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Черниговекіе Малороссы.

Бытъ и пѣени наееленія

Глуховскаго уѣзда Черниговской губерніи.

(Этнографическій очеркъ *)

СОДЕРЖАНІЕ.

Географическоеположеніе описываемой мѣстности. Преданія
и историческія извѣстія о ней. Одеясда населенія. Пѣсни. «Обжин-
ки». Свадебные обряды и пѣсни. Крестины. Колядки и щедрівки.
«Царь-Максимиліанъ)) .

«Засіванье)). Дѣтскія побасенки.Лирникии ихъ пѣсни. Масле-
ница. Весеннія игры и пѣсни. Иримѣты, заговоры и суевѣрія.

Заключеніе.

МалороссыГлуховскаго уѣзда, самаго восточяаго уѣзда Чернигов-
ской губ., представляготъ несомнѣнный интересъдля изслѣдователя

народнаго быта. Соприкасаясьсъ великоруссамиОрловской и Курской
губ., а также съ бѣлоруссами Новгородсѣверскаго уѣзда, населеніе
даннаго раіона. имѣетъ немало любопытныхъ особенностейи въ

языкѣ и въ обычаяхъ,
Изъ мѣстныхъ поселеній я буду имѣть въ виду, при описаніи

малороссовъ Глуховскаго уѣзда, преимущественножителейуже упо-
мянутаго мною мѣстечка Воронежа.

Мѣстечко Воронежъ(родинаизвѣстнаго писателяП. А. Кулиша)—
очень древнеепоселеніе. Преданіе говорить, что оно древнѣе губерн-
скаго города Воронежа. Въ этой мѣстности издревле быль густой
лѣсъ, остаткикотораго сохраняются и понынѣ; въ лѣсу водилось

много воронья, отъ этого, будто-бы, и мѣстечко получило свое
назваяіе: Воронежъ?

Во второй половинѣ XVII вѣка мѣстечко было выжжено до

тла и жителиобнищалинастолько, что не могли выплачиватьпода-

*) Матеріаломъ для настоящей статьи послужили мои личныя наблюденія надъ
жизнью населенія Глуховскаго уѣзда, главнымъ образомъ,— мѣстечка Воронежа, знакомаго

мнѣ съ дѣтства. Кромѣ того значительное число пѣсенъ доставлено мнѣ М. С. Абрамовымъ,
сельскимъ учителемъ с. Блистовы Черниг. г. Пѣсни записаны дмъ отъ жительницъ мѣ-

стечка Воронежа Черниг. г. М. С. Абрамовой, Е. Е. Власовой, А. II. Кесарь, М. Е. Па-
вукъ и др.

і
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тей, поэтому они были освобождены на 10 лѣтъ отъ всякихъ повин
ностей.

Съ тѣхъ поръмѣстечко нѣсколько разъ выгорало и перестраива-

лось, но характеръ древняго поселенія оно сохранило и донынѣ,

центръего значительно приподнять подъ окружающей мѣстностыо

и обнесенъхорошо сохранившимся значительнымъ валомъ: въ этомъ

кремлѣ помѣщается теперь главная церковь и базаръ.
Въ періодъ войны со шведами, Воронежъ видѣлъ на своихъ

улицахъ Петра Великаго, о чемъ свидѣтелъствуетъ историкъКосто-
марова «Петръ нолучилъ извѣстіе о взятіи Батурина, находясь уясе

въ Воронежѣ. Нынѣ большое мѣстечко Глуховскаго уѣзда при рѣкѣ

Осокѣ въ 34 верстахъ отъ Глухова, надорогѣ въ Новгородъ-Сѣверскъ»

(«Мазепа и Мазепинцы».Спб. 1885 г. стр. 449.)
При Петрѣ Великомъ былъ въ Воронеже сотникъ, Потапъ

Ыазаренко, оставившипо себѣ весьма печальную память. Въ дѣлахъ

губернскаго правленія сохранился любопытныйдокумента(за № 36),
представляющей собою жалобу воронежскаго атамана на сотника
Назаренка,произведеннаговъ сотники«за вѣрную службу подъ часъ
нашествія шведскаго». Привожу эту яилобу какъ характерный
признакъ измѣненія старыхъ устоевъ при Петрѣ Великомъ. «Въ
походъ Чигирнъ-дуброву,— гласить яшюба—панъсотникъ, придя съ
казаками локотковскими и слугами въ курень мой, потребовалъ,
чтобъ куплены были горѣлка и медъ; я купилъ. Потомъ не утер-

пѣвъ, сказалъ:«Угощаются и локотковцы и слуги, а въ походѣ мнѣ

и безъ того тяжело». Онъ закричалъ:«Ты незнаешь, кого угощаешь»?
«Знаю, сказалъ я, что вы сотникъ, какъ и другіе». «Нѣтъ, курвинъ

сынъ,—не такой же я: ты знаешь, что меня самъ царь назначить

въ сотники! Я васъ всѣхъ упрячу въ Сибирь! Что захочу, то и
сдѣлаю», —«Неправду, панъ сотникъ, говоришь: ясновельможный
гетманъ ташке слуга царскій, а онъ старше тебя». Онъ закричалъ:

«Чтомнѣ гетманъ?Я принялъ старшинствопрежде его», и ударилъ

меня по щекѣ. «Вейте его!» закричалъ онъ пьянымъ казакамъ. И
они всѣ стали бить меня. ЕслибъГлуховская сотня не отбила меня,
то пришлось бы умереть подъ боемъ». Къ этому воронеясцами при-
бавлено:

«Когда приходятъ указы о походѣ, панъ сотникъ беретъ съ
тѣхъ, которые могли бы быть въ походѣ копъ по осьми и талярей
по десяти и увольняетъ отъ похода; другихъ за подарки отлускаетъ

съ дороги. Яе довольствуясь тѣмъ, онъ, сотникъ, собираетъ по

шестакукакъ съ войсковыхъ, такъ и съ посполитыхъ;да ещекаяідый
праздникъ беретъ по 30 талярей изъ казны общественной,когда,
отправляется въ Глуховъ. Ремесленники,а ихъ много въ городѣ,

безплатноработаютъна сотника;лучшихъ жителейберетъ въ свой
дворъ и тѣ смотрятъ тамъ за его лошадьми и даже топятъ печь.

По универсалуГетманомъ назначенобрать на построеніе каменной
церкви по 5 коп. изъ виннойпродажи. Панъ сотникъ взялъ сафь-
янныечоботы зато, чтобы получено было отъ него лозволеніе; а
потомъ и универсалъ и доходъ отнялъ. Коистантій Бугаенокъ
яшіуется, что панъ сотникъ не только отнялъ *отъ него хорун-

ясество. а какъ его, такъ теперешнягогородового атамана Григорія
Кузьку велѣлъ бить кіями на улицѣ публично»*)...

Остается неизвѣстнымъ результатъ этихъ якілобъ.

*) Цнтируемъпо кнпгѣ: «Исторпко-статистпческоеоппсаніе Черниговской епархін»,
1873 г. if,
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Въ прежнеевремя въ здѣшней мѣстности существовала особая
цеховая организація ремесленниковъ;группаремесленниковъво главѣ

съ выборнымъ цехмистромъ, составляла «братство», имѣвшее свой
«урядъ»; теперь о цехахъ остались одни воспоминанія, хотя ремесла

(особенно, ткачество) процвѣтаютъ здѣсь и по настоящеевремя.

Въ преяѵ.нее время въ данной мѣстности, какъ и въ другихъ

мѣстахъ старойМалороссіи, сильно было развито выборное начало.

Прихожане,избирали себѣ священниковъ и назначали имъ платѵ.

Это видно изъ слѣдующаго документа,напечаннаговъКіев. Старинѣ
(февр. 1904 г.)

«1804 году, генваря 28 дня, мы, шжеподписавшіеся Глуховского
повѣта, мѣстечка Воронежа, церкви святія яшвоначальныя Тройци
прихоясанедали сей контракта Глуховской руясной Анастасіевской
церкви діакону Григорію Куляшнскому сакидону (?) въ томъ, что,

избирая мы его на мѣсто умершаго нашегоприходскагосвященника
Тимофѣя Яновскаго цѣлопарохіальньгаъ священникомъ, имѣемъ, за

рукополоясеніемъ его, для яштія его жъ опредѣлить церковной
дворъ, въ которомъ строенія: хата съ комнатою, сѣньми и коморою,

и при ономъ дворѣ огородъ, съ котораго противъшкольнаго строенія
въ поперекъ для дьячка саженейна 10, да для больницы назна-

чается, такъ какъ сіе теперь строеніе есть на три противъ того
саясеней.

ЧА насодержаніе его производить еясегодно отъ дворянъ, казаковъ
и владѣльческихъ крестьянъ грунтовихъ отъ всякаго хозяина отъ

сохи по одной мѣрки ржй, и отъ подсосѣдковъ по 10 к, деньгами.

Сверхъ того, за требы установленныя, а именно: за сорокоуста

шестинедельній 4 р., за великую панихидупо 10 к., за малую 5 к.,

за освященіе дому и воды 40 к., кладяза 20 к., за молебенъ съ
акафистомъ 20 коп., безъ акафиста 10 к., за прочтеніе Евангелія за

столпъ 50 к., за начало 10 к., за освященіе пасокъ по 1 к., за масло-

святіе по 30 к., за молитву родильницы 5 к., за крещеніе мла-

денцевъпо 10 к., за погребеяіе взрослыхъ 20 к., а младенцевъ по

10 к., за вѣнчаніе въ своемъ ириходѣ съ убогшихъ людейпо 50 коп.,
а въ другой приходъполучать съ уваяюнія нримѣрно, какъ взимается

по другимъ здѣшнимъ приходамъ. Обовязиваясь притомъ исполнять

по сему безъ малѣйшаго отъ насъ во всемъ удерясанія и медлѣн-

ности, и что онъ, Куляшнскій, пребудетъ тѣмъ доволенъ, въ томъ

мы на и семь подписались, а для выполненія въ томъ-ясе дана

намъ съ его подписомъкоиія.
На подлѣнномъ тако». Слѣдуетъ длинныйрядъ подписейприхо-

ясанъ, именитыхъи неименитыхъ,Троицкойцерквим. Вор?неяса,среди
которыхъ есть подпись:«примеръ-маіораикавалѣра Тимофѣя Хилчев-
скаго».Тимофѣй Хильчевскій,— говорить «Кіев. Старина"г -былъ ло-

слѣднимъ сотникомъВоронеясскойсотни,и поуничтоясеніи сотиичества,

надо полагать, переименованъбылъ въ «премьеръ майоры».
1804 года февраля 17 контракта этотъ иредставляемъ былъ

въ повѣтовый земскій судъ, который и утверледаетъ его, взявши
пошлиныпечатшіхъ 50' /г коп. и восковихъ 2 коп.

Затѣмъ въ коицѣ контракта есть запись самого Куляшнскаго,
въ которой оиъ даетъ обязательство, что будетъ строго выполнять

требованія контракта.

