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Пасхальный обход дворов 

у старообрядцев белорусско-лнтовского пограннчья 

Исследовательская деятельность фольклористов, этнологов, этнолинг

вистов В чем-то сродни работе археологов. Хотя первые в основном 

оперируют фактами, связанными с духовной КУЛЬ'I)'рой, а вторые -
материальными объектами, те и другие, однако, имеют дело с куль

'I)'рными слоями, относящимися К разным эпохам. Гипотезы в этих 

научных дисциплинах, выдвинутые на основе "кабинетных" наблю

дений, проверяются в экспедициях, и результаты полевой работы могут 

не только укрепить или поколебать уверенность в их достоверности, 

но и коренным образом изменить само направление исследований. 

В последние десятилетия при комплексном изучении традицион

ной духовной КУЛЬ'I)'ры лингвистами и фольклористами, в результате 

которого окончательно сформировалась этнолингвистика, в практике 

собирательской работы утвердил ось применение целевых про грамм, 

анкет и вопросников. Московские этнолингвисты под руководством 

Н.И. Толстого отработали такую методику в белорусском Полесье, 

собранные ими и' их последователями материалы послужили осно
вой для большого количества статей и монографий и обобщаются в 

настоящее время в словаре, два тома которого уже опубликованы 

[Славянские древности I-П]. Собирание материалов по специальным 

про граммам практикуется сегодня представителями многих научных 

дисциплин как в славянском мире, так и за его пределами. 

Кстаги, в русскоА науке зарождение зтоR методики связано с именами истори

ков В.Н. Тагищева и г.Ф. Миллера (первая половина ХVШ века) [ЛзадовскиЯ 1958, 
81 и след.]; спу= столетие она леrnа в основу Инструкции этнографической Н.И. На
деждина [ЛзадовскиR 1963, 7 и след.), сыгравщеR огромную роль в организации со
бирагельскоR деятельности и формировании боraтеRщего аркива Русского Геогра

фическоro Общества. В зтнолингвистическик программак особое внимание уделяется 

точности фиксации изыковоR стороны как самик явлениИ традиционноЯ дуковноЯ 

культуры, так и рассказам о ник носителеЯ зтоЯ культуры. 
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Тематические вопросники, разработанные москвичами, были ис

пользованы нами и при изучении духовной культуры старообрядцев 

Литвы во время комплексных экспедиций 1996-2001 гг. Однако уже 

первые опыты работы показали, что ориентация на типовые обще

русские или общеславянские программы во многих случаях оказы

валась непроДУКТивной, поскольку в них недостаточно учитываются 

особенности местной традиции и менталитета этой этноконфессио

нальной группы. Так, ничего не дали, например, расспросы об ог

ненном змее и обмuранuяx, о водяном и РУСШlКах, о КОЛRдках и под

блюдных песнях и т.д.; в поверьях и быличках о лешем, домовом и 

баеннuке этих персонажей обычно отождествляли с чертом; скуд

ными и отрывочными оказались также сведения о ряде важнейших 

календарных праздников и свадебном обряде. Этот отрицательный 

опыт также нуждается в обобщении, поскольку факты отсутствия у 

старообрядцев многих широкораспростаренных элементов тради

ционной духовной культуры сами по себе являются в некоторых от

ношениях весьма показательными и могут быть связаны с историей 

старообрядцев Литвы как особой этноконфессиональной группы. 

В то же время чyrь ли не каждый экспедиционный день приносил 

маленькие открыmя - информаторы сообщали все новые сведения 

об обычаях и обрядах, в само бытование которых на рубеже второго 

и третьего тысячелетий порой было трудно поверить. Как правило, 

беседы на такие темы специально не nланировались - они возни

кали споитанно, инициировались самими исполнителями. Вовремя 

среагировав на оброненные ими реплики, внося оперативные кор

рективы в поисковую про грамму, собирателям порой удавалось вы

ходить на целые комплексы поверий и мифологических сказаний 

(быличек), открывая тем самым неизвестные грани традиционной 

народной культуры старообрядцев Литвы и пограничных районов. 

Таким образом, многолетняя практика работы со старообрядцами по

казала необходимость как постоянных модификаций используемых 

нами вопросников, так и очень внимательного отношения к рассказам 

наших информаторов, поскольку сообщаемые ими факты - иногда 

незначительные на первый взгляд - могут стать началом исследо

вания довольно сложных явлений, требующих специальных и целе

направленных поисков. 

