J 

здѣсь нѣтъ шири и глади степной, негдѣ разгуляться взору, но зато на каждомъ 
шагу разнообразіе: лѣса, горки, лужки, неожиданные обрывы—все это чередуется между 
собою, и каждое мѣстечко манить къ себѣ на отдыхъ. 

*) Описаніе Черниговской губерніи составлено членомъ Императ. Географ, общ. 
А. А. Русовымъ. 



Рѣчка Росуха протекаетъ луговой долиной, по обѣимъ сторонамъ которой тянутся 
горы или шпили, покрытые лиственнымъ лѣсомъ, преимущественно дубнякомъ. 

Во время весенняго таянія снѣговъ потоки воды, стремящіеся съ хребтовъ къ 
рѣчкѣ, промыли съ годами около 7 — 8 непроходнмыхъ овраговъ, поросшихъ нынѣ 
лѣсомъ, 

Кромѣг того, съ теченіемъ времени появляются новые овраги вслѣдствіе неосто-
рожнаго истребленія лѣсовъ, за что иногда сами истребители—владѣльцы терпятъ на-
казаніе въ видѣ образующаяся у самыхъ воротъ усадьбы рва, грозяіцаго сдѣлать ее 
неприступною 

На днѣ овраговъ и въ лѣтніе мѣсяцы пробирается постоянно вода едва завет-
ными струйками. 

Эти ручейки, родники и кринички, просачивающіяся въ низкихъ луговыхъ до-
линахъ, снабжаютъ мѣстность довольно обилыіымъ орошеніемъ и представляютъ изъ собя 
резервуаръ, наполняющій рѣчку Росуху ключевою водою. 

Какъ лѣсъ, такъ и глинистая подпочва, задерживая влагу, обусловливают!» сырость 
воздуха и частые туманы, a весенніе утренники нерѣдко истребляютъ двѣтъ яблонь п 
всходы овощей даже въ среднихъ числахъ Мая. 

Онѣгъ таетъ здѣсь нѣсколько позднѣе, замерзшая земля нагрѣвается медленнѣе 
и ставить земледѣльца въ необходимость производить всѣ посѣвы недѣли на двѣ, на 
три поздиѣе, чѣмъ въ сосѣднихъ уѣздахъ. 

Все это вмѣстѣ взятое и есть одна изъ причинъ недородовъ и неурожаевъ ыѣст-
ности. Но не смотря на скудость сѣросуглинистой почвы,—здѣсь ютятся посёлокъ за ио-
сёлкомъ. Напр. на протяженіи б-ти верстъ, по берегу Росухи и ея маленышхъ прп-
токовъ, расположено 6-ть водяныхъ мельнидъ и до 10-ти селъ: Водвинка, Росуха, 
Амелькинъ Хуторъ, Л упеки, Труха ново, Вородинка, Борозднино, Гардевъ, Колодезки 
и др. Шесть мельнидъ или ирудовъ, устроенныхъ самымъ прпмитивнымъ сиособомъ. 
перемалываютъ только скудный мѣстный урожай и никакого торговаго значенія не 
имѣютъ, такъ какъ удаленность отъ городовъ (30—85 в.) н первобытные пути сооб-
щения далеко не сиособствуютъ, a скорѣе задерживаютъ духъ предпріимчивости этого 
непочатаго угла. 

Впрочемъ, и съ открытіемъ желѣзной дороги край не обогатился; народъ пріобрѣлъ 
лишь возможность заработка на поденной работѣ. За то евреи лѣсопромышленшіки 
съумѣли увеличить свои капиталы скупомъ лѣса на срубъ у крестьянъ и крупныхъ 
владѣльдевъ по дешевымъ дѣнамъ. 

Въ общемъ здѣсь природа скупа на матеріальное продовольствіе, даже рыбы въ 
рѣкѣ мало: слишкомъ холодна и быстра для нея ключевая вода. Въ озеркахъ при 
мельницахъ она, пожалуй, и водилась бы, но сильный напоръ воды весной почти ежед-
невно размываетъ плотины и уносить теченіемъ внизъ не только рыбу, но и мосты съ 
мельницами. 

Обыватели къ этому привыкли и черезъ мѣсяцъ, другой устраиваютъ новые пруды, 
благо лѣсъ на корнѣ, а. топоръ и заступъ въ рукахъ. 

Чѣмъ же снабжалъ ихъ лѣсъ, кромѣ лыкъ для лаптей и дровъ? 
Правду сказать, въ немъ было больше волковъ, чѣмъ дичи, которую, впрочемъ, 

никто не стрѣлялъ по тон причинѣ, что «пороху ш ш п ^ ш ж ж і і нема, ДЙЦІ некали», 
говорить полѣсюкъ^іфйдзишь за дичьчу балавацда, бя і іъ хлѣба будзитъ зішавадь. 
а дичьчу ни найяаея^'да къ тому же «сласная г^ба—двару пагуба», a стрѣлять для 
продажи—некому сбывать. 

Однѣ бабы блуждаютъ по лѣсу съ лукошками на плечахъ, да и тутъ невелика 
пожива: бѣлый грибъ—боровикъ, который одинъ идетъ въ продажу, попадается рѣдко; 
только орѣховъ да жолудей вволю. 

1) Примѣчаніе. Въ селѣ Трухановѣ цѣлый лугъ превратился въ глубокій ровъ, гдѣ 
въ 70-хъ годахъ изъ-подъ пласта земли было вымыто водою часть бивня и зуба какого-то 
громаднаго животнаго. Бивень былъ подаренъ мѣстному земскому врачу Обозненко, а зубъ 
сохраняется и понынѣ у землевладѣлицы с. Росухи. 



Что же привлекло и прикрѣпило убогій людъ къ сѣренькой землицѣ, питающей 
его впроголодь? 

Просто по нраву пришлась ему лѣсная глушь; въ ней онъ видитъ приволье и 
любитъ свое полѣсье, какъ всякая божья тварь—свою стихію, какъ мошка свой лис-
токъ, свою вѣтку. 

Народное преданіе въ с. Росухѣ. 

Въ южной сторонѣ села Росухи, на правомъ берегу рѣчки, существуетъ искусст-
венный окопъ, извѣстный подъ названіемъ «городокъ». 

На вопросъ о его пропсхожденіи, каждый крестьянинъ отвѣтптъ вамъ: «йста 
шведъ ийшау, тутъ ваявали». 

Городокъ съ сѣверо-западной и сѣверо-восточной сторонъ имѣетъ кругомъ при-
родное укрѣпленіе въ видѣ отвѣснаго обрыва надъ рѣчкой, а съ южной стороны устроена 
искусственная круглая насыпь. Все это было покрыто густымъ сплошнымъ лѣсомъ, но, 
къ сожалѣнію, недавно, уже въ 80-хъ годахъ, одинъ изъ наслѣдниковъ помѣщика 
Силевича продалъ это мѣсто крестьянамъ на срубъ. 

По мѣстному преданно, сохранившемуся и по сей день, въ этой мѣстности зарыто 
«пр&пасть» кладовъ, такъ что однажды, говорить, пзъ обрыва городка выкатилась бочка 
золота прямо въ воду. 

Подобное преданіе не могло не создать желающихъ разбогатѣть кладомъ, а потому 
нѣкоторые изъ мужичковъ нерѣдко имѣли стальныя остроконечный палки — «шипы», 
какъ они называются и время отъ времени отправлялись, по святымъ днямъ въ гулящее 
время», зондировать почву съ надеждой на обогащеніе. Покойный владѣлецъ «городка» 
номѣщикъ Герасимъ Матвѣевичъ Сплевичъ не препятствовалъ этой, по его мнѣнію, 
безітолезной забавѣ, и, занятый больше хозяйствомъ, никогда ничего не предпринямалъ 
по части раскопки, не смотря па то, что самъ разсказывалъ о фактѣ, случившемся на 
его глазахъ въ началѣ X I X столѣтія: бѣднѣйшій псаломщикъ, котораго постоянно 
встрѣчалн на городкѣ съ шипомъ въ рукахъ, однажды въ попыхахъ прибѣжалъ въ 
рабочую пору на поле къ пахарямъ, держа въ рукахъ старинную золотую монету и 
спрашивалъ приказчика, что это за грбши и примутъ ли ихъ гдѣ нибудь. По разска-
замъ приказчика, это были «грбши ни наськія, а чужеземный». И затѣмъ названнаго 
псаломщика ужъ больше никто не видалъ; онъ со всей своей семьеГг выѣхалъ куда то 
безвозвратно,—какъ въ воду канулъ. 

Въ Росухѣ также есть преданіе, что кладь не всякому дается, что онъ кладется 
пепремѣнно на чью нибудь голову и что избраннику прежде всего долженъ присниться 
сонъ, указывающій мѣсто зарытаго сокровища. Если же кладъ выроетъ тотъ, кому онъ 
не предназначенъ, то на его голову обрушатся всѣ несчастія въ жизни. Пародъ глубоко 
вѣритъ этому, и вотъ, на основаніи того, что по вѣрѣ вашей дастся вамъ, у насъ въ 
Росухѣ въ 50-хъ годахъ ггроизошелъ такой случай; 

Дворовая крестьянка Марья Чернякова бдна&ды прибѣжала во дворъ съ страш-
нымъ воемъ и плачемъ. На вопросы о причинахъ слёзъ, она отвѣтила новыми рыда-
ніями, п ничего въ ту минуту отъ нея нельзя было добиться. Затѣмъ черезъ нѣкоторое 
время ова открыла по секрету, что ей три раза снился сонъ, будто возлѣ городка, у 
полянки подъ дубомъ зарыть казанокъ червонцевъ. И вотъ она пошла къ ворожкѣ 
погадать, на ея ли голову ноложенъ этотъ кладъ. Распросивъ подъ какимъ дубомъ и 
гдѣ, ворожея сказала: «положенъ онъ на тебя, только спусти три зари и тогда ступай 
откапывать». Когда же Марья пошла туда на четвертую зорю, то съ ужасомъ увидала, 
что дубъ подрыть, а между корнями осталось круглое углубление, какъ бы отъ выну-
той посуды. Все это такъ ее потрясло, что она заболѣла черезъ нѣсколько дней, и 

. затѣмъ, призвавъ одну изъ дочерей пана Герасима Матвѣевича Силевича, открыла, что 
ей опять снился два раза одинъ и тотъ же сонъ, будто бы вовлѣ церкви, по правую 



руку подъ березою еще лежптъ кладъ и что, если ее Богъ подшшетъ со страдной 
постели, то эту берёзу она укажетъ господамъ. ) 

Однако ни встать съ постели, ни указать березы ей не пришлось, она вскорѣ 
умерла. 

Что кладъ подъ дубомъ не былъ грёзами Марьи Черняковой,—это доказало ско-
роспешное превращеніе ворожеи и ея племянника пзъ бѣднѣйшпхъ людей — въ зажи-
точныхъ. 