Теперь населеніе причисляетсякъ тремъ сословіямъ: казацкому,

крестьянскому и мѣщанскому. Казакисохранилиодно лишь названіе
и рѣшительно ничѣмъ не отличаются отъ своихъ собратьевъ
крестьянъ,— ни одеждой, ни языкомъ.
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Верхнейодеждоймужчинъ является «свита» т. е. кафтанъ, изъ
домашняго сукна или схоясая со свитой «черкасиновая казачка»
изъ покупнойфабричнойматеріи. На ногахъ—„чоботы" на головѣ —

самодѣлъный войлочный «шаламокъ»иликупленная на ярмаркѣ у
пріѣзясаго шапошникашапка; нижняяодежда холщевая, домашняго
изготовленія. Замужнія ягенщины любятъ носить бѣлыя свитки

(юбки) изъ домашняго сукна, какія частовстрѣчаются у бѣлоруссовъ.
«Дивчата» и «хлопці» болѣе требовательныкъ своему наряду. Лѣтомъ
«дивчата» носятъ «карсеты», т. е. короткую верхнюю одежду безъ
рукавовъ, изъ фабричнойматеріи; рукава холщевой или «коленко-
ровой» рубашки ири этомъ раскошно вышиваются гладью или

крестиками. Иногда «карсетъ» замѣняется кофтой, и тогда спереди
непремѣнно одѣвается бѣлый передникъ(«хвартухъ»), повязанный
краснымъ шерстянымъ поясомъ. Шея украшается многочисленными
и разнообразными бусами («намистомъ»); на ногахъ башмаки
(«черевики») съ высокими каблуками. Зимой верхнимъ нарядомъ
является «коя^ушанка», крытая сукномъ или бумажной матеріей.

«Хлопці» въ последнеевремя почти всѣ стали'ходить въ пид-

ясакахъ и брюкахъ «на выпускъ» («опинджачились»).
Благодаря близкому соприкосновенносъвеликоруссамии бѣлорус-

сами, въ здѣшній малорусскій языкъ вошло немало великорусскихъ
и малорусскихъсловъ. Главное отличіе говора **) малороссовъ Глухов-
скаго уѣзда отъ полтавско-чигиринскагоговора состоитъвъ замѣнѣ

і звукомъ у,—напримѣръ, вмѣсто кітъ (котъ)—кутъ;вінъ (онъ)—вунъ;

кінь (конь)—кунь и т. д.*)Особенностипроизношенія отчастивидныизъ
тѣхъ пѣсенъ, образцы которыхъ я позволю себѣ здѣсь привести.

П ѣ с н и.

Несмотря на сильныя гоненія, которымъ подвергается совре-
менная народная пѣсня со стороны деревенской администраціи и
духовенства, она попрежнемупродоляметъ играть значительнуюроль

въ повседневномъ крестьянскомъ быту; какъ и въ старые годы,

пѣснейпопреимуществувыражаетъкрестьянинъсвою радость и горе.

Вотъ нѣсколько пѣсенъ, трактующихъ главнымъ образомъ о
взаимоотношеніи двухъ половъ:

Ой не ходи по надъ морью
Або въ море упадешь;
Ой не люби багатойі,
Або съ горя пропадешь.
Богатая-грибатая,

**) Въ «Черниг. Губ. Вѣд.» 1854,24 помѣщона статья о черинговскихъ говорахъ, въ
которой авторъ заявляете, будто бы «въ Воронежѣ говорятъ: куунь, вуулъ, луожка и проч.
„Воронеясскій языкъ, составленный изъ такпхъ особенностей произношонія, называется
псревертѳнскимъ». Авторъ ошибается, передавая ясно произносимый звукъ У черезъ ди-
фтонгъ; интересуясь мнѣніемъ академика А. И. Соболевскаго, я произносилъ ему нѣ-

которыя слова, какъ произносить ихъ у насъ въ Воронежѣ, и оиъ напіелъ, что въ словѣ,

положимъ, «вунъ» слышится чистое У, а не дпфтонгъ и, не двойное У. Интеросующшся
нашими мѣстными говорами можетъ найти о нихъ печатныя извѣстіи въ «Жив. старинѣ» ,

1892 г. .,Описаніе малорусскихъ говоровъ" А. II. Соболевскаго. Считаю нужуымъ замѣтить

что въ малоруескомъ текстѣ я держался, по возможности, правописанія уетановленнаго Г.
П. Кулишомъ:) Ы отсутствуотъ; И выговарнвазтен тверже, чѣмъ въ русскомъ языкѣ и мягче
чѣмъ Ы, напр., воли; і выговаривается мягко, напр. коні; Е обозначаете смягченное Е
напр. великорусское денегъ и малорусское зилле. —
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Да ще къ тому пишна,
А убогая хороша,
Якъ у саду вішня.
Багатою-грибатою
Верхи затикати,
А убогой—рабочею
Пшениченькужати...

Сватавъ мене первий—
Пранцевативельми.
Ти не дай, ти не дай старамати за его,

Не вподобала младехенька его.
Сватовъ мене други—
Безъ коня, безъ пуги.

Ти не дай, ти не "дай старамати за его,

Не вподобала младехенька его *).
Сватовъ мене трейтій, —

Доясидались смерті.
Сватовъ мене четвертий,—
Не живи, не мертвій.
Сватовъ мене пятий,—
Пьяниця проклятий!
Сваты мене шестий,—
Шельма шилохвости.
Сватавъ мене семи,—
Не хліба не соли.
Сватавъ мене восьми,—
Мали, не доросли.
Сватовъ мене девятий,
Носати, горбати.
Сватовъ мене десятий,—
Молодчикъ усати.

Ти отдай, ти отдай старалати за его,—
А я вподобила младехенька его.

Въ нижеслѣдугощей пѣснѣ проявляется нарѵжу то недоброе
чувство, которое возбуждаетъ къ себѣ свекровь:

Сажу рѣдьку, саясу рѣдьку,

Саж;у поливаю,
Рости, рѣдька чепурненька,
На зиму сховаго.
Зроду рѣдьки не Шла,
Кажуть, вона гурка;
Я въ свекрухи не була,
Кажуть, вона бойка.
Якъ пойду я до свекрухи
Білу постиль слати,—
КачаЛочка **)— въ головучку,
А рубли— пудъ боки.

*) Этотъ прппѣвъ повторяется послѣ каждаго куплета.

**) Качалка и рубель принадлежности хозяйства, предназначающаяся для катанія бѣлья,
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Лежи, лежи, стара сука,
Бодай ти не встала
И щобъ моей голувоньки
Да й не клопотала...

Самый глубокій семейныйразладь, разумѣется, не рѣдкость въ

деревенскойсемьѣ; этотъ разладь отмѣчается въ слѣдующей пѣснѣ:

Чоловіку не любнику! Заховаю въ пригрубнику.
Буду верхъ затпкать и на груди наступать.
Рѣдькою накадила,часникомъ поминала,
Таке житто изъ нимъ мала.
Живъ бувъ—не любила и умеръ не туясила.
И на лавці леяшть,—я не буду туяшть;
Хиба тоди затужу, якъ у гробь полоягу.
Его въ ямку волочуть, въ мене слезы нетечуть.
Черезъ милого яму, да на милого гляну...

Кивнула, моргнула, про милого вспоменула...

Распѣваетъ молодеясь также злободневныя маленькія пѣсенки,

очень похоягія на великорусскія «частушки», но выгодно отличаю-

щіяся отъ нпхъ и формой и содеряшгіемъ.

Чи ти сбився съ панталику
Нащо сватавъ не велику?
Було сватать у день,
Роспитаться въ людей.
Наши люде не татари,
Воны-бъ тоби розсказали...

Чоловиче глуповати,
Нащо везешь жпнку продавати?
Самъ Богъ бачить зъ неба,
Що гроши на подати треба...

Въ конці гребли шумять верби,
Що я насадила.
Нема мого миленького, "
Що я полюбила.
Нехай его тиі яюблять,
Що у трубитрублять,
Нехай его тиі просять,

Що гребли розносять.
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Загадавъ мині мужъ,
Загадавъ чоловікъ:
Вари, баба, кашу!
Я по хаті пляшу, я по сіняхъ пляшу.

А якаши не варила
Человіка обдурила,
Вдарила, обдурила!
Приказавъ мині мужъ,
Приказавъ чоловікъ:
Вари, бабо, горохъ!
Я но хаті торохъ-торохъ, я по сіняхъ торохъ-торохъ!..
Я гороху не варила,
Чоловіка обдурила,
Вдарила, обдурила!..

Иди стари, иди дурний
Калину ломати.
А до мене бравий хлопець
Приде погуляти. ч

Иди дитя, иди мале,
Батька визирати;
А якъ буде батько ити—
Дасимені знати;
А я ляжу середъ хати
Да й буду стогнати,
А отъ мене бравый хлопець

Скорійше изъ хати.
Пришовъ стари, пришовъ дурни
Да и питае:«того мила заболіла,
Чого тобі дати?»

Черезъ солдатаи рабочихъ проникаютъсюдаи великорусскія пѣсни;
вотъ въ какомъ видѣ распѣваются онѣ:

Вотъ полна, полна коробушка,
Есть ситенъи перьча,

Пожалѣй моей зазнобушки
Мододецкаго плеча (?)
Вижу въ полѣ рожь високую,
Я всю ночку провожу.
Якъ завижу черноокую,
Всѣ товари разломку.
Торгуй, мила, не скупись,
Ближе къ милому садись...

Въ нижеслѣдующей пѣснѣ наблюдается странная смѣсь мало-

русскихъи великорусскихъ словъ, какой-то солдатскій жаргонъ:

Ой десь моя кралица

Пудъ шинкомъ. валяетця...
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Ватько лаптями торгуе,
ГЦе й волока продае,
Синъ по гулипямъ проходить
На гармошку виграе:
Гармонь моя, кришка стара!
Полтарастарублей стала...
Гармонь моя толстийбасъ,
Подай милому отказъ.
Онъ отказъ не принималъ,
Раздушенькой узивалъ...

Въ ондо время распѣвалась слѣдующая пѣсня:

Ой ты Дуня, ой Дуняша
Не по правиламъ живьешь,—
Говорила любить будешь,

А теперь замужъ идешь.
Тутъ и рѣчка, тутъ и моста,
Тутъ хорошій перевозъ.
Что я свою Дуняшу
На рученькахъ перенесъ,
Перенесъ,перетанщвъ
И.... - незамочивъ.
Только сдѣлавъ одну шкоду,
Упустивъ башмакъ у воду.
Не жаль мині чулка,

А ясаль мині башмачка.
Чулокъ батюшка купивъ,
Башмакъ милий водаривъ;
За то онъ подаривъ:
Ночевать-ко мнѣ ходивъ,
За хватеру не плативъ....

«Обжинки».

И у насъ, какъ вездѣ, есть особыя пѣсни, сопровождающая
выдающіеся случаи крестьянской жизни,какъ-то: окончаніе жатвы
(«обжинки»), свадьбу, рождественскіе праздники,и т. д.

Это по большей части старинныя пѣсни, хранящія въ перво-
бытной формѣ поэзію сельскаго земледѣльческаго быта. Вотъ, напри-
мѣръ, пѣсни сопровоясдающія ясатву. «Жнива» начинаются лослѣ
праздника Петра и Павла и оканчиваются, приблизительно,
во второй половинѣ іюля. То и дѣло село оглашается протяжными
пѣснями; это возвращаюшіеся съ поля жнецыпразднуютъ«обжинки»,
т. е. окончаніе ясатвы. Небогатые крестьяне, впрочемъ, совершаютъ
«обжинки» частобезъ пѣсенъ,—глава семьи, доясавъ послѣдній снопъ,
свяліетъ изъ него крестъ, («обяшнокъ») такъ, чтобы съ трехъ сто-
ронъ креста были колосья, и тихо идетъдомой полояшть послѣдній

снопъподъ иконы. Гораздо шумнѣе и торжественнѣе «обжинки» въ
богатыхъ семьяхъ, нанимающихъмного работниковъ и работницъ.
Еще съ утра въ день «обяшнокъ» въ домѣ кипитъ работа; топятъ



— 521 —

печь и готовятъ роскошныйуяшнъ: борщъ съ поросятиной,жареный"
поросенокъ,вареники,налистники(блинчики)и т. д. Кончивъ жа,-

тву, толпа яшецовъ направляется съ поля къ хозяйскому дому;

впереди идущая дѣвушка несетъ «обяшнокъ», а гурьба жнеповъ

друлшо распѣваетъ слѣдующія пѣсни:

Очиняй, пане,ворота:
Йіде твоя пѣхота!..