В 2000 г. во время обследования приграничных с Литвой старооб

рядческих приходов Даугавпилсского района Латвии, Браславского и 

Поставского районов Беларуси одной из неожиданных для собирате

лей находок стала фиксация волочебного обряда - Пасхального (Велu

коденного) обхода дворов с пением поздравительно-магических песен. 
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Первым упомянул о нем Иосиф Ерастович Ларионов из д. Рум

пишки Скрудаленской волости Даугавпилсского района (неподалеку 

от белорусской границы; см. N2 I в подборке текстов, публикуемой в 
данном сборнике). Упомянул случайно, когда мы безуспешно пыта

лись выведать у него хоть что-нибудь о рождественском колядова

нии. С этого момеита вопрос о ритуальном обходе дворов на Пасху 

стал обязательным элементом наших бесед с информаторами. Чем 

дальше мы продвигались к югу, тем более подробными становились 

рассказы о волочебном обряде, тем чаще исполнители припоминали 

отдельные строки и целые тирады из обрядовых песен-благопоже

ланиЙ. Наконец, в дд. КуклJiны И АпИдомы Поставского района Бе

ларуси, расположенных в нескольких километрах от литовско-бело

русской границы, нам удалось записать с пения два полных варианта 

волочебных песен. 

В 200 I г. наступила очередь Восточной Литвы. В предыдущих 

экспедициях мы не нашли здесь следов этого обряда, потому что 

не искали их. Даже отдельные стихи из волочебных песен, проци

тированные во время бесед о первом, ритуальном выгоне скота в по

ле, были восприняты как пословицы (напр., Егорий святой ключи 

забирает, росу отпускает; Святой Егорий коров ZOHUm)l. В резуль
тате сплошного опроса информаторов, диалектологи, участвовавшие 

в экспедиции, зафиксировали в деревнях Швенченского и Игналин

ского районов (см. карту 1) более полутора десятков подробных опи
саний обряда, при этом некоторые исполнители хорошо помнили и 

тексты песен. В поселке Ббчкининки (лит. Васkiпiпkai) ШвенченсКDГО 

района Литвы, как и в селе Аnидомы (Беларусь), пасхальные обходы 

дворов бьrryют и сегодня, а в Куклянском приходе (на территории Бе

ларуси) в последний раз вОЛЫНWlи в середине 90-х годов. 

Большинство записанных нами песен связано с ключевым мо

меитом волочебных обрядов - пожеланиями хлеборобам успешного 
хозяйственного года. Все тексты имеют довольно сложную, но ста

бильную по вариаитам структуру. Сначала волочебники на все лады 
расхваливают хозяйский двор, который стоит на семи столбах, рас

кинулся на восемь верст; затем рассказывают, как тавные годовые 

праздники спорят, кому из них вnерёд идти, порядок вести. Маги

ческая направленность обрядового песнопения особенно ярко прояв

ляется в описании сельскохозяйственных работ, выполняемых хрис

тианскими святыми. Так, Ягорий-свет бярёт ключи, < ... > отмыкает 
зямлю, < ... > пускает росу, пасет коров; Микола сеет горох, Илья за
жинает рожь: где раз резнёт, там пясть кладёт, где пясть кладёт, 

там сноп ля:ж:uт, где сноп ля:ж:uт, там копка стоит .... В заключение 
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волынщички выпрашивают вознаграждение (копУ яец, килбliс конец, 

кварту горелки, сыр на тарелке) или приглашают хозяина присоедн

ниться к их компании. Из волочебных песен других циклов, адресо

ванных девушкам на выданье или родителям новорожденного мла

денца, удалось записать лишь небольшие фрагменты. 