Спустя нѣкоторое время слухъ о томъ, что племяннпкъ ворожеи Логвинъ Коба-
новъ мѣнялъ въ м. Почеиѣ старые червонцы, распространился по селу. Кто-то подѣлился 
этой новостью съ начальствомъ, которое и пріѣзжало и о чемъ то Логвпна распраши-
вало, но получило одинъ отвѣтъ: «знать ничего не знаю п не вѣдаю». Тѣмъ все и 
кончилось. Вскорѣ ворожея заболѣла: у нея провалился носъ. «Такъ йой и треба, 
говорили сосѣди, ни пашли у прокъ чужбинка, ня праудай вѣкъ праживешъ, да назадъ 
ня вернисься». 

Однако это не помѣшало ворожеѣ выйти замужъ и жить богато нѣсколько лѣтъ. 
Передъ смертью же она отдала свои капиталы мужу, а 300 рублей пожертвовала на 
колоколъ въ селѣ Трухановѣ, Стародубскаго Уѣзда. 

На полянкѣ, близъ означеннаго дуба, вскорѣ послѣ находки описываемаго клада, 
однажды пахало десять сохъ. Вдругъ первая лошадь, какъ бы встрѣтивъ препятствіе, 
остановилась, но всемогущій кнутъ русскаго человѣка заставить ее, напрягши всѣ силы, 
дернуть впередъ, п въ это время раздался глухой подземный звукъ, въ родѣ того, какъ 
будто лопнула натянутая проволока. Пока приказчикъ добѣжалъ до этого мѣста, чтобы 
осмотрѣть, что случилось, остальныя десять сохъ успѣлп пройти свои гони и мѣсто, 
гдѣ слышенъ былъ звукъ, уже трудно было отыскать. Попробовали разрывать, і ш И г 
руками, но ничего не нашли, кромѣ какого-то стального обломка. 

Эта самая полянка и лѣсъ, гдѣ стоялъ историческій дубъ, еще красуются и те-
перь; но увы! дубъ—впновникъ драмы между Марьей и ворожеей—больше не суще-
ствуете лѣтъ десять тому назадъ его разбило громомъ. 

Село Росуха пзвѣстно по лѣтописи съ 1160 года. «Ко Изъяславу пріидоша 
половцы миозн и иде съ нимъ къ Воробейиѣ и къ Росухѣ и тутъ повоевавъ иде къ 
Вщижю» слѣдовательно и этотъ клочекъ Руси время отъ времени засѣвался человѣческими 
костьми и поливался человѣческой кровью. Вдали отъ болыпихъ рѣкъ и проѣзжихъ 
дорогъ, эта сторона была также въ тѣ времена прекраснымъ убѣжищемъ для безоруж-
наго: лѣса густы, рвы глубоки, было гдѣ укрыться славянину и отъ Печенѣговъ п 
отъ обряда крещёнія и отъ татарина. 

/Въ концѣ Х У П и началѣ XYIH столѣтіи этими самыми лѣсами и полянами, 
политыми кровью предковъ, владѣетъ уже войсковой обозный Стародубскаго полка (въ 
1690 году 2) Прокофій Спленко—Силевичъ, которому унпверсаломъ 1710 года Гет-
манъ Скоропадскій иозволилъ: «въ росускомъ лѣсѣ на мѣстцу стараніемъ и працею его 
же расчищенномъ, ведле хутора его найдуючомся, слободку осадити и тамъ же на вер-
шинѣ рѣчки Росухи гребено уфондовати и млинъ на ней построить». 

Народное преданіе о кладахъ на «городкѣ» и о томъ, что здѣсь «Шведъ ишшо^» 
совпадаетъ именно съ военною дѣятельностьшСпленки, такъ какъ въ универсалѣ (1709 г.) 
на пожалованье ему Скоропадскимъ а ж ѣѣлаго колодезя, было сказано: «за услуги 
подъ часъ нашествія непріятеля шведа въ Стародубъ». 

И действительно Силенко Силевичъ, какъ писалъ его внукъ, въ 1718 году 
«служилъ черезъ осемдесятъ лѣтъ и больше, и будучи на многихъ службахъ, много-
кратно раненъ, стрѣлянъ, колоть и порубанъ и при разлитіи крови своей крайне былъ 
скалеченъ». 

К ъ прошлому с. Росухи можно еще добавить, что въ 1770-хъ годахъ здѣсь 
произошла послѣдяяя кровопролитная драка и подобно древне - княжескпмъ распрямъ 
за удѣлы, повторились тѣ же семейные раздоры изъ «за грунтовъ» и деревень, добы-

*) Опис. архіеп. Филарета 1873 г. Епарх. извѣстія. 
*) Описаніе Старой Малороссіи А. Л. Лазаревскаго. 



тыхъ старымъ Прокофіемъ Силенко Силевичъ «респектомъ колькинадцатилѣтнихъ нелѣ-
нивыхъ войсковыхъ службъ*. 

Но этому поводу сохранился такого рода устный разсказъ. 
Пока внукъ Прокофія,—Матвѣй Силевичъ младшій, сынъ Григорія Прокофьевича 

былъ несовершеннолѣтній, старшіе братья усиѣли промотать всѣ отцовскія деревни 
затѣмъ продали и послѣднюю Росуху нѣкоему Журавкѣ. Провѣдавши, что братья ре-
шили сдать его въ солдаты и записать въ ревизскую книжку крѣпостныхъ, Матвѣй 
Григорьевичъ ушелъ въ село Дахновичи, подъ Стародубъ, къ одному изъ братьевъ 
графа П. В. Завадовскаго и просилъ защиты отъ произвола братьевъ. Юноша очевидно 
произвелъ впечатлѣніе: Завадовскій тотчасъ послалъ вооружениыхъ людей отвоевывать 
Росуху. Между людьми Завадовскаго и Журавки произошла кровопролитная драка, кон-
чившаяся тѣмъ, что посланиые Завадовскаго побили Журавкиныхъ людей, а остав-
шихся въ живыхъ повязали, сложили въ сани и выпроводили въ чистое поле. 

Вслѣдъ затѣмъ, убѣдившись, что Силевичъ не глупый, дѣльный малый, Завадовскій 
отдалъ за него въ супруясество свою родственницу Марину Андреевну Ш ф я й и, давъ 
ей въ приданое Житню, поселилъ молодую пару въ Росухѣ. 

Все это происходило въ царсгвованіе Екатерины Великой, когда уже существовали 
законы объ опекѣ надъ несовершеннолѣтними. Но до матушки царицы было далёко, а 
до Бога высоко, а потому Завадовскій предпочелъ насиліе. Насколько въ тѣ времена 
было трудно добиваться иаслѣдственныхъ правъ путемъ закона, показываетъ слѣдующій 
мѣстный разсказъ: въ Новозыбковскомъ уѣздѣ сосѣдъ отнялъ у сосѣда цѣлую деревню. 
Обиженный рѣпшлся отстаивать свою вотчину до послѣднихъ силъ и добрался до 
Питера съ челобитной нредъ лице самой матушки Царицы* Загорѣлось дѣло. Изъ сто-
лицы были посланы на слѣдствіе чиновники, но пока послѣдніе доѣхали до мѣста 
преступленія, спорная деревня исчезла съ лица земли. Обпдчикъ сжегъ ее, мѣсто, гдѣ 
была деревня, распахалъ и засѣялъ рожью. Разслѣдованіе конечно было учинено не безъ 
лицепріязни, ибо слѣдователи донесли кому о семъ вѣдать подлежитъ, что деревни 
вовсе не оказалось въ натурѣ и что истецъ затѣялъ тяжбу о несуществующемъ имѣніи 
по иричинѣ своего малоуиія. j 

Литвины и ихъ одежда. 
/ 

I Всѣ сѣверные уѣзды Черниговской губерніи, именно: Суражскій, Мглпнскій, 
Стародубскій, Новозыбковскій и часть Городнянскаго, по типу населенія составляютъ 
какъ бы лереходъ отъ Малороссіи къ Россіп и населены народомъ, который по ха-
рактеру, по наружному виду и одеждѣ отличается какъ отъ Малоросса, такъ и отъ 
Великоросса. По нарѣчію же этотъ край, начинашщійся съ Могилевской губерніи, есть 
продолженіе Бѣлоруссіп. 

Литвинъ, какъ называютъ его сосѣди, съ виду неповоротливъ, движенія его 
медлительны, ходить «якъ пень тир&зъ калоду», не предпріимчивъ. безиеченъ, но при 
нуждѣ трудится много для своего пропитанія. À какъ только мпнуетъ крайняя нужда, 
всегда предпочтетъ гулять, чѣмъ искать заработка. Заказанныя работы исполняетъ не-
добрссовѣстно, «абы якъ, цяпъ-ляпъ.». На поденщинѣ невозможенъ безъ строгаго при-
смотра «рЬбе и паглядае, якъ воль изъ-иодъ ярма; цюкне разоу 2) паудзисятка, да 
барджей (скорѣй) люльку у зубы». 

Будучи невѣжественъ и не культуренъ, онъ мало уважаетъ чужую собственность 
и подчасъ любить «падцпбриць (стащить) идзе што плохо ляжпць». 

Одежду свою, какъ и всѣ крестьяне, дѣлаютъ изъ овечьей шерсти. Прежде всего, 

г) Лазаревскій. Опііеаніе старой Малороссии. Найтоповпчп утверждены за Спленкомъ 
Мазепою въ Ш 6 г., Кривошеи п Нлъбовъ въ 1704 г. 

2) Разоѵ/, гдѣ встрѣтится съ удареніемъ на у признаестя какъ краткое в. 



всегда п вездѣ носптъ онъ свой излюбленный кожухъ, затѣмъ суконный чекмень 
(свитка), сшитый свободно не въ талію, на манеръ древняго ферязи и «падпирязуецца» 
(опоясывается) поясомъ изъ овечьей же шерсти, окрашенной саидаломъ. Болѣе логкій 
костюмъ шьется изъ того лее толстаго сукна, только покороче чекменя, въ талію, съ 
двумя, тремя фалдами сзади. Эта кофта именуется юбкой. 

Сапогъ попадается въ этомъ краю очень рѣдко, его замѣняетъ лапоть. Само-
дѣльпаціпоярковая шляпа, безъ полей, называется «магерка», а съ полями «бриль» и 
употребляется во всѣ времена года. Женщины носятъ также шубы, непокрытый ма-
теріен. Удивительно, что иногда въ жаркій лѣтніп день вы можете замѣтить въ церкви 
нѣкоторыхъ женщішъ, одѣтыхъ въ свои новый, какъ снѣгъ, бѣловыдѣланныя овчинки 
ешитыя съ перехватомъ въ талію и украшенный на спинныхъ швахъ у пояса двумя 
ярко красными шерстяными латками, вершка въ два въ формѣ червонаго туза. Еолѣе асе 
пожилыя шьютъ себѣ кожухи не въ талію и съ «ковнерямы» (иоротникомъ). Панеш, 
т. е. плахты—по-мадорусскіі почти перестаютъ носить; теперь ихъ только донаши-
ваютъ старухи. 