Ой паночку нашъ,
Обжиночокъ вашъ...
Очиняй, пане,хату
Давай ясенцямъ плату!
Ой паночку нашъ
Обяшночокъ вашъ!..

Дояшнаемъ до мелей,
Пироги вяге удняй,
Вогъ ему давъ,

Шо жито дояшвъ... Гу-у-у-у!..

Шо въ нащого пана
■ Голова кудрява,

Ой кудрява, кучерява...
Вунъ кудрями потр'ясе,
Намъ гарілки пуднесе...
Шо мы свойму пану
Нарядимо славу,

Нарядимо пану славу... Гу-у-у!.
И жито пояшш,
Въ снопиповязали,
Поставили копки
Да взарили гопки...

Нарядимо пану славу!..

Наша паня домуе,
Вечеряти готуе
Наша паня дома,
Вечера готова.
Чуй, пане,чуй
Вечерять готуй;
А якъ не готова,

И не седи дома,
А якъ готовенька—
Седи веселенька...
Наша паня велика,
Зарубала индика.
Наша паня маленька—
Зарубала воробейка.. Гу-у-у!..

Шо Ганночкадівка по дворику ходыть,
По дворику ходить въ рукахъ ключики носить.

Скрини одмикае, скатертивимае.
Ой паночкунашъ,обяшночекъ вашъ. Гу-у-у!

Скатертивимае, столи застилав.
19
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Столы застилав, яюнцівъ привитае
Столи тисовии,женці молодии

Ой паночкунашъ,обжиночокъвашъ. Гу-у-у!..

Дойізжаемъ до села,
Наше село весело!
Ой весело наше село
Ой весело, весело...
Медъ, гарілку веземо
И медъ и гарілку, .

И Ганночку дівку... Гу-у-у!.

Ой чіе то поле
Задримало стоя,
Ой паноньку нашъ
Обяшночокъ вашъ. Гу-у-у!
Закурчино поле
Задремало стоя.
Ой паноньку нашъ,

Обжиночокъвашъ. Гу-у-у!..
Головенкове поле

Веселиться стоя.
При сонечку спали,
При місяцю жали.
Женціи все стариі,
Серии лубяниі.
При місяцу жали.-
Серпи поламали,
Ой паноньку нашъ,
Обяшночокъ вашъ. Гу-у-у!.

Ой чія то борода *) да не виполона!
Стоить козелъ на меяш,
Дивуется бороді:
Ой диво мині,
Шо сюй бороди!..
Паукова борода
Мачулою обшита.
Ой диво мині,
Шо сюй бороді...

Войдя въ домъ, дѣвушіга несущая «обяшнокъ», говоритъ:
— Кланяюсь вамъ хлібѳмъ, солью!
И кладетъ «обяшнокъ» на хлѣбъ, на «покуть» (красныйуголъ).

Всѣ садятся за столъ и «вечеряноть»...
Я не упомянулъ еще, что въ первый день жатвы хозяинъ при-

носить съ поля снопържи и ставить его на «покуті»: онъ стоить

тамъ до тѣхъ поръ, пока не начнутъ свозить на гумно сжатый
хлѣбъ; тогда первый снопъкладутъ подъ самый низъ.

^ Свадьба.

Кончилась страдная пора. Наступила осень. Стали на селѣ

свадьбы «справлять». Паробокъ, задумавшій ясениться, приготовляетъ

*) «Бородой» называется кустъ ржп, оставляемый въ полѣ ясенцами; этотъ кустъ
перевязываютъ красной лентой, тщательно кругомъ него выпалываютъ сорную траву и
кладутъ въ него кусокъ хлѣба.
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къ извѣстному дню хлѣбъ, бутылку «гарілки» и, пригласивъдвухъ

или трехъ «старостовъ»,отправляется въ домъ невѣсты «свататься».

Ьываетъ и такъ, что прежде «старостовъ» засылаетсякъ родителямъ

невѣсты «оаба» для развѣдокъ и переговоровъ; впрочемъ, осторояшые
люди стараются избѣгнуть этого, говоря:

— Если баба засватае, то не буде талану...
Когда сваты войдутъ въ домъ невѣсты, то останавливаются

около порога, стараясь не перейти «сволока», т. е. перекладинына
серединѣ потолка; несоблюденіе послѣдняго условія служитадурной
примѣтой: не будетъ ладу въ домѣ жениха.

Обычай требуетъ выполнить также слѣ дующее условіе: одпнъ

изъ сватовъ долженъ сѣсть подлѣ невѣсты и придавить край ея

одеяеды. Не теряя времени, «старосты» начинаютъуговаривать не-

вѣсту и ея родителейне пренебречьясенихомъ.
— Нашь парень добрий,— говорятъ они примѣрно,— трудяга хо-

зяинъ, да и богатенькій таіш... Занимаетсявунъ пахарствомъ одн'аче
и бондарство знае, чи старенабить, чиновезробить. А гаріилки вовсе'
не пье. Уже якъ за его не йтизамуясъ, то лучшего и не знайдешь

Получивъ согласіе невѣсты и ея родителей, всѣ начинаютъ

пить «гаршку», сперва яаднихову, а потомъ невѣстину. Въ заклю-

ченіе обмѣниваются хлѣбами и договариваются на счета приданаго
и подарковъ. Въ этотъ вечеръ совершается окончательный уговоръ

ничто не остаетсяне выясненнымъ.
Въ одинъ изъ слѣдуюшпхъ днейотецъженихаотправляется къ

попу договориться относительновѣнчаиья и даритъ ему кушшѵ или

пѣтуха. J J '
Наканунѣ вѣнчанья «дружкй» убираютъ цвѣтами голову не-

вѣсты, послѣ чего «молода» идетъ вмѣстѣ съ ними по селѵ звать на

«весилье» родныхъ и знакомыхъ. Съ кѣмъ бы ни встрѣтилась не-

вѣста, она останавливается, три раза почтительно кланяется (въ
иоясъ) и говорптъ:

— Просили батько и мати и я пропіу покорно: приходьте до

насъна свадьбу!.. Не оставте моей просьбы. Проніу покорно!..

Идя по селу, «дружки», сопровояедающія «молоду» пототъ:

Перва квітка, то Грицько (имя жениха),
Ой попе, попе Гордіго,
Не звони рано въ неділю;
Зазвони рано въ субботу, '
Перебій друясечкамъ работу.

Перва квітка,— то Пронечка (имя невѣсты).

Гядомъ, друясечки,рядочкомъ.
Въ вишневомъ садочку

Вирваликвіточку зелененьку,

Нарядили Пронечку молоденьку. Гу-у-у...

Перва ішіточка, то Марьяночка.
Не дуй вітеръ въ полі (2 раза)
Подуй по дуброві,
Роздуй мою косу

По червоному поясу. Гу-у-у...
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Перва квітка, то Марочко.
Шо въ городі шевлія,
Остална моя неділя.
Я по гулочкамъ ходила,
Съ собою друясечокъ водила. Гу-у-у.

Перва квітка, то Машечка.
Ой мати, мати старая,
Чи ходила ти до торгу
Чи купила ты китайки?
Застилайстоли и лавки,
Идуть друясечки панянки. Гу-у-у!

Перва квітка, то Парасочка.
Не дуй вітеръ въ полі на насъ,
Вийди, матюнко, противъ насъ.
Не вознала мати своего дитяти
По мюкъ друягечками, да за слезочками. Гу-у-у.

Перва квітка, то Настечка.
Теперь годинане тая,
Доруженька слизкая,
Въ Глухові ярмалокъ,
Треба Настечки серпанекъ(башмаки),
Золотійе пудковки,
Пудъ червониі чоботки;
Шобъ подкувоньки брязчали,
А вороясеныш мовчапи... Гу-у-у!..

Перва квітка, то Катречка.
Не дуй, вітре, въ полі,
Шо братъ за сестрою въ погоні.
—Ой зятю, зятю молоди,
На тобі, коника въ седлі,
Дай мині сестрицювъ косі!
—Я тобі, шуринко, ще два дамъ,
Назадъ сестриці не оддамъ. Гу-у-у!..

Въ послѣдней пѣсенкѣ слышатсяотголоски далекаго прошлаго,
когда ясенихъ тайкомъ похищалъ(«умыкалъ») свою «молодую».

Обойдя всѣхъ родныхъ и знакомыхъ, «молода», возвращается
домой и садится за столъ, «на покуті» подъ образами, возлѣ нея уса-
яшвается «старша друж,ка», а за нею рядышкомъ всѣ остальныя.
Черезъ нѣкоторое время является женихъсъ «бояриномъ» и подно-
сить невѣстѣ башмаки,—одипъ наполненныйяштомъ, другой— орѣ-

хами; она берета сначалаодинъ, потомъ другой, приэтомъ онадолго
колеблется— который взять? Если попадется сначаласъ житомъ.
жизнь будетъ богатая и хорошая, если съ орѣхами — бѣдная и не-
складная. Затѣмъ ясенихъ садится рядомъ съ невѣстой. Иногда же-
нихъ замѣшкается почему-либо, тогда дружкипоютъвъ ояшдааіи его:
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Ой ви, бояре бѣлозероныш,

Ясниесоколоныш,
Чого ви до насъ (2 раза)
Не рано прійіхали?
Запознивъ же насъ
Забаривъ же насъ
Да Гавриловъ батенька;
Вунъ насънапоивъ, накормнвъ
И доруясеньку вказавъ,
Доруженьку великую,

По Мелашечку вродливуго (красивую)

Шо пузненько, нераненько
Ище не світае
Шо Гаврило кониченька сідлае,
Сідлаючи, тяяжо-ваяшо вздихае.
Прійшовъ къ ему руднийбратйкъда і питае:
—Нашо, братйкъ, кониченька ты сідлаешь?
Сідлаючи тяжко-ва'жко вздихаешь?
—Сідлаю я кониченька не твого, а свого,

Вздихаю тяяжо-ваяжо самъ знаю отчого...
Пойду я въ доруясеньку не такую,

Да привезу Мелашечку молодую...

При входѣ ясениха съ боярами въ хату, дружки поютъ:

Не наступайтебояре
Да на нашисінёчки нови,
Да не ви сінечки робили,
Да не ви медъ-вино ситили,
Да не вамъ медъ-вино попити,
Не вамъ Марусго любити.

До мене, бояре, до мене,

Убивъ батенько тетеру,
Зварила матюнка вечеру:
Сизи голубці у перці,
А до мене, бояре, молодці!..

Когда бояре и женихъусядутся за столъ, дружки слегка
смѣиваются надъ ними въ слѣдующпхъ пѣсняхъ:

Стенулисясіни j
Якъ бояре сіли,
Ще не такъ стенутся,
Якъ меду напьются.

Стенулися чашки,
Якъ посіли свашки;
Ще не такъ стенутся,
Якъ меду напьются.
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Стенулися стінки,
Якъ посіли світилки,
Ще не такъ стенутця,
Якъ меду напыотця.

Собраніе въ этотъ день заканчивается «вечерей», послѣ чего
всѣ расходятся по домамъ.