Столь длительное сохранение этого архаичного обряда во многом 

объясняется, видимо, тем, что он приурочен к Пасхе и многими ста

роверами квалифицируется как божественный. По аналогии с духов

ными стихами некоторые информаторы называли волочебные песни 

стишками (КК Кривёнок, д. Силене Даугавпилсского района, Лат

вия; С.И. Бахвалова, д. Юргелишки lllвенченского района, Литва), од

на из женщин отказалась пересказывать их содержание в "неурочное 

время": Таnерича нельзя. Это токо можно рассказывать на Ласку 

(М.И. Соколова, д. Блажишки Браславского района, Беларусь). Нема

ловажную роль сыграло также и то обстоятельство, что в восточных 

районах Лнтвы аналогичные обряды бы1)'ЮТ среди лнтовцев и поля

ков; староверы иногда даже участвовали в них и исполняли песнопе

ния своих соседей по-польски или по-литовски (см. текст Ng 7 в ука
занной подборке). 

Собранные мareриалы представляют иитерес еще в одном аспекте: 

их анализ в контексте русской и белорусской традиций позволяет вы

явить дополнительные факrы, проливающие свет на проблему про

исхождения старообрядческого населения Литвы и сопредельных рай

онов Латвии и Беларуси, неоднократно обсуждавшуюся в работах 

историков [см., напр.: Заварииа 1986; Iwaniec 1977, Поташенко 2000], 
диалектологов [Сивицкене 1998, Чекмонас 2000] и, в меньшей степе
ни, - фольклористов. Очевидно, что обряды, прежде всего кален

дарные, - один из самых консервативных, закрытых для внешних 

воздействий сегментов традиционной культуры. Правда, в иноязыч

ном окружении они могут быстро выветриваться и угасать (многие 

циклы русских калеидарных обрядов в Литве или не найдены вообще, 

или зафиксированы в виде разрозненных фрагментов). Но с другой 

стороны, результаты собирательской работы в разных регионах по

казали, что в обрядовом фольклоре почти нет заимствований. Испол

нители относятся к подобным произведениям как к сакральным и 

полагают, что любое изменение текста, не говоря уже о его замене 

заимствованным, может резко ослабить магическую действенность 

обряда и обрядового слова. Обладая такими свойствами, волочебные 

песни могут служить надежным индикатором при изучении путей 

миграции староверов, но только в том случае, если удастся доказать 

их независимость от белорусской традиции и найти более или менее 
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близкие параллели в записях из России. Кажется, есть серьезные 

основания надеяться на позитивный результат. Сошлемся на некото

рые итоги предварительного обобщения собранных материалов. 

География, интенсивность 6ыmoвания Ласхального обхода дворов 

Судя по имеющимся данным, наиболее распространенным этот 

обряд среди старообрядцев был в деревнях Апидомского и Куклян

ского приходов на территории Беларуси. Информаторы подчеркива

ют, что здесь он практиковался систематически и был известен всем, 

причем волынщики ходили не только по своим деревням, но и в со

седние, см. текст 1"(2 4. Кроме того, именно в этом ареале, а также в 
тех населенных пункrах, где проживают выходцы из Куклянского И 

Апидомского приходов, этот обряд практиковался до самого послед

него времени (см. выше). 

Уже в соседней с 

Апидомами д. Юр

гелишки (лит. Jurge
Iiske Швенченского 
района) некоторые 

жители утверждЗ/Щ 

что обычно волын-

щики приходили К 

ним и что участво

вали в Пасхальных 

обходах бедные лю

ди, для которых это 

был способ угос

титься пасхальным 

пирогом и яйцами, 

которых, возможно, 

у них самих не бьulO. 

В старом старо

обрядческом селе 

Михалбво (лит. Mi
kalavas Игналинско
го района), располо

женном всего в 14 
км к северу от Юр

гелишек, коренные 

жители старшего по

коления не помнят, 

ДУКШТАС 
О , 

\ 
Мейкш:'ы • 

ДоtmдullЫ. , 

Изабе.tuНQ . Нов:ки j о ВидЗЫ _. . 
Iitt2.Жышки 

• • Мw:алОВD" : __ ..........-:' ........ 
ИГНАЛИНА Лука'UО8ка ПоnоtII«J " 

• 
I оЛЫНТУПЫ 

Карта 1. Распространение волочебноro обряда у старо
обрядцев Литвы и соседних pallOHOB Беларуси (ареал 
наиболее интенсивного практиковаиия его ВЬ\lIелен; на 

врезке - тат же ареал на контурной карте Литвы). 