Сверхъ бѣлой рубахи съ широкими рукавами надѣвается еарафапъ, но мѣстному 
«саянъ» или «сиодница». ІІІерсгь на саяны женщипы счши нрядугъ. ткутъ, весной 
валятъ на валюшнѣ при мелышцѣ и затѣмъ отдаютъс^ішільнпку» еврею, который 
поселяется специально съ этою цѣлію въ одной изъ окружпыхъ деревень и за самую 
скромную цѣну дѣлаетъ сѣрые саяны синими, а фартухп и пояса красными. Для 
праздиичныхъ же нарядовъ юбки окрашиваются иногда въ зеленый цвѣтъ; тогда 
нашиваются по всей матеріи въ безпорядкѣ клочки красной шерсти, въ вершокъ длины. 
Это и есть «мушкованая сподница>\ 

Сверхъ саяна и фартуха всѣ обязательно «подпирязываюцца» шорстянымъ по-
ясомъ или, вѣрнѣе, шарфомъ, не взирая ни на какую жару. Кромѣ того падѣваютъ 
еще поверхъ рубахи преимущественно чернаго цвѣта корсетъ или юбку (тотъ же 
корсѳтъ, только съ рукавами). 

Женщинѣ быть съ непокрытой головой въ присутствіи мужчины, а въ особен-
ности «при куму» крѣпко «соромно» (т. е. очень стыдно *). À потому голову она 
тщательно одѣваетъ въ повойникъ или чепикъ пзъ ситцу или шерстяной матеріи и 
сверху повязываетъ платкомъ на подобіе чалмы. Въ нѣкоторыхъ селахъ полѣсья суіцс-
ствуетъ мода повязывать голову «съ хлипомъ», т. е. на затылкѣ оставляется висячимъ 
уголъ платка. Болѣе молодыя повязываются «съ рожками, т. е. дѣлаютъ изъ платка 
на темени узелъ съ стоячими кончиками въ видѣ рожковъ. 

Незамужнія женщины хотя и заплетаютъ косу съ лентой на выпускъ, но голову 
также новязываютъ платкомъ, только безъ повойника, сверхъ повязки «обшінаюцца* 
еще другими небольшими платочками, а, въ праздничные дпп «затыкаюць краски» 
(цвѣты) на голову за узелъ платка, противъ лба. Шею и грудь украшмютъ кралями, 
бусами. 

За послѣднее 10-ти лѣтіе (1890 г.) замѣчается такая перемѣна: лѣтомъ вмѣсто 
прежнихъ шерстяныхъ тканей деревня заиестрѣла всевозможными ситцами, бумазейками, 
кретонами, хотя фасонъ и покрой сохранились неизмѣнно прежніе. Въ замѣнъ преж-
нихъ мушкованныхъ сподницъ нерѣдко надѣваютъ уже саянъ изъ кретону «бурдянаго 
цвѣту» (т. е. цвѣтъ бордо). 

Въ мужской одеждѣ, наоборотъ, овечье сукно осталось, какъ и было, но вмѣсто 
нрежеей юбки появился настоящая фасона пиджакъ. Люди пожилые о немъ такого 
маѣнія: «прауда пинджакъ аккуратный и меньше сукна идзе на його»,но за то «ста-
рую юбку якъ даноепшъ,—на анучи парвешъ, а съ иинджака анучп вузкн будуць». 

Къ этому можно добавить, что шаповалы (шерстобиты) теперь поневолѣ должны 
сократить свое производство: прежній «бриль» начинаетъ сторониться, уступая до-
рогу картузу. 

3) Остатокъ татарщины. 



: Въ прежніе годы. 

Какъ ни бѣденъ въ данное время народъ нашей окраины, но въ прежніе годы 
ему жилось несравненно хуже въ экономическомъ отношеніи, чѣмъ теперь. 

Подъ словомъ прежиіе годы мы подразумѣваемъ начало нынѣшняго и конецъ 
прошлаго столѣтія, именно: въ 60-хъ годахъ разсказывали старики, которымъ тогда 
было уже за 80 лѣтъ, что въ ихъ годы народъ «крѣпка галадавау». Доходило до того, 
что весной люди ѣли липовую мезгу, т. е. сдирали кожу съ молодыхъ отростковъ липъ, 
скоблили эти отростки ножомъ и въ получившееся вещество прибавляли ничтожное 
количество муки лишь только для того, чтобы имѣть возможность скрѣпить и замѣ-
сить тѣсто; изъ этой массы пекли хлѣбъ, ѣли и «зъ голаду ни памирали». 

\ Чтобы судить, насколько въ тѣ времена народъ дорожилъ кускомъ хлѣба, 
перенесемся въ село Росуху, на усадьбу Герасима Матвѣевича Силевича, который 
ежегодно 8-го мая, на Пвана Богослова, ио обѣту, завѣщанному прадѣдомъ, кормилъ 
нищихъ и всѣхъ, кто являлся въ этотъ день на незатѣйливый обѣдъ: 8-го мая съ 
ранняго утра на травѣ большого панскаго двора, на крыльцахъ жилыхъ и нежилыхъ 
построекъ,—всюду лежали и сядѣли люди разныхъ половъ и возрастовъ, съ своими 
ложками за пазухой. Тутъ не однп Росухцы, но и Водвннцы, и Лупечане и Труха-
новцы и жители прочихъ окружныхъ деревень,—всѣ собрались пораньше и ждутъ 
обѣда. Между тѣмъ, «на рѣцѣ Росухи, въ томъ самомъ млину, который гетманъ Ско-
ропадскій позволилъ «збудовати» старому Прокопу Силенко—Силевичу въ настоящее 
время, варили въ ^азанѣ, при сукновальнѣ, гречневую жидкую кашу, заправленную въ 
постный день елеемъ, а въ скоромный—саломъ. 

Среди же двора, во всю длину, были разставлены въ нѣсколько рядовъ новыя, 
чистыя корытца. Въ этомъ и состояла вся сервировка для гостей. Какъ только каша 
была готова, сами гости, ведрами, на коромыслахъ носили ее съ мельницы во дворъ 
и разливали въ корытцы. . 

Передъ этимъ одна изъ дочерей Силевича лично отправлялась въ амбаръ для 
раздачи хлѣба, котораго напекали нѣсколько засѣковъ. Вотъ была наглядная картина 
борьбы за существованіе. Каждый старался протиснуться впередъ, сбивая съ ногъ и 
топча падающихъ на пути. Надо было видѣть эту толпу съ протянутыми руками за 
кускомъ черстваго хлѣба! 

Приказчикъ и нѣсколько дворовыхъ крѣпостныхъ исполняли роль полицейскихъ, 
отстраняя нѣкоторыхъ назадъ и обличая тѣхъ, которые подходили за хлѣбомъ по нѣ-
сколько разъ, увѣряя, что они еще ни крошки не получили. 

Иногда въ неурожайные годы въ этотъ хлѣбъ подмѣшпвали простой гречневой 
муки, отъ чего онъ выходидъ черный п жесткій. Жидкая каша имѣла мало вкуса, но 
гости ничѣмъ не брезгали и черезъ полчаса корытцы были пусты. Обѣды эти были 
какъ нельзя болѣе кстати, такъ какъ происходили весной, въ самую безхлѣбицу. 
Продолжались они до смерти Герасима Матвеевича Силевича, т. е. до 1863 года. 

Въ тѣ времена чистый хлѣбъ считался роскошью п признакомъ богатства; боль-
шинство же подмѣшивало въ хлѣбъ макуху (выжимку изъ конопляныхъ зеренъ) или 
гречневую муку, которую умѣли такъ приготовлять, что она годилась лишь на об-
мѣшку скоту; такъ какъ ее мололи подсушенную въ овинѣ, то оболочка зерна пере-
малывалась въ порошокъ и дѣлала муку жосткой и черной. 

Подобнаго хлѣба очень не жалуютъ, но ѣдятъ въ крайней нуждѣ. На вопросъ, 
отчего народъ нашей мѣстности не терпитъ въ настоящее время такого голода, какъ 
въ былые годы, вамъ отвѣтятъ: «зъ тыхъ поръ мы пярестали галадаць якъ начали 
болій занимацца сѣубой бульбы нри йой и хдѣба меній сходзя и сытъ чалавѣкъ». 

Въ самомъ дѣлѣ, какъ трудно принималась у насъ культура! Въ то время, какъ 
въ Европѣ американскій плодъ былъ давно въ болыпомъ употребленіи, на Руси даже 

*) Картофель. 



въ половинѣ X I X столѣтія существовали глухіе уголки, гдѣ народъ только искоса 
поглядывалъ на засѣянную сосѣднимъ паномъ полосу картошки. Попробовали: 
«якава и яна на укусъ; ничаво, йета страва смашная. «Не прочь были бы кое-когда и 
стащить ея у пана мѣшокъ—другой, наконецъ испытывали по трохи и сами сѣядь», 
но все-таки не могли сами додуматься до того, чтобы расширить свое картофельное 
хозяйство. 

Только въ концѣ 70-хъ годовъ нѣкоторые помѣщики начали выписывать разные 
сорта скороспѣлой и кормовой картофеля, тогда только и крестьяне принялись за 
ея посѣвы. 

Но, конечно, не одно отсутствіе картофеля было причиной бѣдности, причинъ 
этихъ ие перечтешь... Однако и достатокъ хлѣба въ прежніе годы теперь объясняютъ 
тѣмъ, что помѣщики бывало весь чистый хлѣбъ перегоняли на водку. Оттого въ тѣ 
времена легче было быть пьяному, чѣмъ сытому. Къ тому же «зарабиць было нёкали, 
у каго». Да правду сказать и народъ нашъ былъ не «прамышленъ», лежалъ на боку, 
голодалъ и все думалъ, . что горю иособпть ничѣмъ нельзя, вѣрилъ въ то, что какъ 
было прежде, такъ и всегда будетъ и что на то уже воля Господня. 

О томъ, какъ недогадливы были люди въ давнія времена, пмѣется такой 
разсказъ: 

Ишоу сабѣ праходжыій. Тольки ириходзье йонъ у сяло и бача, што мужыкъ зъ 
жонкай усё бѣгаюдь зъ хаты, да у погребъ, зъ погреба да у хату. 

— Дабрйдзьень вамъ. 
— ЗдарЬвеньки. 
— Вогъ у помачъ. 
— Спасиба чалавѣча. 
— Якая йета у васъ у погреби работа, што усё туды бѣгапцье? 
— À йета мы кисель ядзимъ, миласци просимъ у хату. 
Сѣу проходжый иа лауды н бача, што кисель стаиць на сталѣ, а малако у по-

греби, а яны зачерепаюць киселя, паложуць у ротъ, да самы зъ ложкай и бягудь 
у погребъ запиваць кисель малакомъ. 

— Слухайді^ людзи добрые, за вашу ласку я ужо пакажу вамъ, якъ людзи 
кисель зъ малакомъ ядзяць,—кажа проходжый. 