На слѣдующій день (это бываетъ обыкновенно въ восиресеніе)
рано утромъ друяжи собираются къ «молодой», гдѣ свахи дѣлаютъ

обширный приготовленія къ брачному торжеству: варятъ обѣдъ,

запасаются «горілкой» и т. д. Друяжи убираютъ невѣсту въ цвѣты,

друяшбвъ перевязываютъ «рушниками», свахъ платками; наконецъ
берутъ саблю и украшаютъ ее цвѣтами... Зазвонятъ къ обѣднѣ и
«молодиі» пдутъ въ церковь вѣнчаться.

Повѣнчавшись, «молода» идетъвпереди,за нейслѣдуютъ дружки
съ пѣснямп; черезъ нѣкоторое время идетъ и «молоди», сопровож-
даемый нанятыми музыкантами.

Дружки поютъ:

Нерва квітка, то Павло (имя ж,ениха).
Отступитесявороги
Отъ широкойі дороги.
Отступитесяотъ дворця, —
Иде молода одъ вінця. Гу-у-у...

Перва квітка, то Василь.
Стояла Мотечка пудъ вінцемъ,
Чесала кусоньку гребенцемъ.
Упавъ гребенецъпудъ столець,
Подай Василько гребенець.

Я ясъ тобі, Мотечка, не вдовець
Шобъ подавать тобі гребенець,

; А есть у тебе дружечки,
: Сами вірни служечки. Гу-у-у...

---------------

Перва квітка, то Денисъ.
Мпкольщане дівкй
До церкви ходили,
Попа обманили:
Тришеляга дали
Галечку обвінчали. Гу-у-у...

Перва квітка, то Миколай.
Вийди, матюнко, съ калачемъ,
Повінчалп доченьку съ паничемъ,
Хоть не зъ паничемъ— съ козакомъ,

Связали рученьки рушникомъ. Гу-у-у...

При входѣ въ хату дружки поютъ:

Перва квітка, то Петро.
. Війди, матюнко, зъ вікомъ (2 раза).

Стрѣчать своихъ діток ъ .
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Перве наряясене, -'
А друге ослуясене. Гу-у-у...

На порогѣ яшлища невѣсты, «молодыхъ» встрѣчаетъ отецъ и

мать невѣсты; мать держитъвъ рукахъ «пікну діжку», т. е кадку

въ которой приготовляется тѣсто для хлѣба; на крышкѣ лежитъ
хлѣбъ съ солью.

«Молода» съ «дружками» садится за столъ. а «молоди» стоитъ

посредихаты, — онъ долясенъ выкупить у братьевъ свою молодую

которые окруяшли ее. "
— Чого ви тутъ посіли, — говорятъ друяжи, обращаясь къ

братьямъ,— попроганять йіхъ!
А братья отвѣчаютъ:

— Намъ треба, ми продаемо свою сестру, а ви купляйте!
— Скулько жъ вамъ?— спрашиваетъясенихъ.
— Хоть рублей сто дайте!
— Эге, се богато буде! ,.'
Наконецъ,сходятся" на 2-хъ или 3-хъ рубляхъ и начинаютъпить

«могоричъ».

Бо время купли-продаяшдруяжи поютъ:

Пошовъ братйкъ яромъ,
Продавъ сестрударомъ,
Не даромъ, за гроши,
Аби зять хороши.

Братику да невйісточкинъ
Сядь собі да на крислечку;
Не продавайсестриза рубъ, за чотири,
За два золотиі:
Гроши якъ полова,

Сестрачерноброва.

Послѣ продаяш сестрыдруяжи продаютъ цвѣтокъ ягениху, такъ

же торгуясь, какъ и въ предыдущемъ случаѣ; при этомъ поютъ:

Якъ була я швачка,
Отеческа дочка,
У Кіёви бувала,
Иголки куповала,
Квіточки пришивала,
По сто рублей брала...

«Молодиі» усаживаются рядомъ за столъ; дружкб подносить

дѣвушкамъ— друяжамъ пряники и конфекты, а «родичамъ»по одному
большому прянику.

Дружкипоютъ,иронизируя:

Ми думали, шо свати багати,
Аяоь вони скз'повати.
По шляху ходили

Старщовъ *) розбивали.
Усі сумки стрясли,

*) Нищпхъ.

-s
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Одинъ бубликъзнайшли
И той разломали,
Друяжамъ даровали.

Въ это время подаютъ обѣдать. Всѣ при этомъ обильно уго-

щаются «горілкою». Послѣ обѣда «музйка» играетъ «козачка» и всѣ

лселаіощіе танцуютъ.Веселье продолясается до поздняго вечера.

Какъ за столомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, въ этотъ день

дѣвушки распѣваютъ много свадебныхъпѣсеиъ,изъ которыхъ многія
дышатъ безыскусственной поэзіей и глубокимъ искреннимъ чув-
ствомъ.

Хоть велики двуръ,
Хоть увесь избуръ,
Да не вся родинонька.
Нема родинина половину,
Не рудного батенька,
Не рудной матюнки,
Мояіе родинаще прибуде,
Но матюнки й батенька не буде.

Посилай, Мотечка, въ садъ соловейка
По рудного батенька,
А зазуленьку на укромненьку
По родную матюнку.

Ще соловейко не долетае,
Батюнко промовляе:
—Чого, соловейко, чого маленыш,
За екими послами?
—Отъ твого дитяти
Тебе питати,шобъ порядочокъ дати.

—Радъ бы я встати,порядокъ дати,

Да неволенька моя:
Сирая земля груди налегла;
Зелениморугъ очи налгогъ,
Ыикуди проглянути,

Ищемилися кари очсныш и білы рученьки,
Нельзя мини встать.

Світилка *) шпилька при стені,
Да на юй сорочка не йійі.
На юй сорочка сестрина,
Виведить йійі з-за стола!
Брешетедруясечки якъ свині,
У мене сорочокъ трискрині,
йіхъ матюнканадбала,
Въ світилочки послала!..

*) Світшка— одна изъ подругь молодой, распорядительница.

<*
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Достаетсяотъ неугомонныхъ дѣвушекъ и «боярамъ», распоря-
жающимся на свадьбѣ:

Бояринъ якъ болванъ,
Витрещивъочи, якъ баранъ,
Да все торопитця,
На дружокъ дивитця.

На старшумъ боярині кахтанъ,

Соломою половою напханъ,
Очи въ клоччі,
Голова—въ пирьі, нусъ у реминні.
Соломою борода сшита,
Обручомъ голова сбита,
Лучкомъ пудперезався,
На весилле прибрався.

Дѣвушки подруги заставляютъ задуматься невѣсту надъ сво-
имъ будущимъ:

Ты думай—гадай, дівка Галечко,
Кому служечка будешь?
—Буду служечка, буду вірная
Свекру, не батеньку;
Буду годити, діло робити,
Свекрусі, нематюнки,
Буду годити, діло робити
Диверку, не братику.
Буду годити, дило робити,
Зовиці, несестриці.
Буду свекорку білу постіль слати,

А свекрусі головку скати.
Буду диверку шириночкушити,
Зовипі косу плести.

Въ слѣдугощей «приспівкѣ» намѣчается семейнаяидиллія:

Седить Парася пудъ кужулкого;

Сонъ йійі намагае,
А коло йійі Гаврилко йійі
Усе йійі розважае:
—У тебе, Параско, біле личенъко.
У мене що білійше.
У тебе, Параско, чорни брувоньки,
У мене ще чорнійши.
У тебе, Параско, вірне словечко,

У мене ще вірнійше...



— 530 —

Думая-гадая о будущемъ, невѣста грустить объ оставляемой
дѣвичьей долѣ и сравнивает!себя съ одинокой«зазулей» (кукушкой).

Летятъ галочки въ три рядочки,

Зазуленька нопереду.
Усі галочки на лузі сіли,
А зазуля на калині.
Усі галочки защебетали,
Зазуля закуковала.
— Чого ты куешь, по кумъ тоскуешь,

Сизая зазуленька?
Чи жалько тобі темного лугу,
Ни вишневого саду?
— Не жалько мині темного лугу,

Не вишневого саду,
А жалько мині туей тулолі,
Що росте въ чистому полі;
Де я не летаю, де я буваго т

На туполі опочиваю;
Де я смочуся, де я оброшуся,
На туполі обсушуся.
Ийшли дружечкн у три рядочки,
Ганночкапо переду.
Усі дружечки за стулъ сіли,
Ганночкана покуті.
Усі дружечки заспівали,
Ганночка заплакала.
— Чого ты плачешь?Объ кумъ тоскуешь,
Молодая Ганночко?
Чи жалько тобі батенька свого, '
Чи подвурьечка его?
— Не жалько мині батенька моГо,
Не подвурьечка его:
А жалько мині русой косы,
Ще й дівочои красы...

Дивчатаидуть, кусками маготь,
А мене не примають.
Хоть примають, хоть непримають,
А правдонышне скажуть,

Скажуть словечко, скажуть друге,

И тее не вірнее.

Шо за горою, за каменного
Криниченьказъ водою.
Тамъ Машечка рученьки мила,

Съ батенькомъ говорила:
— «Заховай ты мене, муй батенько,
За каменнуюгору».

— «Заховаю а тебе, дитятко мое,

За тесовиі столи».
—«Обсади мене, батенько, вишнями черешнями!»
—«Обсажу тебе,дитятко мое, молодими дружечками!
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Составлю теое, дитятко мое, новнми кубочками.
Бери, Машечка, повни кубочокъ,
Частуй своихъ дружочокъ». •

Машечка встала, грозно отказала:
— «Уже я частувала! ■

За жалостями за великими,
За слюзоньками, за дробненькими,
Батенька не вознала!»

Частуй мене, муй батенько,
Я гость у тебе.
Исправь мині увесь нарядъ,
Я пойду отъ тебе.
— Еки тобі, дитя мое, дороги нарядъ?
— Червоную да-запаску съ бахрами,
Жемчужнее намістечко съ хрестами,

Сафьяиийі башмачки нудь гаплички.

— Нашо тобі, дитя, мое дороги нарядъ?
Якъ удасця твуй мили да ревнйви,
Не дасть тобі хорошенько походити,
Дорогого нарядочку поноспти.

Черевички пудъ гапличкипиломъ ирипадуть,

Одъ червоной одъ запаскибахроми спадуть,
Жемчужнее намистечкозовички порвуть!.. '

Еки да теперь світъ наставъ,да ще година,

Шо батькова дитинада не мила,
Висилаейійі въ прочки противъ ночки,
Да не дае проводничка не братіка,
Да не дае проводничка не сестрички:
— На шо тобѣ,. дитя мое, да проводничокъ,

Коло тебе Гаврико, якъ молодичокъ!..

Покидая навсегдародную хату, родную семью, любящаго отца

и ласковую мать, дѣвушка съ грустью заглядываетъ въ неизвѣст-

н:ѳе; : - будущее, оплакиваетъпромелышувшіе, какъ сонъ, дѣвичьи годы

и обѣщаетъ птицей«галочкой» прилетатьсъ чужой стороны...

Мати Ганночку замужъ оддае

На чужу сторуночку.

Оддаючи приказувала,шобъ у гостяхъ небувала.
Я до тебе, моя матгонка, не приду, не пріпіду,
Я до тебе, моя рудная, галочкою прилечу.