86 Юрий Александрович Новиков 

чтобы здесь кro-либо волынWI, они не знают об этом обряде, хотя и 

слышали, что он есть у литовцев. В то же время в д. Иэабелина (лит. 

lzabelina, Михаловский приход), расположенной в 5 км К востоку от 
него, отлично помнят, что эдесь обычно хрucmаслЛ6WlU (см. текст N~ 9). 

Самым северным населенным ПУНlСТОМ на территории Игналин

ского района, !Де старообрядцы знают о волынщиках, является ныне 

не существующее село Довидины (лит. Dovidenai), несколько уро
женцев которого проживают ныне в Д. Мейкшты (лит. Meikstai), см. 
TeKcTN~ 10. 

Расспросы в д. Тумалины (лит. Tumalina) Аукшакальнского при
хода и с. Дягучяй (лит. Deguciai) Зарасайского района показали, что 
здесь волочебный обряд не практиковался. Неизвестен он также в 

деревнях на территории Рокишкского района. 

Таким образом, сведения, которыми мы располагаем к настоящему 

времени, дают основание утверждать, что Пасхальный обход был 

известен только старообрядцам, проживающим по большей части на 

территории Игналинского района Литвы, в старообрядческих прихо

дах и деревнях Поставского и южной части Браславского районов 

Беларуси, примыкающих к Игналинскому району, а также на терри

тории соседней с Браславским районом Скрудаленской волости в 

Латвии. Расспросы в одной из деревень под Резекие, где находится 

самое большое скопление старообрядческого населения в Прибал

тике, дали пока отрицательные результаты. Неясным остается, извес

тен ли он в северной части Браславского района, а таюке в ареале так 

наз. Волковщизны - скоплении старообрядческих деревень вдоль 

р. Дисны В Поставском районе Беларуси. 

На белоруской этнической территории иитенсивность бытования 

волочебного обряда убывает с севера на юг. По нашим подсчетам, из 

700 с небольшим белорусских текстов, опубликованных в сводном 
сборнике и охарактеризованных в коммеитариях [ВП, 474-540], 312 
записано в Минской области, 185 - в Витебской, 107 - в Гроднен

ской, 77 - в Могилевской, 16 - в Гомельской и 12 - в БрестскоЙ2 • 
В Минской области большинство материалов собрано к северу от 

линии Воложин-Минск-Жодино (см. также карты географического 

распространения четырех основных типов напевов волочебных пе

сен, составленные В.И. Ялатовым [ВП, 47]). Примечательно, что в 
севера-восточных районах Гродненской и на западе Витебской облас

тей белорусские волочебные песни фиксировались довольно редко. 

Следовательно, данный обряд у старообрядцев указанного региона 

вполне может быть явлением автономным, не связанным напрямую 

с белорусской традицией. 
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Народная теpillUНOJIОZUЯ 

Для обозначения волочебного обряда и его участников наши ис

полннтели-старообрядцы использовали термины вQЛовники, волынщи
ки, волынить. Белорусы чаще всего говорят волочобники, изредка -
ЛШlынщики, лалajiники [ВП, 9, 33; N2 2, 4, 8; 481, прим. к N2 54 и др.]. 
В Словаре русских народных говоров семантика слов волынщик, во

лынить не связана с обрядами, отмечено их употребление только в 

бытовом значении - 'шляться, толкаться' [СРНГ 5, 83]. 
Слово воловник в интересующем нас значении в русских говорах 

не зафиксировано, но оно встречается в записях белоруссКDГО фольк

лора из Польши и Литвы. В волочебной песне, записанной близ Бе

лостока, участники Пасхального обхода дворов именуют себя вШl

хоун;чк;, < ... > валоун;чк; [ВП, N2297], а в Шальчининкском районе 
Лнтвы исполнитель назвал обрядовую песню вШlОУНая (вШlачобная, 

да nаненок) [ВП, 515, прим. к N2 281]. 
На Псковщине (точнее, в центральных и южных ее районах) от

мечены народные термины, связанные с глаголом волынить: 

ВОЛЫНИТЬ 3. Ходить на Пасху от дома к дому, славя Христа и по
лучая подарки (Опочецкий, Себежский, Бежаницкий районы); 

ВОЛЫНЩИК, кто ходит на Пасху от дома К дому, славя Христа (Бе

жаmщкий и Ново-Сокольницкий районы); здесь цитируется ОТРЫВОК ]ТО

го славословия: Идуть, брядуть валЫншшычкu. Наш бtiтюшка, хазяюш

ка, naдtiй яиц, nиpaгJi канец, си г6стюшки НR частыu, адuн раз6к, Хрuст6ф 
дЯНёК (Ново-Сокольницкий район); 

ВОЛЫНЬ, пасхальная песня, в которой славят Христа (Пустошки н

ский район) [ПОС 4]. 