À нѣ, мы и сами умѣимъ кисель ѣсць, на што насъ вучидь! 
Насилу жонка согласилась послушать прохожаго, который наконецъ объ-

яснилъ имъ. 
— Вы жъ такъ дзѣлайця: принясицье зъ пбгреба малака у хату, налиця у 

миску и кисялю туды паложця, да такъ и ѣжця. 
Пад^мали, надумали мужыкъ изъ жбнкой, да-й—кажуць: 
À ужо жъ и прауда, што такъ луччёй будзье. 
Тады ужЬ, якъ паѣли кисель, дыкъ спасибкали, спасибкали проходжаму чала-

вѣку... и начаваць его пакинули. Во, на другій дзень устау праходжый ранинька, 
паглядзѣ^ у вакно, а мужикъ зъ жонкай зноу штось начали рабиць ни людное: жонка 
на дварѣ штаны дзержа, а мужикъ узлѣзя на павѣць, да аттуль и скача у штаны. 
Ни папау у калоши, да мима, тады изноу узлѣзъ на крышу,—скакнуу, адна нога па-
пала у калошу, а другая мима калошы пришлась. 

•— ІНто-й йета вы рЬбицье, пытае чужый чалавѣкъ. 
— À ци тыжъ ни бачышь, што штаны надзѣваемъ. 
— Ни такъ жа йихъ надзѣваюць, давайцье, я вамъ пакажу*. 
— Во-о-о-о! Закрычала жонка, ци мы ужо дурнѣй попа, што и штаноу надзѣць 

няумѣемъ. Нехай Вогъ крыя, яще и йетаму дзЬлу треба выучицца. 
Разска*ъ оканчивается тѣмъ, что прохожій открываетъ имъ секретъ надѣванья 

ланталонъ и въ концѣ концовъ получаетъ великое спасибо. 
Такъ полѣсцы проживали долгоевремя въ простотѣ и невѣдѣніи, не трогаясь съ 

мѣста; ни фабрикъ, ни заводовъ было, а вдаль на заработки не пускались. 
«Да йимъ и ня чутна былб, идзѣ тамъ у якой старанѣ зарабляюць грошы».—Кто же 
могъ имъ объ этомъ разсказать и посовѣтоватьР 
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По глухимъ деревнямъ и лѣснынъ хуторамъ въ родѣ, какъ Лиски, Поддёновка, 
Казенка (Мглинскаго уѣзда), тамъ и дажа н паноу рѣдка у вочы бачылп,—толыш 
и наѣжджали што валасные за падацямп, во п усё! 

Это не то, что теперь: заберутъ молодца в'ъ рекруты; черезъ пять лѣть онъ при-
детъ назадъ и разскажетъ все, что на бѣломъ свѣтѣ дѣется. À вѣдь въ прежніе годы, 
какъ возьмутъ бывало человѣка въ солдаты на 25 лѣтъ, такъ по немъ только шщчуть, 
а разсказовъ отъ него не скоро дождутся. 

Рѣже всего въ Полѣсьѣ попадались деньги; оборотнаго капитала почти не было, 
да откуда же его было и взять? На дубахъ онъ не растетъ. Въ городъ полѣсюкъ 
ѣздитъ рѣдко, потому что изъ хозяиствеиныхъ продуктовъ ему нечего возить на ба-
заръ: и радъ бы онъ съ осени продать «мѣхъ шита, цн гречки—самаму голадъ на-
гразйу у томъ гаду, а то вяспой хоць юіадзи зубы на палицу». 

Посудивши и порядивши такимъ манеромъ, ионеволѣ обходится онъ и безъ го-
родскихъ покупокъ. Одежда съ ногъ до головы вся домашняя: отъ овцы, іюсконней и 
льну, спряденныхъ п сотканеыхъ бабами, лапоть свой, лучина для освѣщенія тоже. 

Бабы также сидѣли по деревнямъ, даже и на богомолье долгое время не риско-
вали выходить, пока «ни распыталпсь, куды и якъ йога людзи ходзюць». Иная и 
состарится и вѣкъ свои проживетъ, не видя города. Только молодежь не обходилась 
безъ предметовъ роскоши, щГвсе-таки находила возможнызіъ украшать себя, не имѣя 
никогда гроша въ рукахъ. Для этого по деревнямъ нѣсколько разъ въ годъ ѣздитъ на 
лошади «карявашникъ»» и кричитъ: 

Дѣвки, бабки, несите тряпки, корявкп. 
Вотъ и началась мѣноваи торговля: ему тащатъ все: и старьш онучи и кости п 

яйце, щетину, вощину и льняное сѣмя, a взамѣнъ получаютъ сережки, перстни, ко-
ра лы, ленточки, ИГОЛКИ, красную заболоть для вышиванья п т. и. 

Кажется всего можно добыть, и все подъ рукою у иодѣсца, но нѣтъ, его дони-
маетъ одно горе: кромѣ хлѣба еше крайне нужна и соль, которой безъ денегъ рѣ-
шптельно достать негдѣ. À еще къ несчастью въ тѣ времена она была такая дорогая, 
по рублю иудъ, не то что теперь по 32 коп. 

И такъ, значитъ въ городъ ѣздиліі только за солью и за дёгтемъ, котораго къ 
стыду своему сами не умѣли приготовлять, а для этой цѣлп ежегодно являлись въ 
Иолѣсье дегтяры лзъ Орловской губерніи гнать деготь изъ древесныхъ корней и бере-
зовой коры и продавали его по 50 кои. за пудъ. 

Легко сказать—рубль на соль, да гдѣже собственно взять этотъ рубль? 
Преданіе говорить, что въ прежніе годы полѣсскій народъ имѣлъ страхъ и Бога 

въ сердцѣ; нерѣдко бывало онъ ѣстъ хлѣбъ подоламъ сь мякиной, но красть не 
пой детъ». 

Затѣмъ дальше, да дальше, с-талъ призадумываться, откуда достать на соль и 
на дёготь. Глянетъ направо, стоитъ густой строевой лѣсъ пана Силевича, рядомъ идетъ 
Гудовщина графа Гудоішча,—слѣва облеглп лѣса Ширая, Долинскаго и т. д.-и т. д. 

Лѣсннчихъ въ старые годы не было, вотъ и стали мужички промышлять: на-
рубить возъ дровъ, повезетъ за 35 верстъ въ городъ и есть конѣекъ 15, а то по-
жалуй и 20 на соль. 

Разсмотрѣлся дальше, да дальше и узналъ,* что въ городѣ все можно сбыть и 
началъ мало-по-малу изъ чужихъ лѣсовъ таскать лыки, лозу, берёсту и прочій сырой 
матеріалъ. Затѣмъ по глухимъ деревнямъ, какъ въ Водвинкѣ, Коробоничахъ, Яблонкѣ, 
стали заниматься деревянными издѣліями: почти въ каждомъ дворѣ гнули ободья, дѣ-
лали колеса и возами отправляли на ярмарки въ Стародубъ и Мглинъ. 

Но преяеде чѣмъ заняться подобной фабрикаціей, надо сначала, ночью отпра-
виться въ чужой лѣсъ и, попросту сказать, накрасть лѣсного - матерьяла. 

Оттого про полѣсцевъ пошла молва, будто тамъ «злЬдій *) на злЬдзіи сядзиць 
и злбдзіемъ паганяя». 

Правда, онъ виновенъ, но заслуживаешь снисхожденія: сравнимъ полѣсца съ его 

1) Воръ. 
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сосѣдомъ волкомъ,—послѣдній всегда кралъ оведъ и будетъ красть*, воровство же но-
лѣсца пмѣетъ свое исторпческое начало: было время когда «онъ пмѣлъ Бога въ сердцѣ 
и не кралъ», а все, что пмѣетъ начало можетъ имѣть и конецъ і 

О нарѣчіи и пѣніи. 

Въ сѣверныхъ уѣздахъ Черниговской губерніи слышится въ разговорной рѣчи 
двоякое произношеніо: 

1) Ыа границахъ Стародубскаго и Мглинскаго уѣзд. и во всемъ полѣсьѣ, тяну-
щемся къ Оуражу, говорятъ на. бѣлорѵсскомъ нарѣчіи, съ его главными, выдающимися 
чертами, т. е. съ смягченіемъ д въ дзь и m въ ць. Напр. «хазяинъ кладзьё ничадь, а 
злодзій глядзиць, аткуль пачаць». 

2) Чѣмъ дальше отъ полѣсья и чѣмъ ближе къ городамъ, а также въ самыхъ 
городахъ: Стародубѣ, Ногарѣ, Мглинѣ, Почепѣ и Новозыбковѣ, нарѣчіе остается тоже 
самое, только съ тою разницею, что д и m не смягчаются. Напр. «хазяпнъ кладе 
пичать, a злодій глядить. аткулі, начать». Поэтому и пѣсші записаны и помѣіцены 
здѣсь по двоякому говору: нолѣсскія съ смягчеіиемъ д и m и подгородныя бе̂ ъ смяг-
ченія д и т. 

Каково бы ніі было экономическое положеніе народа и какъ ни трудно достается 
ему хлѣбъ насущный, онъ всегда найдетъ время для пѣсенъ и поетъ, когда ему 
поется. 

У иасъ по деревнямъ мужички поютъ только въ юношескомъ возрастѣ, до 
женитьбы, и во время рекрутскаго набора передъ отбываніемъ воинской повинности. 
Хоръ мужскихъ голосовъ вы услышите рѣдко. и то лишь въ праздничные дпи, позднимъ 
вечеромъ. На иолевыхъ работахъ они никогда не поютъ; пѣсенъ не раздѣляютъ по 
временамъ года и затягиваютъ большею частью какую кому и когда «заугодна». Только 
рекрутскія пѣсни идутъ въ ходъ неиремѣнно въ октябрѣ и ноябрѣ во время набора. 

Въ среднія лѣта и въ пожиломъ возрастѣ они иризнаютъ иѣсни лишь при изряд-
ной вышівкѣ. Попросите его спѣть, онъ отвѣтитъ: «ци я пьянъ, што иачну пѣсни пѣць, 
якъ бы хто паднесъ чвертку, другую, можа бъ табы и заиѣу, да я изъ моладу^ на йета 
ня вотъ то ии крахала ворона у гЬру лятучй, а назадъ ужо и ни пачынаць. Иета усё 
нусцякъ, намъ некали ганяцда за пѣснямы» 

Женщины же поютъ во всѣхъ возрастахъ и относятся къ своей устной ноэзіи 
съ большой симпатіей. «У пѣсняхъ уся прауда», говорятъ онѣ. 

Въ откровенныхъ бесѣдахъ пожплыя женщины лѣтъ 40—60, на вопросъ, ноюіъ 
ли онѣ когда нибудь, отвѣчали: 

Якъ остануся я сама сабѣ у дварѣ, да якъ ушибе мянѣ ахота, дыкъ я уси 
пѣсни наперепѣю, такъ яны адна за другой и лѣзуць у галаву, а дали, якъ узойдзье 
на вумъ уся майя горькая жыстачка, да бездольля, дыкъ я усё пяю и плаччу..., да 
ахоты таки наплачуся. 