Ой сяду упаду на зеленой вишеньки,
Буду ковати промовляти, шобъ невзнала мати.
Моя матюнка по садочку ходить, ще зъ моимъ братикомъ.
А вже муй братикъ ружечко заряжае,

Моя матюнка стихенькапромовляе:
— Не бій, сыночку, да сгоей галочки,
Бо сюей галочці якъ моей дочці

. На чужуй сторунці...
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Матюнко моя и голубонько,
Роскошовала я въ тебе!..
Роскошовала и погуляла моя кусонька у тебе,
Гуляти я иду, гуляти я иду,
Я въ тебе не прошусь;

Съ гуляннечка иду, иодружокъ веду,
Тебе не боюсь.
Я на хвурточку, ти въ кватирочку,
Я въ сінечки, ти на дверечки:
— Чому, донго, не гуляла?
Я въ світилоньку, ты за свічечку.
— Садись, донго, вечеряти!
Батькова вечера съ перцемъпечена,
Тихая размувонька; ,

А въ свекорка суха скориночка
Слезами размочена...

Еолибъ я знала, або відала,
Шо въ батенька не буду,
Не робила-бъ я, не ковала-бъ я
Золотого перстенька.
Поробила-бъ я, заказала-бъя
Золотийі крыльечка,
Полетіла-бъ я, одвідала-бъ я
Чужойсторуноньки;
Не такъ сторуноньки дальнёйі
Якъ чужого батенька;
Чи вунъ же добри, чи добровольни,
Чи таки, якъ муй рудни?
У мого батгонки крутийі гори,

Да гуляти доволі, -

А въ свекорка усгоди румно,
А гуляти не вульно.

Уровняй, Боже, гори—долини,
Шобъ було равнесенько,
Шобъ одъ свекора да до батенька
Ходити близесенько...

Я уже сказалъ, что «весілле», т. е. музыка и танцы, продол-

жается въ домѣ «молодой» до вечера; а вечеромъ здѣсь происходить

особо торжественная церемонія: «дѣлежъ коровая». «Молода» са-

я-саетъ родныхъ и «дружокъ» за столъ «на покуть»; родныхъ ближе
къ образамъ, чужихъ дальше. Два «дружка», перевязанныечерезъ

плечо вышитыми полотенцами,начинаютъ дѣлить коровай,— боль-
шой пшеничныйхлѣбъ, сверху украшенныйслѣпленными изъ тѣста

птичками. Одинъ дружкб рѣжетъ, другой подносить ломти коровая
гостямъ.

Дружкб беретъ коровай въ руки, несетъ его къ дверямъ и го-

ворить, обращаясь къ почетному гостю, играющему роль старосты:

— Староста, полистароста!
— А що голубе!
— Благослови сей хлібъ на міръ хрещенироздать!
— Богъ благословить!
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— Другимъ разомъ!
— Богъ благословить!
— Въ трейтій разъ!
— Богъ благословить!
— Ну, Господи благослови! говорить въ заклгоченіе дружкб и

начинаете«дѣлить коровай»; другой дружкб подносить гостямъ

ломти коровая, тѣ берутъ и дарятъ молодой деньги или обѣщаготъ

скотинку или мѣру— другую зерна.

— Василь Бурдгогъ подаровавъмірку жита!— громко объявляетъ
дружкб, ооращаясь къ «молодой» и записываетъподарокъ на «комені»

Въ это время дѣвушки— дружки поготъ шутливыя «приспівки»
въ которыхъ нерѣдко ядовито подсмѣиваются надъ распоряжаю-
щимися на свадьбѣ «боярами»:

Вамъ бояре не бояровати,
Вамъ бояре да свинейпасти,
Зъ великою да ломакою,
Съ сивою да собакою,
Гроши заробляти,
Евітку викупляти!..

Чи не бачишь ти, дружко,
Шо бояре коровай крадуть?
То въ мніхъ, то въ кишенго
Дівкамъ па вечеру;

То въ мніхъ да въ рукавички,
Дівчатамъ на вечернички...

Чи не бачишь ти, дружко,
Шо да твоя жона робить:
По семеро да дітей водить,

Усе съ кошелями,
Увесь коровай забрали...

Стоящіе далеко отъ стола кричать дружку

Дружко руди!
Неси коровай, сгоди!
Дружко усъ надувъ,
Про насъ забувъ...

Передъ отъѣздомъ «молодой» въ домъ къ своему «молодому»

ноготся слѣдующія послѣднія пѣсни: Щ }

Старшаядружечка!поглянь у воконечко,
Чи пузно, чи рано?
—Ще рано, ранесенько,
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Ще вечурняя зоря не взийшла,
Щедівка Параскаотъ батька неодийшла.

Шой у лузі калиночка изъ вітками,
Прощалася Парасочка изъ дівками.
—Прощай, прощай, Параска, сестранаша!
Теперь ми да не твойі, ти не наша...
Теперь ты того пана,съ кимъ гуляла!..

Въ оставшуюся отъ коровая нижнююкорку напихиваютъмѣд-

ныхъ монетъ и отдатотъ ее музыкантамъ, которые, проводпвъ не-
вѣсту изъ хаты, уходятъ домой; дѣвушки-подруги, сопровождая

«молоду» въ домъ жениха,поютъ слѣдугощіе «присш'вкн»:

Плавала чашечка по меду,
Плакала Палаясечка по роду.
Лучше бъ було намъ не знатця,
Якъ намъ съ тобою растрятця.
Такъ якъ рибочка зъ водою,
Такъ намъ Палаяжа зъ тобою!.. Гу-у-у!..

Мнисець дорогу просвітивъ,
Братецъсестричкупроводивъ,
И ворутечка очииивъ,
И доруженьку указавъ.
—-Осе тобі, сестриця,дорога,
Иідь одъ батенька здорова.
Ой будь здорова якъ вода,
Ой будь богата якъ земля,'
Ой будь красная якъ весна. Гу-у-у!

Сядись Параско, навози,
Покидай батькови наровй;
Шо первій нарувъ-батькувъ двуръ,
А други нарувъ—жениханне,
А трейтій нарувъ—вечорнички,
Пойізясай, Параско, въ молодички. Гу-у-у!

При входѣ «молодихъ» въ хату «молодого», ихъ встрѣчаетъ на

порогѣ мать «молодого» съ хлѣбомъ и солью въ рукахъ. Они входятъ

въ хату, кланяются и садятся за столь. Здѣсь давно уже поджи-

даготъ ихъ «баби», сосѣдки и родственницы, которыя сейчасъже
запѣваютъ:

Прилетіла датетеренька,
Не вчера да теперенька,
Тутъ вона сіла, впала,
Господиня встала.
Не кишкайте,не полохайте,
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Тутъ йійі да принажувайте,
По головці да приишкувайте,
Пшона пудсипайте,воды пудливайте!.

Прилетіла сорока че-че-че,
Сіла- наколонку, щебече,
—Дать тобі йісточки?
—Нітъ нехочу!
—Дать тобі питочки?
—Нітъ нехочу,
Очинить комуроньку:
Спать полечу:..

Послѣ этого всѣ «вечератоть», пыотъ гарілку и расходятся но

домамъ; а «молодш» идутъ спать «у комору» (клѣть).

; На другой день, утромъ, дружки приносятъ «молодымъ»

«сшданне»:булки, «холодие», жареную курицу и т. п.; по дорогѣ
дружкиноютъ: ' ^і^"

Дежъ твоя, Оксенго, китайка,
Шо ты привезла отъ батька?
Простели йійі но столу,

Своимъ дружечкамъ на хвалу. Гу-у-у!..

Скучила, Оксеня, скучила,
Укоморі седгочи,

Своихъ дружечокъ дожидагочи. Гу-у-у!.

Дежъ тебе, Мотречко, шукати,
Чи въ шевлійі, чи въ лободі,
Чи зъ лебедями наводі?
Ой чи въ зеленуй дуброві,
Чи у свекорка въ комбрі.? Гу-у-у!.

Дежъ ты, Одарко, бѵвала,

Шо ишемъ голувонька припала?
— Була, дружечки, у дорозі,
На великому морозі,
Покуль водиці набрала,
Иніемъ голувонька припала.Гу-у-у!.

Молодая ведетъ дружокъ въ комору и угощаетъ ихъ Въ этотъ
день съ утра у молодого надворѣ навысокомъ шестѣ выбрасывается
красный^ флагъ, въ знакъ того, что невѣста оказалась чистой и

невинной;отсутствіе флага свидѣтельствуетъ о противномъ. Нужно
замѣтить, что экспертизупроизводятъ «старибаби»
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Послѣ угощенія дружки веселятся, танцуютъи ноютъ:

Шо въ нашого свата
Усего багато:
И дровъ не поліна,
Смиття по коліна! Гу-у-у..

Шо въ нашого свата,
Еапустарядами,
Буряки кадовбами,
Йіли кашу не соленую,
Пили воду не холодную!. Гу-у!.

Молодая привязываетъ красныя ленточкивъ петлицы всѣмъ

приходящимъ.
Черезъ нѣсколько часовъ являются «баби» и ведутъ «молодую»

въ церковь «скрывать». Священнику при этомъ дарятъ хлѣбъ и
платокъ; свящеиникъ, накрываетъ «молодую» кускомъ полотна и
и что-то читаетъ.Въ этомъ и состоитъстранныйобрядъ «скриванія».

Изъ церкви «баби» возвращаются съ веселыми пѣснями:

А ми були у Бога,
Молилися Богу
И Духу Святому,
Попу молодому!..

Посію я пшениченьку,
Стану на межі.
Прилетала орлиця
Твоя и моя .....

Продавала баба рака
По два шага...
Ой, раче, раче,
Шо по тобі баба плаче.

Шатенуя корувоньки до череди,
Сама буду гуляти до середи!..
Да гуляйте, братці, гуляйте,
За моею рудного сестрою,
Да за йійі русою косою,
А въ йійі кусоньки не мае,
Вся йійі родня гуляе... '

Вигребаймати жарь, ікаръ,
Коли тобі дочки жаль, жаль,
Укидай у пічь дрова,
Оставайся здорова!..
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Въ ЭТОТЪ ДеНЬ «ВеСИЛЛе» ПРОИСХОДИТЬ ВЪ ДОМѣ МОТТОТТОГП- пбгтттп

тами свадьбы. Нѣсколько «бабъ» относятъ роднымьШышЖШі
ихъ домъ пирожкии жаренуюкурицу; там^ это ійлятъ на £*™
гуляютъ, танцуютъ,пыоть «гарілку» У 'Еь вечеру «молода? холигт'
вмѣстѣ съ ^сестрою по селу ^^лШэ^Щ^^ШШШ
жеЖ SoSf 7 й - ВеЧеРШЪ ' 3ДѣсьУлятъ коро™такъже, какъ и у «молодой», съ того только разницей что за стоттпмт

сидятъ уже не «Дружки», а «бабы». Щ ' столомъ
ттТТТ,п тР ет1ЙДеиь къ молодымъ пріѣзжаютъ знакомые навяженнмр

сТлГпТшнгоТ?т°Деа ^1°Г РаВЛЯЮТСЯ <(П0 ЛІ°«™' S?PS§™ьлш, пашню (т. е. рожь гречиху: овесъ и т л) Къ -rpwtvv ппм ™п

даготь собранное,покупаютъ«г&лку» и куІъ цв'лую ночь Ж"

SoS Sb^TaKbt? 10™ ** Г°Л°ВЫ ДРУ™ шШш^к?^оивагоіъ ихъ... Іакъ заканчиваетсясвадьба.