С данными Псковского областного словаря соmасуются наблюде

ния фольклористов. В д. Гультяи Пустошкинского района Псковской 

области пел; хрыстослajiн;к;, валачобн;к; або вQЛ6IНШЧ6lК; - так ;х 

называл; [ВП, 488, прим. к N2 99]. По свидетельству фольклориста
музыковеда и.и. 3емцовского, много лет посвятившего собиранию 

волочебных песен, "на Псковщине их называют в ряде мест словом 

ЛШlЫНЬ, волынь" [1970, 28]. В последнее десятилетие термин волын
щики фиксировался в окрестностях Невеля, Пустошки и Опочки [Ла

тышева 2000, устное сообщение]. Как кажется, наши данные позво
ляют в какой-то мере прояснить соотношение между различными 

народными терминами - слово вол6jiники словно пере6расывает мос

тик между волынщинками, с одной стороны, и ЛШlауниками, ЛШlЫН

щиками, с другой. 

В других западных и северо-западных областях России обычны

ми в данном значении являются термины волочебник/волочобник, 
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волочебничекlволочобничек (Смоленская, Псковская губернии, фик

сации середины прошлого века [Даль 1, 236, с пометой заnд.]). На 
Псковщине эти слова записаны только на самом юго-востоке (Кунь

инский район), причем здесь информаторы подчеркивали, что вШ/Q

чебниками были только женщины: сабираюцца жэншыны у паску, 

nають, х6дють па два рам, им яички дають (д. Пухново); Раньшы 

БЫли валачебники, деуки, маладjхи хадили, тяперь нет (там же) 

[ПОС 4]. По свидетельству Е.Н. Разумовской, в русской части Поозе
рья (Велижском, Усвятском, Куньинском районах Псковской облас

ти) и прилегающих районах Беларуси "людей, обходящих дворы, зовут 

волоча и, волочебники, волшебники, христ6вские, аллuлюйщики, 

волок6jiщики" [1998, 35]. 
Мехонош (участников обхода, которые сопровождали певцов и 

собирали подношения хозяев) староверы именовали серунами или 

дрысmyнами; близких параллелей к этим терминам обнаружить не 

удалось. Рассказывая о музыкальном сопровождении обряда, никто 

из наших информаторов не упоминал волынку и не связывал назва

ние обряда с этим инструментом. 

В записанных нами рассказах о Пасхальном обходе дворов и в 

текстах волочебных песен последовательно упorpебляется форма име

ни святого - Егорий (Егор), а у белорусов - Юрий (Юрья). В боль

шинстве областей России, а также у русских старообрядцев, живущих 

вдали от своей исторической родины, и в бытовой речи, и в фольклор

ных произведениях преобладает именно первая форма. Доминирует 

она и у староверов Литвы. Едва ли не единственное исключение -
пословица Два Юрья и оба дурни - один гQllодный, другой XQIlодНЫЙ 

(имеются в виду Егорий вешний и Егорий зимний - соответственно 

23 апреля и 26 ноября по старому стилю). Но этот текст записан в 
Швенченском районе и вполне мог быть позаимствован у белорусов. 

В словаре в.и. Даля приведена аналогичная русская пословица, в ко

торой фигурирует Егорий: На Руси два Егорья: один холодный, дру

гой голодный [Даль 1, 514]. 
Волочебные песни, посвященные хозяевам, можно назвать "су

перкалендарными": они не только приурочены к определенной дате, 

но и содержат перечисление важнейших вех аграрного календаря с 

описанием выполняемых в это время года сельскохозяйственных работ. 