На мои просьбы спѣть хоть одну иѣсню, вызывающую слезы, мнѣ отвѣчали мол-
ча ніемъ или говорили: 

Дяперъ ни придумаю, уси иѣсни павышлп зъ галавй. 
Такъ что изъ всего репертуара удалось записать одну только: 

Што—й—падъ гаямъ зиляненькимъ. Скажы мнѣ гаёчыкъ, 
Врала удоука ленъ бяленькій Хто у насъ у сялѣ 
Яна брала—выбирала, Раній усихъ устав? 
У гая пытала: Пазареншы устае 

*) Можно бы прибавить, что с н а ч а л а с в о и х ъ л ѣ с о в ъ у пановъ Сидевичей, 
ГудовичеЙ, Щираевъ и пр. не было да и еамихъ ихъ не было, и тогда полѣсцы преспо-
койно пользовались окружившими ихъ лѣсами и издревле конечно занимолись выдѣлкою 
ородьевъ, саней и пр. 
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Да горькая удойка, 
Ни мужъ яйе пабудлгае, 
Ни люта свякруха, 

Пабуджаюць удоуку 
Дробныя дзѣтки 
Да—й жё нидастатки. 

(д. Водвинка, Мглпн. Уѣзд. со словъ 65-лѣтн. женщ.) 

За дѣвками признается право распѣвать вездѣ и всегда собираться среди села для 
с.оставленія хоровъ и гулянья. Поэтому она не стѣсняется и если заиѣла, то запѣла 
громко, во все горло. 

У замужнихъ же женщинъ хотя и есть потребность излить горе въ пѣсни, но 
она чувствуетъ за собою нѣкую нелегальность въ пѣніи, считаетъ это занятіе для себя 
непозволительные, боится, что ее осудятъ и скажутъ: «во уздумала баба дзявоччый 
вечаръ, дзѣла ня робя, a пѣсни дзяре». 

Оттого она и остерегается пѣть громко, а если и поетъ, то «сама пра сябѣ-». 
При собираніи матеріала, довольно трудно расположить крестьянъ пропѣть или прого-
ворить какую-нибудь пѣсню. 

Прежде чѣмъ обратиться къ нимъ съ такою странною, сь ихъ точки зрѣнія, 
просьбою, приходилось нускать въ ходъ нѣкоторые подготовительные разговоры, объяснять 
каждому причину. 

«Нашто вамъ наши пѣсни, панамъ» и т. п. Иная пѣвунья заявляетъ, что она 
«зная багата пѣсянь», но на самомъ дѣлѣ не скажегъ вамъ ни одной строчки, хоть 
ее пеки. Спой весеннюю.«Цялеръ йихъ ни пяюць». Ну какую хочешь. «Ни придумаю, 
позабывала, дауно пѣла» и т. п. 

Я попробовала пустить въ ходъ вознагражденіе въ видѣ лентъ, краль, фарту-
ковъ и проч. нарядовъ,—сейчасъ же память прояснялась, языкъ развязывался и на-
чинали диктовать пѣсню за пѣсней. Съ тѣхъ поръ, попадая въ подходящую компанію, 
я заявляла коротко и ясно: Господа, кто хочетъ заробнть за пѣсни? И эта мѣра пмѣла 
всегда большой успѣхъ. 

Къ прискорбно, замѣтна большая разница между пѣніемъ 60-хъ и 70-хъ годовъ 
и нынѣшнимъ временемъ, а именно: теперь не поютъ, а кричатъ пѣсни. Какъ въ 
хорахъ, такъ и въ одиночку каждая силится орать во всю мочь, отчего искажается 
даже мотввъ, н выходитъ одно сплошное выкришіваніе. 

Прежде чѣмъ говорить о пѣсняхъ, мы должны поименовать праздники этого 
мѣсяда въ связи съ существующими обычаями. 

7-го января—праздникъ «Ивана хрясцицеля», 30-го празднуютъ трехъ свя-
тителей: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоуста. Но обычаевъ и 
обрядовъ въ эти дни никакнхъ не имѣется. Мужчины дозволяютъ себѣ кое-что и рабо-
тать «кала двара». Только бабы соблюдаютъ эти праздники строго и съ талмудическою 
требовательностью утвѳрждаютъ: 

— Заутря нильзя жлукциць, нильзя праць биллй (бѣлья) нильзя прясць». 
Мы начали не съ 1-го, а съ 7 января потому, что начало новаго года съ 

крещеніемъ включительно относится къ рождественскимъ праздникам^ а объ нихъ 
будемъ говорить позднѣе. Теперь же займемся пѣснями, которыя сопровождает» сва-
дебные обряды. Кстати, начиная съ 7-го января церковь раврѣшаетъ вѣнчаніе и съ 

I этого времени до «маслянки» совершается наибольшее число браковъ, чѣмъ въ прочіе 
j мѣсяцы. Въ крестьянскомъ быту трудно встрѣтить стараго холостяка и пожилую неза-

мужнюю лсенщину, потому что женщина не служнтъ обузой мужу, а представляетъ 
изъ себя рабочую силу. Оттого родители спѣшатъ женить сына и отдалить насколько 

С в а т ь б а. 

Январь. 
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возможно дѣло сватовства дочери, чтобы невѣста успѣла отработать «матцы и батцы» 
за то, «што яйе узрасдылп и выгадавали». 

Впрочемъ сердобольныя матки, помимо матеріальныхъ причинъ, неподдѣльно 
горюютъ при выдачѣ дочерей и, вытирая скатившуюся слезу, говорятъ: 

«Што жъ дзѣладь, дачка ни бацькова карысць, яжъ яйе гадавала и кукЬбила 
(лелѣила), а прышло уремъя и треба отдаць у чужія людзи, хоць бы жъ яна яще 
гадочыкъ пакрасавалась у дзѣукахъ». Крестьяне относятъ сватьбу къ числу разоритель-
ныхъ случаевъ въ хозяйствѣ и съ прискорбіемъ сѣтуютъ что «сягЬлѣта яму крѣпка 
мутарно (мотарно,. трудно) пришлось: гречачка памерзла, тамъ пашли сухмени,—кана-
иелька ни узыйшла, а тутъ яще надаспѣла и жаницьба сына, усё адно ка\раму пашло 
на вубытки, давилось трохи и на каунеръ прихвадицг, у купца». 

Не удивительно, что въ этомъ случаѣ «на каунеръ» попадаетъ. Вѣдь на сватьбѣ 
выпивается не менѣе трехъ ведеръ горѣлки. А въ прежніе годы при дешевой водкѣ 
вольнаго откупа расходовали до семи ведеръ. Кромѣ того, къ этому дню уже припа-
сается на зарѣзъ какой нибудь подсвинокъ или бычекъ «сегблѣтокъ». 

«Вясельля каштавата, говорятъ они. А же-жъ и безъ йетаго нильзя абайцицца; 
што треба, то треба, свацьба сарочку знайдзье. А тутъ яще пакуль папа уяднаимъ, 
дыкъ чубъ мЬкаръ будзье». 

Трудность эта еще болѣе увеличивается, если за родителями брачащихся числится 
«ракаущина». Это ничто иное, какъ ссыпка хлѣба въ пользу священника съ каждаго 
двора по нѣсколько фунтовъ. Роковщина определяется на сельскомъ сходѣ, но большая 
часть прпхожанъ не взноситъ и затягиваетъ ее лѣтъ на десять, а когда приходится 
дѣло до женитьбы и вопроса о цѣнѣ за вѣнчаніе, то священникъ объявляетъ: «прежде 
всего привези раковщину». Когда приходятъ «яднаць папа», «батюшка привѣтствуетъ 
ихъ, какъ гостей, садитъ на почетное мѣсто, нодноситъ «по чарцы гарѣлки», затѣмъ 
начинаются бесконечные толки, сначала очень миролюбиваго характера, а подъ конецъ 
разговоры становятся крупнѣй, затѣвается ссора и пререканія. Не сойдутся въ первый 
разъ—черезъ день, два опять являются. 

«Нудя, дыкъ якъ вы, бацюшка? ци ня можна за три съ палцпнай пирявинчаць? 
А рака^щины ужо бацюшка ня пытайця дяперь, абъ калядахъ раждзястьвенскихъ усю 
заразъ атдадзимъ.» 

Интересы крестьянъ и священника вѣчно сталкиваются, а потому между прихо-
жанами и пастыремъ всегда обостренный отношенія. Онъ и кланяется и улыбается 
батюшкѣ и камень за пазухой держитъ. Оттого являются подобныя пословицы: «зъ 
вялпкимъ брюхомъ — на папоу дворъ», папо^скіе карманы, завидющія папоугскія 
«вочы» и т. п. Но въ этомъ случаѣ и священника нельзя безусловно обвинять: вѣдь 
онъ получаетъ всего 120 руб. годоваго оклада ( j насъ въ Мглинскомъ уѣздѣ). Какой 
чпновникъ въ состояніи прожить съ семьей на эту сумму? Священника многіе клеймятъ 
корыстолюбцемъ, но и его доля не завидна: вѣдь приходъ ему дается на такихъ же 
условіяхъ, какъ въ старину давались города въ корзіленіе. 

С в а т а н ь н ё . 

Сваты являются въ домъ невѣсты всегда съ хлѣбомъ или пятикопѣечной фран-
цузской булкой, съ поклонами и привѣтствіями. «Дабрьт дзень вамъ, іптобъ здарбвиныш 
былй, съ ауторкомъ (вторникомъ) васъ поздравляемъ. «Влагодаримъ пакорна, праходзьця 
далій, просимъ пакЬрна садицца». 

Если въ числѣ сватовъ находится какой нибудь балагуръ, то ненремѣнно начнетъ 
такъ: «Хадзили мы, брадзили па вашаму лѣсу, напали на слѣдъ пушного звѣря, гнались, 
гнались за куницай», у сяло увагнали и слѣдъ пацяряли. Стали шукаць, ажъ слѣдъ 
пашоу къ вашой хаци. Распытались у людзей, ажъ то быу ни пушный звѣрь, то ни 
куница, а красная дзявида». 



Если' жъ у сватовъ нѣтъ умѣнья и охоты къ лшпнимъ разговорам», то говорятъ 
просто: «во вамъ хлѣбъ соль, у васъ товаръ, у насъ купецъ, будзимъ сваты. Нашъ 
парень 8мирный, у яго и дворъ свой, и гародчыку зъ поудзисядыны йосдь» и т. д. 
Но родители описанію сватовъ не всегда вѣрятъ, а иотому хлѣбъ оставляютъ пока у 
себя и отвѣчаютъ: «Мы распытаіімся, надумаимъ». Затѣмъ ѣдутъ въ в ы г л я д ы въ 
дворъ молодого и если не понравится обстановка жениха, то вмѣсто отказа отсылаютъ 
хлѣбъ обратно. Согласія невѣсты обязательно опрашиваюсь, но ни одна дѣвка не даетъ 
утвердительнаго отвѣта, а говорить: «Якъ хбчицы». Это и значнтъ, что она согласна 
выйти замужъ. Тогда оставляютъ принесенный хлѣбъ, посылаютъ за водкой, угощаютъ 
сватовъ и сообща назначаюсь день, когда «иградь заручаны». 