поттяшт ™S^ ie ДНИ ((М0Л°Да)) ѣз Дитгь къ знакомым* и собираетъподарки, пообѣщанные «на короваѣ»... ???\Д

Крестины.

n^wSl^S реоенка та?же сопровождается особыми обрядами и
пѣснями. Какъ только ребенокъ родится, баба идетъкъ попу и не-

сетъ ему «чвертку гарілки», пѣтуха, хлѣбъ и 10 коп. денегъ за мо-

^пУ;І° ЗЯИНЪ пРиглашаетъкума и куму, и они несутъноворожден-
ШШ^Т^ П0ПУ И °ПЯТЬ пР еіІ °ДНОсятъ ему хлѣбъ и «чвертку
НИШ - кРещен*я кумъ и кума снова кладутъ батюшкѣ ко-

нвекъ по 30 или 50. Въ болынинствѣ семей, когда выносятъ ново-

рожденнаяизъ избы (передъ крещеніемъ), то на порогѣ кладутъ

топоръ, а кумѣ даютъ въ руки кусокъ «печины» (кирпича), чтобы

К?&ККее' ІШГДа БЫЙ Детъ Щ ДВ0РЪ - Принеся окрещеннаго ре-
бенка домой, кладутъ его «на покуті», на разостланномъкожухѣ

Логда реоенокъ полеяштъ нѣкоторое время, приходить мать и

SSS еГ° г' 3аТѣмЪ ' ВСѣ Гѵ0СТИ саДятся за ' столъ и> пообѣдавъ ивыпивъ «горшки», поютъ пѣсни въ честь кумы, кума, бабуси(пови-

Запряягемъ, запряжемъ коня вороного,

Одвеземъ, одвеземъ кума молодого.

Запряжемъ, запряжемъ ко билу рябую,
Одвеземъ , одвеземъ куму молодую.

Наша бабусенька, нашастаресенька,
Да не пишнабула,
Да сама жъ вона, да сама жъ вона,

Въ господу пришла.

Запряжемъ, запряжемъ тринадцатьволувъ,
Одвеземъ, одвеземъ бабусю домой...

20
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Колядки и щедрівки.

Зимній сезонъ богаче празднествамии пѣснями, чѣмъ страдные
лѣтніе дни. Послѣ предрождественскагопоста, такъ называемой
«пилиповки»,начинаются«веселыя» и торжественныйрождественскія
святки. Наканунѣ Тождества дѣвушки и подростки колядуютъ,
подъ новый годъ—щедруготъ. Глубокой, сѣдой старинойвѣетъ отъ
зтихъ колядокъ и щедрівокъ. Многія изъ нихъвозникли еще въ дни
удѣльно-вѣчевого періода и носятъ на себѣ несомнѣнные слѣды той
эпохи.

О щедрівкахъ и коиядкахъ, мѣстечка Воронеяса, описываемаго
много, въ свое время говорилъ П. А. Кулішъ. въ своихъ «Запискахъ
о гояіной Гуси».

Въ сборникѣ Антоновича и Драгоманова «Историческія пѣсни

Малорусскаго народа» въ отдѣлѣ «Пѣсни вѣка дружиннагои княжв-
скаго» помѣщена иѣсня «Боярское сватанье» почти тождественная
съ приведеннойнижеколядкой: «Ой рано рано кури запіли», ко-
торую и до настоящаго времени распѣваготъ у насъвъ Глуховскомъ
уѣздѣ.

(Колядки)

Ой рано, рано кури запіли
Святий вечоръ *)

Ще ранійше того Иванко уставь,
Лучкомъ иозвонивъ, братиковъ побудивъ:
—Вставайте,братці, коней сідоайте,
Коней сідлайте, хортивъ скликайте.
Пойідемо навлові въ зеленийі дуброві.
Ой тамъ навьйідавъ куну въ дереві,
Куну въ дереві, дівку въ теремі.
Вамъ же, братці, всімъ по куниці,
А мині молодому дівка въ теремці.
Вечоръ добрий!..

А въ пана,въ пана,въ панахозяина
Святий вечоръ!

Передъ дверми стоить калина,
Пудъ калиною Егорко ходить,
Егорко ходивъ, рученьки ломивъ,
Рученьки ломивъ, батенька просивъ:
—Ой тату, тату, ож;енимене,
Ожени мене,, не бари мене!
—Ой синку, синку, кого ти любишь?
—Я тую люблю, шо пудъ сонцемъ ходить!
—Ой сынку, сынку тожъ намъ нерувня,
Тоясъ намъ нерувня, тожъ королевна!
А сватай, сватайПавлову дочку,
Павлбву дочку, дівку Ганночку,
Ой тожъ намъ рувня, не королевна!

*) Этотъ припѣвъ повторяется послѣ каждаго стиха.
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Да оувай здоровъ, славни козаче
Славни казаче, молодецъ Егорко!

Святий вечоръ!..

Колядинъ, колядинъ,
Я въ батька одинъ

(Святий вечоръ!)
Дайтеков басу,
Батьку понесу.

Дайтекишечку,
Иззимъ въ затишечку.
Мати казала,
ПІобъ принісъ сала.
Батько сварився,
Шобъ не барився!..

Святий вечоръ.

(Щедрівки).

Ой въ саду, въ саду, въ саду винограду,

Щедрій вечоръ, щедрій вечоръ *)
Тамъ стояла білая береза;
Білая береза, тонка, висока;
Тонка, висока, листемъ широка.
Що на туй березі кора золотая,

Кора золотая, жемчуяшая роса.

Де не взялися райскія пташки

Обдзёвбали золотую кор'у,
Золотую кору, жемчужную росу,

Крилечками обтрепали.
Де неувзялась дівка Марьечка,
Посбиралату золоту кору,
Золотую кору, жемчужную росу.
Понесла вона къ іюлотарікамъ;
—Золотаріки, мои братіки!
Искуйте мині три кубочки,
Три кубочки, три нарядочки;
Первий кубокъ—отіпо, матці.
А другій кубокъ— братику ди сестрі,
А трейтій кубокъ— милому да мині!
Отцго матпі —шумнее пиво,
Братіку да сестрі —зеленеевино,
Милому да мині —солодокъ да медокъ!..
Да бувай здорова, красная паня,
Красная паня— дівка Марьечко
Добри вечоръ!..

*) Повторяется послѣ калсдаго стиха,
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Славенъ, славеиъмолодецъ Иванко
Щедрій вечоръ (2 раза)

Ой чимъ же вунъ прославився?
Щедрій вечоръ,

Трома городами, своими слугами *)
Слуги мои молодийі
Запрягайтекони воронийі
Пойідемо у Миръ-городъ
Вузьмемъ собі помиряночку
Помиряночку королевночку
Отцго-матки на послужечку
Мині молодому на подружечку
Отдю-матки слуга буде
Мині молодому пара буде
Отцго-матки діло робити
Мині молодому въ гості ходити

Ой бувай здоровъ, славни козаче
Славни козаче, молодецъ Иванко
Не самъ съ собою,—съ отцемъ съ матерью

Зъ милимъ Богомъ, зъ усімъ родомъ

Вечоръ добрий!

Що въ Кіёві да на риночку,
Щедрій вечоръ!

Тамъ Варочка садъ садила,
Садъ садила, говорила:
— Рости, саду, више мёне,
Више мене, краше себе,
Щобъ яблучки буйнесеньки,
А орішки дробнесеныш,
А ягодки краснесеньки.
Яблучками пудкидатися,
Орішками забовлятися,
Ягодками красоватися

Щедрій вечоръ!
Да бувай здорова красная пані,
Красная паш, дівка Варочка!..

Добрій вечоръ!

Сівъ Іисусъ да вечерати,

Добрій вечоръ (2 р.)
Пришла къ ему Божая мати.

—Покинь синку вечеряти,"
Возьми, синку, райски ключи,
Одомкни, синку, рай и пекло,

Повипускай синку грішнийі души

А однуй души не вяпускай синку,—
Одна душа согрішила:
Отця—матерь полаяла,

0 ІІрииѣвъ: «Щедрій вечоръ» постоянно повторяется послѣ каждаго стпха.
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Не полаяла, подумала.
Ой бувай здоровъ, пане господаре,
Не самъ съ собою, съ своею жоною!

Вечоръ дббрій!..

«Говорить, что былъ когда-то болванъ Коляда,— пишетъII В
іоголь въ своемъ разсказѣ «Ночь передъ Рождествомъ»,— котораго

принимализа Ьога, и что, будто, отъ того пошли и колядки. Кто
это знаетъ?Не памъ простьшъ людямъ объ этомъ толковать Про-
шлый годъ отецъ Осипъ запретить было колядовать по хуторамъ

говоря, что этимъ народъ угождаетъсатанѣ. Однако жъ, если ска-

зать правду, то въ колядкахъ и слова нѣтъ про . Коляду. Поготъ
часто про Рождество Христа, а при концѣ желаготъ здоровья хо-

зяину, хозяйкѣ, дѣтямъ и всему дому».

Въ нашихъ колядкахъ и щедрівкахъ также ничего нѣтъ про
Коляду...

Самыя щедрівки и колядки проходятъ также весело и шумно,

какъ въ чудесномъ Гоголевскомъ разсказѣ.

Шумная толпа дѣвзчиекъ съ веселымъ смѣхомъ подбѣгаетъ къ

запушенномуинеемъ, освѣщенному колеблющимся свѣтомъ лампадки,

— Дядюшка Свиридонъ!— кричитъ самая бойкая дѣвушка,—
дозвольте щедровать!

— Ничімъ даровать!— глухо доносится изъ хаты.
— Якъ се такъ ничімъ?— задорно спрашиваетъдѣвушка.
— Грошей нема, не заробивъ!
— Чому жъ ви, дядгошка, не заробпли?
— Ну Богъ зъ вами,— отзывается голосъ изъ хаты,— васъ не

переговоришь. Щодрѵйте!

— Кому?
— Да хоть Марку!..
За окномъ стройно и отчетливо раздается «щедрівка».

Царь Максимиліанъ.
У «паробковъ» или«хлопцювъ» есть свое святочное развлеченіе:

вождеше по мѣстечку и по сосѣднимъ хуторамъ и деревнямъ ((Царя
Макоимилшнаъ *). Въ этой, столь популярной народной«кумедіи,»
участвуетъ 19 «хлопцювъ)., изображагощихъ: Наря-Максимиліана,
Адольфа -царскаго сына, Брамбеуса-палача, Максимку -кузнеца,
Скорохода, Дѣвицу, СтаршагоБогатыря, Младшаго Богатыря, старика
Марка-гробокопателя Доктора, Гусарина, Чернаго-Арапа, Анику-
воина, Змѣя-улана, Смерть, Жида-Йцку, Цыгана-Ивана и Короля-
Мамая. '''•""''.'■•,

Парни наряжаются въ разные военныедоспѣхи, которые можно
добыть подъ рукой, и даютъ по хатамъ представленія. Появленіе
импровизированнойтруппы въ селѣ— цѣлое интересноесобытіе. Хо-
зяева позажиточнѣе зазываютъ «кумедію» въ свои хаты и вскорѣ

сюда биткомъ набиваетсядеревенская публика, чтобы посмотрѣть

представленіе.
Для «царя» ставится стулъ или табуретка, онъ садится и гово-

рить свои риѳмованныя рѣчи, который чередуютсясъ пѣніемъ всѣхъ

*). О народной «кумедіи» «Царь Максшѵшліанъ» мною помѣщепа особая статья въ

«Извѣстіягь отд. русскаго языка и словесностп Императорской Адидеміп Наѵкъ» т IX
1У04 г., стр. 266—298, ■ ■ '

«"SStflS!'--»;-
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участвующихъ въ труппѣ. За доставленное удовольствіе хозяева

расплачиваются съ деревенскими артистами саломъ, колбасами и
другими подарками или деньгами. При дѣлежѣ гонорара нерѣдко

происходить между подвыпившими артистами жестокія коллизіи,
оканчивагощіяся порой общей свалкой...

Засиваніе.