Но если в наиболее полных белорусских вариантах точкой отсчета 

этого календаря служит Рождество [ВП, N2 74, 76-78, 87, 88, 91 и др.], 
ТО В наших текстах сельскохозяйственный год начинается с Пасхи: 

Вnярёд uшла Святая няделька, 

Святая няделька порядок вела ... 
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Показательно nOIfl1l полное отсyrствие белорусизмов и полонизмов 

в текстах волочебных песен, записанных от старообрядцев. В ряде 

вариантов встречаются редкие областные слова или архаизмы, общие 
дпя Беларуси и сопредельных русских регионов (кварта горелки, ком 
яиц, то есть 60). И лишь форма слова 'колбаса' (конец кШ/бас) и гла
голы шахtiются-рахtiются (шахУются-рахУются), возможно, поза

имстоваваны у белорусов3 • Но такое незначительное количество лек
сических схождений с белорусскими текстами есть и в записях из 

соседних областей России. 

Подчиняясь требованиям стихотворного ритма и музыкального 

строя, певцы порой переносят ударения на последний слог: правой 

рукой, nойдём с нами, нечасто ходят, немного просят и др., но, ра
зумеется, зто не особенность их диалекrной речи. 

В качестве рефрена во всех наших вариантах используется типично 

Пасхальный тропарь Христос воскрёс, сын Божuu (-ие). В сборнике 

белорусских волочебных песен, охватывающем более 700 вариантов, 
преобладают рефрены Вясна красна на увесь свет!, Да eiHO ж, eiHO 
зялёнае!, 3ялён явар, зялёны!, 3ялёны сад вiшнёвы!, реже - Няхай 

так будзе!, Гей, лолам! и др. Использование Пасхального тропаря с 

именем Христа отмечено лишь в четырех случаях [ВП, 485, 486, 494, 
504, прим. к N2 82,92, 135,204], причем три текста записаны в рай
онах, примыкающих к браславско-поставскому старообрядческому 

ареалу (Миёры, Дисна, Лепель). В данном случае нельзя исключать 

влияние русской традиции на белорусскую. В записях из русского 

Поозеры (на стыке Псковской, Смоленской и Тверской губерний, 

[Разумовская 1998, 37-39]) этот рефрен более употребителен, однако 
доминируЮт другие типы. Зато на юго-западе Псковщины и в глу
бинных районах Смоленской губернии Пасхальный тропарь Христос 

воскрёс, сын Божий! (или Христос воскрес на весь свет!) встреча

ется nOIfl1l во всех песнях, адресованных хозяевам дома [Земцовский 

1970, N2 466, 467, 470-474]. 
В некоторых сопредельных с Беларусью районах России церков

ный причт с иконами обходил дома не только на Рождество, но и на 

Пасху, однако маршрyrы волочебников и богоносцев никогда не пе

ресекались [Латышева 2000, устное сообщение]. Наши исполнители 
тоже отмечали, что старообрядческие наставники, как правило, дис

танцировались от волочебного обряда: Батюшка говорил, что это 

мирское игрище; Батюшке к этому не касалось (Н.И. Петрусевич, 
А.Д. Соболева, д. Апидомы); Они говорили, вот, бесОвские песни не
льзя петь (Ф.Н. Нецветный, д. Бочки нинки). Впрочем, волынщики 

иногда заходили и к наставникам, встречая у них радушный прием. 



90 ЮриЯ Александрович Новиков 

Любопытно, что светские власти также не жаловали этот старинный 

обряд. В послевоенные годы председareль одного из белорусских кол

хозов спровоцировал односельчан: 

- Ну, и красиво вчера так пели, кто ходWlи! 

- ,А говорит:) Я, товарищ nредседатель! 

- По десять рублей штрафу! (А.Т. Савельев, Швенченис; информа-

тор родом из Д. Бочкининки, см. текст Н2 1). 

На фоне белорусской традиции необычно выглядит концовка во-

лочебных песен, записанных от старообрядцев: 

Не хошь дарить - nойдём с нами < ... > 
Грязюмесить, собак дражнить! 

(Или: Собак дражнить, людей смяшить!) 