3 а р у ч а н ы. 
Подъ вечеръ назначенная дня пріѣзжаетъ женихъ съ др^'жкомъ и молодыми 

парнями; привозятъ они съ собою музыку и горѣлку. Вотъ всѣ пріѣзжіѳ и званные 
гости усѣлись за столъ. «Мала/ідя съ таваришкамы* въ отеутствіи. Затѣмъ отворяется 
дверь, входитъ одна изъ подругъ невѣсты и низко всѣмъ кланяется. «Нѣ, нѣ, харошъ 
таваръ, да ни нашъ». Входитъ такимъ ооразомъ другая, третья съ поклономъ... ^ на-
конедъ и молодая въ сопровождены! подругъ. Нослѣ ея поклона раздается крикъ: «Пета 
наша, наша, миласци просимъ». Невѣста подходитъ къ жениху и завязываетъ ему 
свой подарокъ—ленту въ воротъ рубашки. 

Затѣмъ она подносить дѣвкамъ горѣлку, и тѣ начинаютъ пѣть, обращаясь къ 
сватамъ и пріѣзжимъ: 
Мы думали—яны смііілися, 
Ажъ янйг змаулйлися 
Мы думали—ваду пили 
Ажъ ян£і—гарэлачку. 

(с. Росуха, Мглин. у. 

Мы думали—зъ вядзерачакъ, 
Ахъ яны—зъ бутылачакъ. 
Мы думали—кардсшъ пили 
Ажъ яны—стаканчыкамъ. 

со словъ 18 л. дѣвиды) 

Ци я у цябѣ, мой татухна ни гарюю, . 
Што ты мл не выдаёшъ маладую 
Прадай, прадай, тат^сичка 
Зиляненькій садъ, 
Да-й-справъ жа ты мой роднинькій 
Увесь панарядъ: 
Саянй зилянйя—мушкавкны 

(д. Водвинка, Мглинск. 

Касадинькій силязенечка, 
Ци быу жа ты да на Дунайочку,-., 

"Ци бачиу ты свайю вуталкуѴ " " 
Кали-жъ и^мнѣ былб яйе бачыць, 
Тольки-жъ я—да на ДунайЬчыкъ, 
À вутачка дагадалася, 
У густый чэреть захавалася, 
Травинкою да ни жамнула, 
Крылушками да ни стрипянула, 

.Лырвяцовы і) паясочки и—зъ мах рамы, 
Казловыя чырявички зъ гапликамы 2) 
Лукирачка, дзиця дарагЬя 
Л&падзедда табѣ жицьцьё—ни'любЬя,— 
Саянй зиляныя пйламъ прыиадудь, 
У чырвяцовыхъ иаясахъ махры атпадудь. 

у. с. с. 40-лѣт. женщ.). 

Маладый ты Иваничка, 
Ци бы^ жа ты у свайой дьёщухны, (тёщи) 
Да ди бачиу свайю дзѣвачку? 
Кали-жъ и мнѣ было яйе бачыдьР 
Тольки-жъ я да канёмъ на дворъ, 
A дзѣвочка дагадалася, 
У высокъ дярёмъ захавалася 
Дзвярамы да ня стукнула, 
Чабатамы да ня рипнула. 

(с. Семешково, Стародубскаго у. с. с. 85-л. женщ.). 
(См. Шейнъ т. I. ч. 1, стр. 252 № 276, т. I . ч. 2 стр. 408 № 10). 

J) красный—(чирвоный). 
3) съ крючками. 
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На гару хвіялачки зацвитали 
Усю гару высбкаю усцшшли; 
Прасялася дзѣвачка— 
Пусци мяне, татухна, 
На тую гару, 
Я сабѣ за бѣла цмина 

(с. Бородинка, Мглинск. 

Хадзила Вйрачка па-садбчку, 
А за йой Иі^ничка па слядйчку. 
Ни ступай ты, Иваничка, 
Да на мой саянъ. 
Я у Бога сирЬтачка 
А ты—сабѣ ианъ. 

Вяночыкъ саую, 
Съ хршцатаго барвиначка 
Хрэіцыкъ (крестнкъ) наряджу, 
Да-и-я свапму Аыдрэячку 
У падаракъ пашлю. 

у. с. с, 78-лѣт. женщины). 

Шукай сабѣ ианяначки, 
Якій ты и самъ. 
Выѣздзиу я, Варачка, 
Уси дароги и дарьскія гарадіг, 
Ни знайшоу ианяначки 
Такія—якъ ты. 

(с. Росуха Мглинскаго у. с. с. 40-лѣт. женщ.). 
См. ІІІейнъ т. I, ч. II, стр. 322 të 10. 

Варьянтъ той же пѣсни,- -заивсанъ со словъ 78-лѣт. женщины въ с. Бородйнкѣ, 
Мглинск. у. 

Хадзила дзѣвачка па садЬчку, 
За йой Иваничка па слядочку. 
Жди, пажди, Варачка, 
Ужо-жъ ты мая! 
Яна ему отказала 
Ни прауда твая, 
Богава—судйрева 
Бацькова слуга, 
Я у свѣци сирЬтачка, 
А ты сабѣ ианъ, 
Шукай сабѣ панйначки 
Такія якъ самъ, 
Выѣздзиу Украину 
Увесь б^льій свѣтъ, 
Ни знайшоу такія, 
Якъ ты макоу цвѣтъ. 
Красная дзѣвачка 
Сѣн&чки мяла, 
Якъ гал^бачка гулй 
Вішичкамъ махне, 

(с. Горяны, Мглинскаго 

У гарбдзи ни дубъ, ни бярёза 
Чырвоная рожа (роза). 
ІІадъ рожаю дзѣука сядзѣла, • 
Зъ рожай гаманила (разговаривала), 
Рожа, мая рожа, 
Схарани мяне Бйжа! 

Цижаленька уздыхне. 
Зачуу, иачуу 
Яйе татухна, 
У слѣдъ ступйе, 
У яйе пытая: 
Чаго, дзѣвачка, плачышъ, 
Ци жаль табѣ мянѣ crapùra, 
Ци падвйръяйка майго? 
Ни жаль жа мнѣ старасци твайе 
Ни падворъяйка твайго, 
Жаль жи мнѣ р^сыя касы. 
Да дзявоцкія красы 
Дзѣвачки пдуць, вяночки уюць, 
Я свой—разьвиваю 
Па красаццы, (по цвѣточку) па василёчку 
Я свой раскидаю. 
Дзѣвачки идудь—пѣсянкп пѣюць, 
Мянѣ ни прымаюць 
Мнѣ правды ни скажуць. 

уѣзда, со словъ 20-лѣт. дѣвицы). 

ІІадъ сакалйная крйлца, 
Падъ иавйная 
Будзя мянѣ татухна шукаци, 
Вяликаго пиряйма давади, 
Пиряйма ни бярыдя 
И мян& ни кажыця. 

(с. Гаряны, Мглинскаго у., со сл. 20-лѣт. дѣвицы). 

Да ѣдзь ты, мой татухна, 
У гарадЬчыкъ, 
Купи ты мнѣ, татухна, 
Салавейку. 

Прыкуй яго, татухна, 
Къ каравацы 
И онъ будза ранинька 
Щабитади 
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Вудзя мяне, маладую, 
Набуджаци. 
У мяне, мой татухна, 
Ня свой бацька, 
И онъ мяне ранинька 
Ни набудзя. 
Иосць у мяне нявѣстачка 

Яна у мянѣ ранинька 
Ни уставала. 
Ня слухайця, сусѣдачки, 
Свёкра майяго. 
Да я мят^ хату7 сѣнп 
Съ свѣчкамы, 
Да я бягу па вадзйду 
Зъ -ЧЯПЯИІПТЯЙ 

(д. Бородинка, со сл. 78-лѣггн. женщ.). 

Н а к а н у н ѣ в ѣ н ц а . 

à) Въ домѣ жениха. *» 

Наканунѣ вѣнда вечеромъ въ домѣ жениха собираются приглашенные «сусѣди», 
свашки и дружкЬ —«каравай чапщиУ (вѣшать) Въ сумерки зажигается передъ обра-
зомъ лампадка и восковая свѣча, накрывается бѣлой скатертью столъ и на немъ ста-
вится в е р ч ъ и к а р а в а й . Это пшеничные хлѣбы, окрашенные красной краской 
и утыканные обвитыми двѣтной бумагой—палочками, на верху которыхъ насажены 
тоже изъ тѣста разные пѣтушки, орлы и проч. Верчъ стоитъ уже убранный, готовый, 
а для каравая всѣ эти палки съ фантастическими птицами покупаются отдѣльно, и 
въ этотъ вечеръ эти принадлежности вѣшаютъ и прикрѣиляютъ на каравай, сопро-
вождая все это выпивкой и пѣснями. Предъ началомъ всѣ присутствующее молятся 
предъ образами, бьютъ земные поклоны и затѣмъ садятся за столъ. ДружкЬ, какъ 
главный церемонимейстеръ, привстаетъ и возглаінаетъ: 

Баслави ацецъ,—маци 
Свайму дзицяци 
Каравай чапаци. 

«Нехай Богь баславляя», получается отвѣтъ и свашки (молодыя замужнія жен-
щины) начинаютъ пѣть: 

Караваю мой муливаный (разрисованный) Ци малыя баженяточки? 
Да хто-жъ цябѣ муливаУ, Муливали мянѣ зйрячки 
Ци баги цябѣ муливали, Да Расуськія дзѣвачки. 

(Заучено много еще въ 60-хъ годахъ въ с. Росухѣ на свадьбахъ). 

Матачка Данилку (имя жениха) радзила, У цябѣ коничакъ ня свой, 
Мѣсяцамъ обгардзила, Ночачка цёмная, 
Звяздою подпирязйла, Дарожка ня торная, 
Дарожку указала. Дружина ня вірная. 
Ѣдзь, мой сыночекъ, ня стой, 

(Заучено много въ 60-хъ годахъ въ с. Разсухѣ на свадьбахъ). 

Што—й у садзи, да на вишаньни Сабрауся Данилка 
Извиуся раёчыкъ Съ свайою раднёю, 
У залбтый клубочыкъ, Зъ бйлшаю сястрою, 
Извиуся у садзи, да на вишаньни, На коня хоча сѣсци 
ХЬча паляцѣци Да паѣхади къ дьесцю 
Изъ бора у дубрау A6a6pà^ сабѣ дзѣуку 
Выбрау сабѣ сЬсну Красную, да харошаю, 
Тонкую да високую, Харошаю, да пригожаю 
Кудрявую, кучарявую. Маладую да Адарачку (имя иевѣсты Дарья), 

(д. Лупеки, Мглинскаго уѣзда, со словъ 40-лѣтн. женщины). 