_ У маленькихъ мальчиковъ тоже есть свое новогоднее развле-
чете. Они встаготъ вмѣстѣ съ разсвѣтомъ («вдосвіта»), берутъ въ

свои «шаньки» (торбы) у матерей разнаго зерна,—гречихи, гороху,
ячменя и т. д.— ,ходятъ изъ хаты въ хату и, бросая горсти зерна,
причитаютъ:

Ходить Илля
На Василя,

Носить пугу

Житяную.
Куда не махне,

Тамъ жито росте,
Жито, ншеииця,

Всяка пашниця.
Поздоровляго васъ съ празникомъ, Ыовимъ Годомъ.
Или:

Я маленьки хлопчикъ,
Злізъ на стовбчикъ,
На дудочку граю,
Христа забавляю.

Хозяйки даютъ мальчикамъ по конфеткѣ или по прянику. Бо-
лѣе досужіе ребята сооружаютъ звѣзду и посятъ ее изъ избы въ

избу, въ теченіе святокъ, распѣвая стихъ:

«Шедшіи три цари
Несли Христу дари»...

Дѣтскія побасенки.

Кстати, заодно ужъ, я позволю себѣ привести здѣсь образцы
шутливыхъ побасенокъи небылицъ, которыми развлекаются дѣти,

а иногдаи взрослые въ долгіе зимніе вечера:

Бзпвъ у бабушки козелъ (2 раза)
Онъ на привязи стоявъ (2 раза)
Онъ сухарики ѣдавъ,
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По средамъ да по пьятницямъ...

Помішалася вода съ пескомъ,
Поругалася старуха съ старикомъ,
Загубили вони рогъ съ тобакомъ.
А Харлампій Иванчинъ йшовъ,
Вунъ рогъ съ тобакомъ знайшовъ.
Ай шутиця пошуттщя була,
Шо куриця поросятъ навела,
А свиня да яець нанесла.
Безрукій тийі яеця побравъ,
А голому да за пазуху наклавъ,
А сліпи да пудглядувавъ,
А глухи да пудслухувавъ,
А німи той ура закричавъ,
Безногого въ погонь погнавъ,
Шолудивого за петлипопавъ.
Ой старіи людиці, чи не чули ви проеловиці?
Illо Иванька Царевъ женитця,
Вунъ женитцяженихаетця,
Бере жунку моложевую,
По батьку молодцевую;
Сто двадцать пьять бояриновъ;
А сто тристатакихъ мужиковъ—
И Божокъ Дармидоиъ и Росиутни Антонъ,
И Божокъ Антошка, Чечелівъ Прокошка,
Божкова Параска, Буцкова Сокліта...

(Небылица).

— Здравствуй Мишка!
— А, здоровъ, Гришка!
— Воткудова ты?
— Изъ Ростова.
__ Я слыхавЪ, шо въ городі Ростові большой дубъ поросятъ

навыовъ.
__ Не могу— знатиму доказать...
__ Я слихавъ шо въ городі Ростові большое озеро вигоріло.
__ Я ішовъ мімо того озера,—лежитъ большая щука, хвостъ

отгнивши, голова отгорівші.
— Я слыхавъ, шо въ городі Ростові князь синаженить.
__ Не могу знатиму доказать. Ишовъ я мимо княжеского

двора,— собаки позапряясени, кошки позавозжани, а панипо погре-

бамъ седять.
— Значить ты Ростовськи.''
— Конечно Ростовськи! Шо я тобі брехать буду...
— Я слыхавъ шо въ г. Ростові сильная ярмалка?
— Не боровъ.
— Кажуть длинна?
— Не мірявъ.
— Шо тамъ почумъ?
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тулКсШъМуКа П0 Мѣшкамъ > тобак* "о Рожкамъ, а гроши по шка-

— Шо-жъ ты собі купивъ?

— Плохо-жъ тое діло!
— Плохо да не зовсімъ.
— Какъ?
— Да вотъ какъ!
— Што?
— Да вотъ што!
— Говори!

— Хорошее твое діло!
— Хорошее да не завсімъ!
— Какъ? (и т. д.).

стеблиъшЕКЪ Унадились Д° мене иопові свинні, вийіли горохъ до

— Плохо твое діло.
— Плохо да не зовсімъ (и т. д )

насоли??40абЧоденьЯ ™^ СЮНеЙ бИТЬ' Да ^ъ ихъ сало солить;
— Хорошее твое діло!
— Хороше да не зовсімъ (и т. д )

зГчагъ бпт^о ° еИ Ж0Н1 Шубу; П0Ш1а моя жона до церкви Екъ

ГеУѴошш^Хъ' зДачавъ Ля Дс? S"** ^~«S
мні корову зъ^ід^й ціцькоі Ь Я СЪ П0П0МЪ ^ьця., присудилі

— То не корова!
— А што?
— Вовкъ!
— Въ лобокъ тобі толкъ!
— То не вовкъ, то ліса!

по ■&$-5£8Г£%&'£& лісу сш,ъ ротау - *^ ™°
— То білка.

черки~роБе5ь. ' ' "& П °ДЬШЬ! T° МШЬ Ш0 по Рѣкамъ ^ить да пе-
— То ракъ!

рака^еЙ^овъГ^^ УБеСЬ Р°СТ0ВЪ ^ойшовъ « ду-

/
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Соломенный возъ... Охъ онька,

Сірая суконка...
Везъ баринъбабу

Соломенный возъ!
Лежитъбаба на боку
Повни нусъ тобаку!
Сіла баба та й заснула.

Прійшла свинья
Бабу пхнула.
Повели свииго до пана,

Свинья божитьця— не пхала!

Христосъ Воскресе
Хома паску несе,
А Хомиха порося, ;
Постой, Хома, похристосуемся!

Лирники.

ливни™™tT ЧѢМЪ ЛѢТ0МЪ ' хо«ять шъ хаты въ хатУ слѣп ые
ZTI?P4 И П0ДЪ ак«таниментъ своего незатѣйливаго
™Е2та-трехструннойлиры, съ вращающимся колесикомъ,-

«KSS СБѣтсшя и ДУМвныя пѣсни, получая за это отъ хозяёвъ
SStT ДарЫ" хлѣоомъ > саломъ и мелкой монетой. Въ мѣстечкѣ
„SSК постоянно жяветъ лирникъ Алексѣй Побѣгайло, Вотъ
наиоолѣе популярная изъ его лѣсенъ:

«Пѣсня про Хому и Ярему».

Пойдемъ, братци,въ кабачекъ,
Випь-'мъ водочки ісрючекъ.

Ви послушайтеміряне,
Православии христшне,—
Я вамъ пісню спою

Про Ярему про Хому.
Што Хомушко да Ярема
Родние братья,
Што на Хомі на Яремі
Разное платье:
Носивъ Хома кобенякъ,
А Ярема ходивъ такъ.

— «Ой худо, братъ Ярема (2 раза).
Негде счастя нема!
Пи не лучче наше діло,
Нумо такъ проживать (2 раза)
Нумъ горошками торговать (2 раза)
Собі деньги считать».
Набравъ Хома горшковъ,
А Ярема макотеръ
Сівъ Хома на горі,
А Ярема пудъ горою.
Што Хомушка покотивъ

И Яремини побівъ (2 раза)



— 546 —

Собі шкоды наробивъ.
— «Ой и худо, братъЯрема (и т. д.).
Чи не лучче нашеділо
Нумо такъ проживать (2 раза)
Чужи нбари обкрадать (2 раза)
Собі деньги считать».
Пошовъ Хома въ лавку,
А Ярема у инбаръ,
Тамъ Хомушку захватили,
Носаками нокотили.
—«Ой худо, братъ, Хома (и т. д),
Нумо такъ проживать,
Нумъ по шляхамъ стоять (2 раза)
Добрихъ людей розбівать (2 раза)
Собі деньги считать».
Взявъ Хома дубину, J
А Ярема осину,
Пошовъ Хома у лісокъ,
А Ярема у борокъ.
Ставъ Хома пудъ вязомъ,
А Ярема пудъ кустомъ.
Три яеділи простояли,
Никого въ глаза не видали,
На четвертую неділю,
Йіхавъ панъ-дворянинъ(2 раза),
То боярськой синъ (2 раза):
Хому за чубъ ухвативъ,
Бівъ Хому плетью,
А Ярему канчукомъ.
Побігъ Хома кріпко,
А Ярема сторчакомъ.
—«Ой худо братъ Хома (и т. д).
Нумъ до церкви ходить,
Своп души спасать».
Пошовъ Хома въ олтаръ,
А Ярема на клиросъ,
Надівъ Хома ризы,
А Ярема штихаръ.
Ставъ Хома за попа,
А Ярема за дяка.
Што Хомушка зачитавъ,
А Ярема заскакавъ.
Де не взявся пономарь,
Тому дому господарь (2 раза),
Хоми робра поламавъ,
Што Хомушка утікавъ,
Окно дверми показавъ.
—«Ой худо, братъ, Хома (и т. д.)
Нумо такъ проживать,
На скрипиці играть (2 раза)».
Спраішвъ Хома скрипку,
А Ярема гусли.
Пошовъ Хома до попа,
А Ярема до дяка,
Тамъ же саме попъ разгулявся,



547 —

За Яремой за Хомой
Съ дубиноюгнався.
Што Хомушка утікавъ,
Свого братця наганявъ.
— «Ой худо, братъ Хома (и т. д.)
Нумъ на річку ходить (2 раза),
Собі рибку ловить (2 раза).
Свои души снтить».

Справивъ Хома човенъ,
А Ярема лодку;
Што въ Хомі безъ бока,
А въ Яремі такъ безъ дна.

Сівъ Хома въ лодку,

А Ярема въ човенъ.

Поймавъ Хома окуня,
А Ярема плотку.
Вони зрадувались,
И повивернулись;
Шо Хомушка на дно,
Дакъ Яреми не видно. .

Што Хомушку тягнуть,
А Ярему волокуть;

По Хомушкі дзвонять,
Ярему хоронять.

Масленица.

Особенно шумно и разгульно проводится «масляна». Въ это
время по селамъ начинаетсяповальное пьянство.

Въ понедѣльникъ, послѣ «заговінъ» бабы несутъна базаръпро-
давать сырь (творогъ), масло, сметану и т. п. Потомъ собираютсявъ
избу, до какой-нибудь гостеііріимной «куми», покупаготъ въ склад-
чину водку, пекутъ блины и варятъ вареники. Ходятъ также изъ
избы въ избу и поютъ пѣсни:

Масляница баламутка була,
Обищала сиру, масла,
Та и не хутко дала!..

Масляница криворота,
Не попалавъ хвуртку,
Да въ ворота... и т. д.

Существуетъпри этомъ обычай привязывать неясеиатымъи не-
замужнимъ «колодку» (полѣно) къ ногѣ. Кто не уснѣлъ отбиться
отъ «колодки», долженъкупить въ видѣ откупа «півкварты гарілки».
Катанье на лошадяхъ здѣсь мало распространено.

Въ «неділю» опять заговляютъ на «великі пусть», во время
котораго не даютъ скоромнаго самимъ маленькимъ дѣтямъ, процентъ
смертностикоторыхъ въ это время значительно повышается.



— 548 —

Весною.