В белорусских текстах нет сколь-либо близких параллелей; лишь 

в одном варианте волочебники приглашают хозяина, отказавшегося 

вознаградить их: Хадз; з нам; жаброваць и желают ему всяческих бед 

[ВП, N2 161]. И вновь самыми близкими к нашим записям оказыва
ются тексты из Псковской и Смоленской губерний [Земцовский 1970, 
N2 466, 468, 470]. Особый интерес представляет в этом плане одна 
из самых ранних записей русских волочебных песен, сделанная в 

Себежском уезде Псковской губернии около середины XIX века (см. 
Приложение к подборке текстов). В нем есть и типичная для старо

обрядческих вариантов концовка, и некоторые близкие по содержа

нию формулы, упоминание святого Егория, и Пасхальный тропарь 

Христос, Сын Божий воскрес! Шутливая просьба волочебников дать 

им Пирог с локаць, Чтоб было лоnаць перекликается с фрагментом, 

записанным нами в д. Вабилишки (лит. Vabo1iskc) Игналинского рай
она от Е.Г. Безродного: Сыр с лапоть, Христос! Не слопать, Хрис

тос! (см. текст N28). По свидетельству автора публикации Ф. Сереб
ренкова, в Себежском уезде в волочебном обряде участвовала нищая 

братия, nРОСRЩая, в течение первых трех дней nраздника, милос

тыню [1867,242-243]. Некоторые наши информаторы также под
черкивали, что в их деревнях волынили чаще всего бедняки, а также 

любнтели выпить (М.И. Соколова, д. Блажишки Браславского райо

на; в.к. Плотников, д. Большие Жвойришки Поставского района; 

Ф.Г. Иванов, д. Новики (лит. Navikai) Игналинского района). 

Приведенные выше факты и наблюдения свидетельствуют о само

бытности волочебного обряда и сопровождающих его песен у старо

обрядцев литовско-белорусского пограничья. Зафиксированная здесь 

традиция пасхальных обходов дворов уходит своими корнями в ду-
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ховное наследие предков и практически свободна от влияния бело

русского фольклора: особенно близка она к записям из юго-западных 

районов Псковского края. Все это может служить одним из аргумен

тов в пользу предположения о том, что исторической родиной той 

волны старообрядцев-переселенцев, потомки которых осели впослед

ствии на Видзовщине, на территории современных Апидомского и 

Куклянского приходов Поставского района Беларуси, а также в при

граничных деревнях Игналинского и Швенченского районов Литвы -
т.е. в ареале, где в настоящее время известен волочебный обряд - бы

ла, скорее всего, юго-западная часть современных псковских говоров. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

] Возможно, с Пасхальным обходом дворов генетически связана пословица А ты, 
Андрей. за всех мудрей. nокрутu головушкой своей, записанная в Зарасайском районе 

[Пословицы 1992. N~ 2723]. поскольку аналогичная формула использована в одной 
из белорусских волочебных песен при перечислении святых, помогающих хлеборо

бу: Святы АндрэЙ. заусю: муdpэй [ВП, N~ 101; Докшицкий район Витебской обл.]. 
2 Имеются в виду современные границы этих административных образований. В 

наших подсчетах не учитываются варианты. район бытования которых собирателя

ми не указан. а также тексты, зафиксированные за пределами Беларуси. Большое 

количество записей из Минской области отчасти объясняется тем, что сотрудники 

Института искусствоведения. этнографии и фольклора Белорусской Академии наук, 

преподаватели и студенты столичных вузов обследовали ее гораздо тщательнее, не

жели другие регионы республики. 

3 Впрочем. глаголы раховать (считать. рассчитывать) и ра.ховаться (считаться с 
кем) В.И. Даль включил в свой словарь; первое слово с пометкой юж. заn. нем. [1V, 
86], но очевидно, что это полонизм, ср. польск. rachowac sir:, 'считаться' [Фасмер]. 
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ИЮНЬ 2002 г. 

JURlJ ALEKSANDROVIC NOVIKOV 

ТЬе Easter rouпd оС bomesteads аmопg tbe Old Believers 
оп tbe Веlаrusiап-LitЬuапiап border 

This Old Believer ritual, which is widespread under the пате уо/оёеЬnу} (уо/о
ёоЬnуj) in Belarus, adjacent regions ofLithuania, and westem Russia, is reported 
here for the first time. Data coHected during expeditions in 2000-2002 shows that 
Old Believers in several parishes оп the Byelorusian-Lithuanian border practiced 
this ritual until just recently. It is proposed that the ritual was по! borrowed from 
neighboring peoples, but was brought Ьу the Old Believers from their former 
homeland. 