— 17 ! — 

Ходзя маци да па вулиды 
Сусѣдачакъ прося— 
Сусѣдачки майё, 
Хадзиця вы ка мнѣ, 
Къ майму дзидяци 
Караваю чапади, 
У майго сыночка 
Самъ Вогъ каравай мѣся, 
Прячистая свѣдя, 
Ангели да ваду нбсядь, 

(с. Росухи, Игл 

Миколая прЬсюць — 
Николай чудотвбрицъ, 
Хадзи къ намъ на пбмачъ. 
Да нихто-жъ таго ни зная, 
ІІІто ^ нашамъ караваи 
Съ сями каро^ масла 
Да яйецъ па^тораста, 
Да съ трёхъ крыницъ вада, 
Да съ сями лавакъ мука. 

уѣзда, 66-лѣтней женщины). 

Н а к а н у н ѣ в ѣ н ц а . 

б) Въ домѣ невѣсты. 

Дзявички (дѣвички—дѣвичннкъ). 

Въ этотъ самый вечеръ, когда у жениха < чапаю дь каравай»— у невѣсты «гу-
ляюдь дзявички». Предъ сумерками невѣста съ подневѣстнидей (подружка) ходитъ со 
двора во дворъ и сколько бы въ избѣ ни было народу, каждому отвѣшиваетъ низкіе 
поклоны. Подросткамъ и молодежи кланяется въ поясъ, тихо и скромно приговаривая: 
прошу миласди ка мнѣ на дзявички. «И получивъ отвѣтъ: «нехай Гасподзь памагая», 
она повторяетъ еще два раза свой поклонъ въ видѣ благодарности за пожеланія. 
Старшимъ себя — дѣлаетъ три земныхъ поклона. «Богу святому кланяйся дзипДтка, 
«отвѣчаютъ ей ласково», дай жа Божа табѣ сцасдя—й—долю и усяго, чаго ты сабѣ 
атъ Бога просишъ». Однако, несмотря на обиліе поклоновъ, которыхъ приходится 
въ этотъ день отмѣрять не менѣе полутораста, на дѣвйчки приходятъ только дѣвки, 
родичи и кое кто изъ завѣдомо приглашенныхъ родителями гостей. 

На «дзявичкахъ» старшіе «залязаюдь за столъ на бясѣду», ихъ «частуюць 
гарэдкой>, подаютъ закуску. Дѣвокъ съ невѣстой отводятъ въ другую хату, а если 
нѣтъ таковой, то къ сосѣду. Туда имъ посылается закуски и немного водки. «Дзѣуки 
ня пьюдь па багату гарэлки, яны саромяюдда и тольки пригубюдь ходь йніпай гарэлка 
прадиуна, якъ старду гриуна. 

На дѣвичкахъ не полагается ни музыки, ни тандевъ. Подруги, какъ бы про-
щаясь, проводятъ послѣдній вечеръ съ невѣстой и время отъ времени поютъ пѣсни 
«на жалостный голосъ» (минорный тонъ). 
Куковала зязюличка у садочку, Якъ маѣ свекру наравидь? 
Прыхили^шы галовачку кы листочку; Зайшоу, пришоу Данилачка. 
За лисцяйкамъ галбвачки ни вщкци Ня журися, дзяучоначка, 

]3а пташкамы галасбчка ни слыхади; Йосдь у мяне тры чалядачки: 
і Заплакала Адарачка у святлиды На крюку тры нагаячки, 
• Прыхилиушы галовочку кы скамъыцы, Адна будзя рана пабуджади, 

/ Яна плакаушы гаварыла— А другая дзѣло работади, 
Якъ мнѣ у чужія людзи ицидь? . А трэддя—свекру наравидп. 

(с. Човпня, Стародубскаго уѣзда, со словъ 50-лѣтн. женщины). 

А чья-жъ йета рута-мята падъ гарЬю Цяперь мнѣ, дзѣвачки, ни да руты, 
Зарасла, забуяла либядою? Вяре мяне дзяцйнка у свайе руки 
Да чаго ты, Мархвачка, такъ, сядзишъ, У чужую старан г̂ на вѣки. 
Да чаго ты руткчки ня пЬлишъ? 

(с. Росухи, Мглинскаго уѣзда, со сл. 47-лѣтн. женщины). 
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Татухна мой роднинькій, 
Віійдзи за вароты, 
Нриляжъ на даріш, 
Ци шумиць лѣсь-дуброва, 
Ци стогня дарога, 
Ци свищуць нагайки, 
Ци ѣдзѵць баярки, 

(с. Вородинка, Стародубскаго 

Ци пяюць свашки пѣсші, 
Да ци йосць прамижъ йихъ, 
Мой разлушннчакъ, 
Разлучну майю касу, 
Разабрау на валасу, 
Пусциу на шауковамъ наясу. 

уѣзда, со словъ 78-лѣтн. женщины). 

Ци я цябѣ, мой бацюшка, Хоць играйця краски, ни играйця, 
. Ни вѣрнйца была, Мнѣ у бацьки ня жйци 

Ци ня вѣрна служила. И вяночкоу ня вйци. 
Изъ цьерему да—й—ни выходзила, Адзинъ была звила 
Тольки-жъ была віішла И таго ни знасігла, 
Изъ цьёрема да на ганачки (на крылечко)Павѣсила, да—й у цьерями. 
Да—й глянула я на красачкн, У цьерями да за дзверями 
Ажъ майе краски—йграюць, На залатомъ гваздйчку 
А мойе живатЬчки вянуць. На шауковомъ шнурочку. 

(Въ с. Семешковѣ, Стародубскаго уѣзда, со словъ 35-лѣтн. женщины). 
Въ Росухѣ къ этой нѣснѣ прибавляютъ еще три строчки. 

Куды татухна идзе 
Гало^каю ч&рькайицца, (касаться) 
Слёзкамы абливйицца. 

(Варьянтъ у НІейна стр. 455, т. 1, ч. II). 

Какими только ласковыми названіями ни обзываютъ собравшіяся здѣсь сверстницы 
вь пѣсняхъ свою зарученную подругу дѣтства: она у нихъ на прощаньи и «вишанька» 
н «сѣрая зязюличка» и «бѣлая бѣляначка» и «красная суравѣжачка». 
Сѣрая мая зязюличка, Чаму пѣсянъ ни пѣешъ? 
Ббрамъ ляцишъ, •• Сѣла ты, да павышай усихъ 
Чаму ни кукуийшъ? Галбвачку сыхилйла 
Красная мая дзяучбночка, Да нанйжы усихъ. 
Вёчаръ—сядзйшъ 

(Записано въ хут. Александровкѣ, Мглинскаго уѣзда, на дѣвичкахъ). 

Бѣлая ты бѣляначка, Лйсцяйкамъ напрян^ся (накроюсь) 
Красная сурав&жачка Красная да ты дзѣвачка, 
ЦіГбайсься ты марозу? Ци байсься ты свёкра? 
Я марозу ни баюся, А я свекра ни баюся 
Ать марозу схаранюся, Я—яму пакарюся. 
Гольляйкомъ абгараджуся, 

(Записано тамъ же на дѣвичкахъ). 

Зяленая наша вишанька Ни сама-жъ я нахилилася, 
Туды сюды нахилилася Нахилили мяне . вѣтры 
Тирязъ тынъ, да на вулачку. Да дробные дажджіг. 

(Тамъ же записано на дѣвичкахъ). 

Кленъ—липа ци ня дзеряуцо, Кулиначка ци ня дзѣвачка 
Смародыня ци ни Агада, Яйе каса ци ня косачка? 

(Тамъ же записано на дѣвпчкахъ). 
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À казала калина: цвисць ня буду, 
Зяленаго лисцяйка ни пущу, 
Краснай ягадки ни ураджу. 
Якъ прышла пара -зацьвила, 
Зялёныя лйсдяйки пусцйла 

(д. Жуково, Мглинскаго 

Татачка мой раду&синькій, 
Вачыла я сонъ дзиун&синькій: 
Што—й надъ нашймъ надъ дварбчкамъ 
Налядѣла стада галуббчко^, 

(с. Новоселки, Стародубскаі 

Ни пра^дзивая Тацяначка 
Казала: замужъ ни пайду, 
МаладЬга Миколки ни люблю. 
Якъ прышла пара—замужъ пашла, 
МаладЬга дзядинку спалюбила. 

уѣзда, 18-лѣтн. дѣвиды). 

А мижъ галубочкоу адзинъ сакалйчыкъ. 
Дзѣвачка мая, я твой сонъ разгадаю: 
Галубочки—йета батрачки, 
Ясный сакалочыкъ—маладый дзяцинка. 

) уѣзда, 26-лѣтн. женщины). 

Ишла Проничка, кругъ стала, Зимляныя рутачки сабирадь. 
Сыпала руту—мяту зъ рукава. Ня буду я, татухна прахаии, 
Рута мая дробна, зилянкл, Ня умѣу йонъ мянѣ кахади, 
Съ кимъ мнѣ дябе падбираць? Ни у свайомъ дварѣ дзиржади. 
Праси, дзѣвачка, татухну, 

(д. Водвинка, Мглинскаго уѣзда, со сл. ЗО-лѣтн. женщины, въ 1892 г.). 
См. ПІейнъ т. I, ч. II, 347, № 24. 

Маладая да Мархв^тачка, Твая вадзйца салЬдка, 
Пиряйдзи, сѣни Саладже&й мёду и вина, 
Да падай татухнье вадзйцы, Што—й заручённая падал&. 

(с. Росуха, со словъ 17-ти лѣтн. дѣв. въ I 860 году). 

Дзѣвачки, голубачки, попытайця у майой донички, 
Чаго яна такъ плача, да чаго жъ пой жаль, 

Ци свойбй ptcafi кбсачки ци дзявоччыя крЬсочки (красоты)? 
Ни жаль жа мнѣ ни дзявоччыя красы, ни руеай касіі, 
Минулася бадькава раскЬша-сама бачу, 
Ни разъ, ни два па раскбіпы той заплачу. 

(с. Хоробичи, Городнянскаго уѣзда, со словъ 27-ми лѣтней женщины, въ 1896 г.) . 

Если родителей невѣсты нѣтъ въ живыхъ, то поютъ еще и слѣдующія пѣсни: 

Сѣнички мойе ни мядёныя, Устань, мая мамачка, 
ІІадружки майе зазваныя Пачастуй падружачакъ. 
Да ня частавйныя, 

(с. Гардево, Стародубскаго уѣзда, со словъ 27-ми лѣтн. женщины, въ 1897 г.). 

Адаркина мамачка пирядъ Вогамъ стала, 
Наухрестъ руки склала 
Да сйлнинька (сильно) Бога прЬся: 
Пусци Божа зъ неба да дЬму 
Паглядзѣди да на свайю дзицядю, 
Ци харашо яна уряджана, 
На пбкуди ци пасажана, 
Уряджана якъ лябедачка 
Пасажана якъ сирбтачка. 
Устань, устань, мой татачка, 

Дай мнѣ парадачку (совѣтъ) 
Якъ у свѣти жыци. 
Радъ бы я устади 
Парадачку даци, 
Сырая зямелька дзвери замяла, 
Вакошки засыпала 
Дубовыя дошки (доски) 
Стиснули ножки, 
Ни магу—й устаци 
Я къ свайму дзицяци. 