■

Такъ въ трудахъ и развлеченіяхъ проходить зима. Съ каждымъ
днемъ солнценачинаетъпригрѣвать сильиѣе и, наконепъ,снимаетъ

оѣлуго пуховую скатерть, покрывавшую поля и огороды; высокія
мѣста начинаютъпросыхать и въ праздникина нихъ собираются
хлопни играть «въ шара», т. е. подбрасываготъдеревянный шаръ и

на лету стараютсяпопастьвъ него короткими и толстыми палками—
«шаровнями». Эта игра пользуется болылимъ успѣхомъ не только

среди подростковъ, но также и среди взрослыхъ. По вечерамъ, пока

полицейскш обходъ не розгонитъ поющихъ дѣвушекъ, село огла-

шается звонкими пѣснями-веснянками, въ которыхъ часто слышится
припѣвъ:

Весна, весняночка,
Де жъ твоя дочка паняночка... Гу-у-у!,.

Вмѣстѣ съ теплыми днями начинаютсяполевыя работы, погло-
щагощія всецѣло время и вниманіе крестьянина.

Примѣты. —Суевѣрія.

Выше я привелъ нѣсколько колядокъ и щедрівокъ, перенося-

щихъ насъвъ далекія времена IX—X столѣтія. Къ сояалѣнію, въ

описываемоймною народнойсредѣ сохранилисьне одни только по-

этическія отголоски стариннойполудикой эпохи; сохранилось также
немало суевѣрныхъ переяотгковъ, краснорѣчиво свидѣтельствугощихъ

о поразительномъ народномъ невѣжествѣ.
Въ силу особыхъ причинъ,о которыхъ я скажу нюке, невѣже-

ство мѣстнаго населенія съ теченіемъ времени не только не умень-

шается, а иаоборотъ, какъ будто бы растетъ...

Несмотря на существованиеземскихъ врачей населеніе по ста-

рому чтитъ«знахарей»и лѣчится домашними«средствіями». У доктора

М. Воронелта, я видѣлъ недавно любопытную ладонку, которую онъ

нашелъ на груди больной туберкулезомъ. Ладонка состояла изъ

тряпочки, въ которую былъ вложенъ лоскутокъ бумажки со слѣду-

гощеиабракадаброй:

■

А в р а а м ъ
В Р а а м
р а а м ъ
А а м ъ
А м ъ
М ъ
Ъ

Бѣдная больная носила этотъ талисманъ отъ «хущщ» т е
лихорадки. J « ' " "

Однаждымѣстная стараяворожея изобрѣла новое универсальное

средствоотъвсѣхъ болѣзней, которымъ пользовала всѣхъ приходящихъ.

ино называлось «золотой грибъ» и состояло изъ сѵлемы, синяго

камня, «острой воды», мухомора и т. д.
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Нѣтъ сомнѣнія, что бѣдность и невѣжество являются двумя

главнѣйшими причинами, наблюдаемой здѣсь поразительной дѣт-

ской смертности.То и дѣло вы видите некрашеные дѣтскіе гро-

бики, относимые родителями на тихое деревенскоекладбище.
—Видно такъБогу угодно!— утѣшаетъсебя мать, и по прежнему

забираетъ всю свою дѣтвору и ведетъ къ сосѣду прощаться съ

покойникомъ, умершимъ отъ дифтерита или какой-либо другой
заразительнойболѣзни.

Падежъ скота объясняется также попѵщеніемъ свыше. Начи-
нается,положимъ, эпидемія. Населеніе волнуется. Вскорѣ возникаетъ

слухъ, находящій горячихъ стороннпковъ.

— Вы-бы принялимѣры! говорить народу ветеринаръ*•)
— Еакія тутъ мѣри... тутъ попущеніе Божіе! Морище!..
— Что такое?
— У пильщиковъ спитайте.Вони скажуть.

Пильщики стало быть, работаливъ лѣсу и слышалиневѣдомый
голосъ:

— Вацго! Вадю! ваць, ваць, ваць! -

— Шо ти таке? спросилипильщики.
— Я морище! отвѣтствовалъ невѣдомый гласъ.
— Чого-жъ ти хочешь?
— Я свинейсюіикаго. Истреблю всѣхъ свиней, ни единойпо-

томъ не оставлю. Доберусь потомъ до овечекъ и до коровъ доберусь!..
— da що-жъ ти такъ тяжко караешь насъ?
— За беззаконія ваши и многія смрадныя прегрѣшенія. Бога

забили. Попамъ виручки не даете, по средамъ да по пятницамъ
скоромное жрете!.. '

Перечислимъ нѣкоторыя примѣты, записанныя въ мѣстечкѣ
Воронежѣ.

Въ какую сторону воетъ собака, тамъ будетъпожаръ.
Если кошка перебѣжитъ дорогу или перейдетъ женщинасъ

пустыми ведрами или попъ,не будетъдобра
На третьей недѣлѣ послѣ «молодика» (наволунія) нельзя ничего

предприниматьважнаго.
По заходѣ солнцанельзя катать бѣлья, а то скотъ будетъ бо-

Еслипосмотришь на мертвеца въ окно и возьмешься потомъ

рукой за какую-нибудь часть тѣла, тамъ будетъ «наростенъ».
Еабана закармливать надо начинать на «молодику», въ среду

первойнедѣли. Чтобы кабанъбылъ жирный,закармливать надотакъ-

Взять немного щетины съ хвоста, взять по 3 ложки провизін съ

каждой «стравы» (кушанья), смѣшать все это и дать кабану.—
Если хвостъ корова положить на спину,будетъ дождь.
Нельзя одѣвать новую сорочку въ понедѣльникъ— будетъ обида
Нельзя свпстѣть ни во дворѣ, ни въ домѣ: гдѣ постоянно сви-

стятъ, тамъ дворъ разорится.

Нельзя ходить по мѣсту, засѣянному огурцами,— огурцы будутъ

0ам„ІІеЛ«ЬЗЯ» стУпатъ на то мѣсто, гдѣ собака поскребла лапами
землю,— болѣзнь будетъ.

б етъеЛЬЗЯ СТупать на то мѣсто ' ГДѢ валялась лошадь-лишай

період2е^™ой Р пеТат Ы ? 3аіШСТВ У ю цзъ свос ' й замѣткп га ^ое время появившейся въ
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Нельзя прясть въ пятницу.

Если кто начнетъ тебѣ завидовать, то для отвращенія не-

счастья нужно три раза плюнуть въ сторону и откусить частицу
ногтя. Завидовать нельзя ни человѣку, ни скотинѣ.

Нельзя ничего рубить на порогѣ,— будетълихорадка.— Во время
заговѣнья нельзя чесать голову, иначекуры будутъ грядки грести;

нельзя также въ этотъ день шить, иначена пальцахъ будутъ на-
рывы.

Въ поминальныеднинельзя шить,— «дідамъ очипозашиваешь».—
Если корова отелится, то нельзя въ тотъ день никому ничего ни

давать въ долгъ, ни продавать, иначе «теля буде блудяще».—Кто
сдѣпаетъ поджогъ, у того въ теченіе шестинедѣпь будетъна спинѣ
черныйкрестъ.—

Нужно замѣтить, что далеко не всѣ повѣрья такого невиннаго

свойства; такъ напримѣръ, существуетъ глубоко вкоренившееся

убѣжденіе, что свѣча, сдѣланная изъ человѣческаго сала, имѣетъ

чудесное свойство наводить мертвый сонъ на всѣхъ людей. Когда
такая свѣча зажжена,можно брать все, что угодно: никто не прос-
нется.

Не такъ давно, выѣздная сессія нѣжинскаго окружнаго суда

разсматривала въ г. Глуховѣ характерноедѣло объ убійствѣ маль-

чика съ суевѣрными цѣлями въ деревнѣ Никитовкѣ Глуховскаго
уѣзда *).

КрестьянинъдеревниНикитовки АытонъМельникъ тожекрѣпко
вѣрилъ въ чудодѣйственнуго свѣчу изъ человѣческаго сала. Онъ за-
думалъ во что бы то ни стало достать эту свѣчу.

Задача была не изъ легкйхъ, потому что сало надо было вырѣ-

зать непремѣнно изъ живого человѣка. Ходилъ въ избу къ Антону
дальній родственникъМельника, здоровый краснощекій Ваня, один-
надцатилѣтній сынъ вдовы Евдокіи Моргунъ. «Жирнаго» Ваню и
намѣтили «для свѣчи» отецъ и сынъ Мельники и, чтобы приручить

его къ себѣ, дарили ему разныя игрушки.На третій день Пасхималь-
чикъ качался на качеляхъ въ Антоновой клунѣ.

Въ это время сынъ Антона Мельника Митрофанъподкрался къ
мальчику сзади и ударилъ его въ голову кирпичемъ.

Ему скрутили ноясомъ руки и ноги, и, какъ выяснилось впо-

слѣдствіи, сталивырѣзывать изъ живого мальчика куски жира...

Окружный судъ приговорилъ АнтонаМельника къ каторжнымъ ра-

ботамъ на 20 лѣтъ, а его сынаМитрофана на 12 лѣтъ.

Везъ сомнѣнія, причиныпреступленій произведенныхъ суевѣ-

ріемъ. зависятъ не только отъ злой воли отдѣльныхъ лицъ,а также
отъ окружающейтьмы...

Заключеніе.

Въ заключеніе, я позволю себѣ указать нату главнѣйшуго при-

чину, которая мѣшаетъ проникать лучамъ свѣта въ темное царство

украинскагонарода.
Такой причиной,несомнѣнно, является запрещеніе малороссамъ

имѣть школы и книгина родномъ языкѣ. Какъ извѣстно, на осно-

* Этотъ случай уже былъ оглашенъ мною въ «Недѣлѣ».
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ваніи распоряженія 18-30 мая 1876 г. текущая литературавовсе вос-
прещенана украинскомъ языкѣ.

Между тѣмъ, книги и газеты на русскомъ языкѣ непонятны
малороссу.

Въ свое время пишущему эти строки приходилось учиться въ
сельской начальнойшколѣ въ Малороссіи. Я помню, какъ много бы-
ло у насъубито времени и силъ только потому, что обученіе велось
на чуждомъ для насърусскомъ языкѣ, по чуждымъ русскимъ учеб-
никамъ. Тѣ книги, которыя намъ выдавали въ школѣ, мы приносили
домой и читалиихъ вслухъ, но онѣ оставалисьнепонятныминашимъ
родителямъ Иногда же кому-нибудь изъ насъ случалось добыть
украинскую книжку.

Счастливыйобладатель«ЧернойРады,» «Гайдамакъ»или «Пропо-
вѣдей» Гречулевича выходилъ на улицу, садился «на колодки» и
читалъвслухъ, и вскорѣ вокругъ чтецасобираласьчуть ли невся ули-
ца; впечатлѣніе было огромно; слышались сочувственныя замѣчанія;
радостной улыбкой озарялись лица слушателей при звукахъ «рід-
ной мові»...

Къ чему привели многочисленныя запрещенія издавать періо-
дическіе органы на украинскомъ языкѣ, печататьпереводы и кни-
ги для дѣтскаго чтенія?

Неизбѣжно они приводиликъ угасанію народнагодуха и твор-
ческихъ силъ страныи вызвали замѣтную отсталостьздѣшняго на-
селенія, а умственная отсталость бросила свою черную тѣнь на всѣ

стороны народнаго быта, потому что

СПБ.

«На поприщѣ ума нельзя намъ отставать».

Иваиъ Абрамовъ.

Примѣчапіе. Отмѣтпмъ, кстати, нѣсколысо характерныхъ мѣстныхъ фамиліп и про-

звищъ: Сопати копитанъ, Скляръ, Геремесъ, Мозокъ, Ковбаса, Перегуда, Зазуля, Щастни
Коржъ, Макуха, Свѣтовой, Портянка, Гречка, Чайка, Кривоносъ, Рыбалка, Ляхъ, Су-
ховѣй и т. д.
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