8 
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Утрош» нередъ вѣнчаньемъ женихъ съ дружкбмъ, боярами Н СВОКМЙ гостями 
ѣдеть поѣздомъ въ домъ іевѣсты. При выѣздѣ изъ отцовскаго дома, во дворѣ поють 
слѣдующія пѣсни: 

На неби зЬричка свитае. 
Иванька коника сѣдлае, 
У яго маму хна пытйе:— 
На што коника сѣдлаишъ, 

Куда ты, сыночекъ паѣдзишъ? 
Наѣду, мамухна, паѣду 
У тую дорогу часную 
Па тую Лукирку красную. 

(Въ д. Водвинкѣ, Мглинскаго уѣзд., отъ 40-лѣтн. женщины). 

À у нядзѣдю рано 
Понъ къ абѣдни звони, 
Иваничка да двару ходзье, 
Съ татухнамъ гавбря: 
Татухжа мой да ты родненькій, 
Парадзь и мжѣ ты парадачку 

Ни малую, ни вяликую. 
Ди къ абядни мнѣ йциць, 
Ци баяръ сабирацьѴ 
Зъ Вбгамъ, сынку, зъ ВЬгамъ 
Памали^ бы ся Бс^гу, 
Зъ баярамы у дар&гу. 

(отъ топ 

СакЬлику да на килику, 
Иваничка да на канику, 
Саколику, да ня выляци, 
Дзядиначка, да ня выѣздзи, 

(Заучено въ 1859 году на свадьбахъ мною) 

ІІамажи-жъ яму, Божа, 
У иудий у дарйзи, 
У вяликамъ ашкш. 

/ 

Въ дорогѣ продолжаюсь пѣть: 

Жаркая соньняйка (солнце), 
КалясЬмъ надъ лясбмъ, 
Ня куй, дзяцинка, 
СталянЬга нажа, 

^Падкуй, йванечка, 

(е. Росуха, Мглинскаго уѣзда, 

Па&дзимъ бЬрамъ барамы, 
Воръ будзы шумѣць, 
Цадкбуки звинѣць, 
В&цуюць людзи, 
Дзивица будуць. 
Зачуя дьещухна 
Гaтaвàцдa будзье. 
Пачуя Ганначка. 

ВаранЬго коня. 
СталянМ нЬжычакъ 
На сталѣ ляжыць, 
Вараной кбнвчакъ 
У дарйви бяжыць. 

со словъ 40-лѣт. женщ.). 

Прибирадца будзье. 
Иванъ ѣдзье— 
Поле стЬгне! 
Ѣдзье хлончычакъ 
На свой даръ. 

j À яго жъ то даръ 
j Дарагій товаръ, 
|Куплёный, зьлюблёный. 

(См. Шейнъ т. I , ч. П3 с. 501, № 24, стр. 12 /Г 

Подъѣзжая къ двору невѣсты, ноютъ: 
Ой ѣхали баркмы, 
Цёмными лясами, 
Пили ваду съ криничанькн, 
Стой-пастбй, иой канйчанька, 
Ни мая дружиначка, 
Ни мая вярненькая, 
Пріѣхау індрэйка къ варйтаыъ. 
Яго коничакъ падъ злЬтамъ. 
Павйное пяро на коню лягло 

Па ягб галовачки, 
Па ряменнай збруячки, 
Вышла цьёщухна витйди— 
Йонъ назадъ канёмъ стуцаци: 
Стой, пастой, мой канйчанька! 
Стой, настой, мой варЬненькіГі. 
Ни мая дружыначка. 
Ни мая вярненькая. 
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Затѣмь повторяется нѣсня сначала съ нзмѣненіемъ нышелъ свёкарька витати». 
затѣмъ нышелъ брахнейка. Когда наконецъ дѣло доходить до невѣсты, то оканчивается 
такъ: 

Вышла Адарка витаци. Во жъ мая дружыначка! 
Ионъ уиерйдъ канемъ ступаци: Вотъ мая вярненькая, 
Стой, пастой, мой канйчанька! Во мая радзиначка, 
Стой, настой, мой вароненькій, Во мая радненькая. 

Въ день свадьбы утромъ невѣста снова съ иоджевѣстницей обходить все село и 
кланяется троекратно каждому, промовляя: «Ирашу миласци на вясельля». Затѣмъ вскорѣ 
въ село въѣзжають жонихъ съ дружками, свашками и своими гостями, которые всі. 
вмѣстѣ называются ноѣзжанамн. Чѣмъ богаче свадьба, тѣмъ больше поѣздъ. Когда 
уже всѣ собрались въ хатѣ, туда вводятъ торжественно «молодую» при елѣдующей 
ііѣенѣ: 

Ступйла Дунячка на иарогъ Ирячистая святая, 
Сустрѣу яйе Гаснодзь—Вогъ. Доля яйе щасливая. 
Доля яйе іцаслйвая. Добрая гадзйначка 
Добрая гадзйначка, Су сёю радзйначкай 
Вогъ яйе сустрикке 

Передъ тѣмъ какъ отправиться къ вѣнцу, дружко ставить всѣхъ въ хатѣ въ 
• рядъ: молодую съ молодымъ, затѣмъ разныхъ братенніковъ (двоюродныя братья), зо-
ловокъ, свояченицъ и проч., нриказываетъ всѣмъ взяться за руки, самъ протягиваетъ 
]>уку невѣстѣ, заводитъ ихъ въ этомъ иоря;і,кѣ за столъ и садить такъ, чтобы невѣста 

•попала въ конецъ стола. Тутъ повторяется остатокъ древняго обычая купли невѣстъ. 
|Мязеный б£атъ п^одаетъ косу сестры повѣренному ж6ниха—др|жку, который подносить 
1 брату чарку гбрІлки на деревянной тарелочкѣ н нѣсколько копѣекъ денегъ. Вратъ не 
Іберетъ, отказывается, говорить, что коса сестры «дараджѣй стоиць»; его уговаривают'!, 
п і послѣ торговъ набавляютъ еще нѣсколько копѣекъ, но вся сумма ограничивается 
но большей части пятакомъ или гривенникомъ. Когда коса продана, невѣсту окружаютъ 
подружки. Подневѣстница расплетаетъ косу, прочія «жііасна паюць». Молодо, раз-
ставаясь съ своей «дзявицкай жысцю», тихо роняетъ слезу за слезой, опустивъ голову. 

Ни братъ касу трепля, 
Ни братъ расплитая, 
Чужа—чужаница, 
Красная дзявица 
Па валасу разбирая, 
Па слѳшщ раняя, 
Руса» косачку братъ ирадау, 
Идзѣ-жъ ты уилётки иадзѣвау? 
На сталѣ паклау, 
MèHinafî сястрицы падавау. 
На жъ табѣ, сястрица. 
Сястриніі уилётки. 
Оудзи, Вожа, табѣ то, 

Хоць ни сёлята, 
Дыкъ на тблѣта (въ этотъ годъ) 
Абъ такой парэ якъ йета. 
Йета табѣ, Просичка за тойе, 
Што пляла косачки у тройе. 
Плесць было косы, 
У чатыре ряды, 
Жыць било съ татухнай 
Да чатыри гады. 
Запляла ты кбсачки рядамы, 
Пріѣхау Иванъ да зъ дружкамы (bis) 
Расплёу кЬсачки съ шнуркамы. 

Въѣзвая въ церковь дружки иросятъ у «радзйцялёвъ» невѣсты подорожную и 
вручаютъ имъ флишку съ горѣлкой и чарку. Обычай таковъ: всякій, кто ветрѣтится 
съ весельнымъ поѣздомъ, илѣетъ право требовать «падарЬжнай» т. е. по чарцы гарэлки». 
Отказа въ этомъ случаѣ но полагается. По пути къ церкви поютъ: 

Ой попя, попя Гардзею, Ой попя, попя, 
Звинчай дзѣтачакъ у надзелѣ. Вадька нашъ, 
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Звинчай дзЬтачакъ Такъ твайе кудзярьки на галавЪ. 
У добрый часъ. А мы ѣдзимъ къ пану, 
А кали ня будзишъ вянчйци, Вязёмъ rpömifi капу, 
Вудудь твайи кудзярьки трящацп, А кали зь яго мàлa, 
Якъ лютый марйзъ на дварі, ІІІтобъ яго разарвала. 

Ѣдучи назадъ изъ дерквп поютъ: 

Съ иадъ вянда Ганначку, съ падвянда Бизъ дзявоцкія крЬсочки. 
Зламила зъ бярсзы верхауца і) , РаДъ радзинёкъ Хвёдарька 
Стой, мая бярёза, бизъ вирха, Што—и—у божамъ дамку пабывау, 
Бизъ шырокаго лисцейка, На бѣламъ рушничку' иастаяу, 
Живи, мая мамухна, бизъ мянѣ, Зъ правыя ручачки иерсдинь здѣ^ 
Бизъ майе рус&я косачки Да на свайю Дунячку поглядзѣу. 

(с. Росуха, заучено мною на свадьбахъ въ 1859 году). 

Подъѣзжая ко двору поютъ: 
Запалй, матка, свѣчку, Ты свайго дзицядю, 
Вындзи на сустрѣчку, Да ужо-жъ твайо дзидя 
Ци пазнаешъ, мацп, Звінчана ѣдзя. 

(с. Росуха, заучено на свадьбахъ въ 1859 году). 

А мы были, у, Бога Треддій на галоваццы, 
У Духа Святого На русай кЬсачки, 
Да мы бачыли (bis) На шауковай сцежачки. 
Два вянды на сталды, 

(с. Яблонка, Мглішскаго уѣзда, со словъ 60-лѣтн. женщины). 

При появленіи на порогѣ молодой, ее встрѣчаютъ нѣніемъ: 

Ой тучка, наша (тучка) Дунячка Па ряцѣ плыла в^тачкаи, 
Па небу ишла тучамы, У сѣни выйшла nàBaro, 
Изъ неба сыйшла дажджамы. За сталомь сѣла паннаю. 

(с. Лупекп. Стародубскаго уѣзда, со словъ 40-лѣтн. женщ.). 

По иріѣздѣ изъ церкви жениха,—невѣсту и поѣзжанъ садятъ за столъ. Затѣмъ 
мать впоситъ на «вечкѣ» 2 ) подарки—рукодѣлія невѣсты: маленькіе платочки изъ 
льнянаго холста, кусочки для рукавовъ, рушники. 

При этомъ поютъ приличныя случаю пѣсни: 

Што—й у варбдячкахъ рѣчачка, Ужо твайе падарки бялёнькп, 
Кала тыя рѣчачки—сдьежачка, А ужо твайе баяры близёнька, 
Ой тамъ Дунячка хадзйла, Ужо твайе баяры у пбли, 
Тонкія иадарачки бялила, А ходь у пЬли, ни у поли, 
Годзы 3) табѣ, дзѣвачка, Да нехай будуць здаровы, 
Падаркау бялици, Ще —й майе подарки ни гатовы. 

(с. Манюки, Новозыбковскаго уѣзда, отъ 16-лѣтн. женщ.). 

2) верхушка. 2) крышка отъ дежки. 3) Полно. 


