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на территории северной Бе-
ларуси рядом с  белорусским 
населением живут русские, по-

ляки, евреи, латыши, цыгане и  другие 
народы. Длительное межэтническое 
взаимодействие не прошло для контак-
тирующих сторон бесследно, повлияв на 
их язык, традиционную культуру и т. д., 
и в первую очередь на формирование об-
раза «соседа». Этнические (этноконфес-
сиональные) образы являются неотъ- 
емлемым компонентом общей картины 
мира, их исследование позволяет более 
глубоко характеризовать всю специфику 
этнокультурного взаимодействия.

Основой для статьи послужили 
материалы полевых исследований, про-
веденных в  регионе в  1990–2000-е гг. 
Значительная часть материалов была 
собрана автором на территории север-
ной Беларуси (часть опубликована [7]; 
основной объем хранится в Фольклор-
ном архиве Полоцкого государственного 
университета). Все цитируемые тексты 
были записаны в Витебской области.

При формировании образа этни-
ческих (этноконфессиональных) со-
обществ соседей важной оказывается 
их хозяйственная деятельность; для 
белорусского сельского населения это 
отношение соседнего населения к земле 
[4. С. 53]. Специфика хозяйственной 
деятельности соседей всегда актуали-
зируется в рассказах. Так, в качестве ха-
рактерных занятий евреев упоминается 
торговля, реже —  ремесленные занятия: 
«У магазінах толькі яўрэі былі. Нашых, 
рускіх, не было. Дзе толькі ларок —  там 
яўрэй» [СГИ]. Кочевой образ жизни 
цыган также не остался без внимания: 
«Табыры гэтыя я помню, бяжым, дзеці, 
ззадзі, калі дзве павозкі, во цыгане ехалі, 
кібіткі гэтыя такія панакрываныя. Ну 
дзетвара, знаеш, інцірэсна ж, бяжыш 
паглядзець. А яны, знаеш, каго займуць, 
а  самі па хатах пойдуць. Было, што 
і кралі цыгане» [СМИ].

Занятость соседей в сельском хозяй-
стве оценивается позитивно. Поэтому 
латыши, проживавшие в  сельской 
местности и занимавшиеся в основном 
земледелием и животноводством, опи-
сываются белорусами положительно: 
«Латышы многа скоту дзіржалі ‹…› Яны 
трудалюбівыя людзі былі і  няўрэдныя 
такія» [СИЕ]. В воспоминаниях латыши 
часто даже выступают как своеобразные 
культурные герои, которые получили 

землю для своих хозяйств, раскорче-
вав лес, и  научили местное население 
новым знаниям: «Быў лес. Скрозь, во 
тут, быў лес. Вот яны, латышы, куплялі, 
раскарчоўвалі, канавы капалі. Поле білі 
на квадраты, дзялілі. Сажалкі1 капалі, 

Владимир Евгеньевич Овсейчик,
канд. ист. наук, Полоцкий гос. ун-т (республика Беларусь)

ЭтниЧЕсКиЕ ГрУППЫ  
сЕвЕрнОЙ БЕЛарУси 
в ПрЕДставЛЕниЯХ  
БЕЛОрУссКОГО насЕЛЕниЯ

льны тут пайшлі развадзіць. І  мачылі, 
і  здавалі. Яны тут падняліся крэпень-
ка былі. Сажалкі капалі і  сеялі лён, 
вырывалі лён і ў сажалку апускалі, а па-
том лён быў такі белы-белы. І ткалі тады 
ўсякае. Ай, усё [латыши] дзелалі! І ткалі, 
і вязалі. І мы ад іх і навучылісь вязаць. 
Яны сільна былі мудрыя людзі. І цяпер 
яшчэ скляпы іхныя стаяць» [БВИ].

При описании «чужаков» значитель-
ное внимание уделяется особенностям 
их внешнего вида (антропологические 
черты, одежда и т. д.). Респонденты часто 
обращают внимание на эти особенно-
сти, несмотря на то что значительная 
часть событий в  рассказах белорусов 
относится к середине ХХ в. Так, специ-
фический внешний вид, по их мнению, 

Похороны в семье старообрядцев (д. Германовичи Шарковщинского р-на). 1948 г.  
Фото из семейного архива Л. П. Ядревской (г. Дисна)

Свадьба в старообрядческой деревне Беляны Миорского р-на. 1954 г. Фото из 
семейного архива Л. П. Ядревской (г. Дисна)
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был характерен для старообрядцев 
(«Бароды бальшыя, ваабражаюць, што 
яны маскалі. У Плісах2 там былі ‹…› На-
дзенуць рубахі длінныя, ходзяць старыкі» 
[ДАМ]) и  евреев («Ну яны карагла-
зыя, цемнаглазыя. Ужо каторыя смесь 
ідзець у  іх, рускія з  беларусамі, тады 
ўжо яны ўсякія могуць быць. І светлыя, 
і чорненькія. Яны цемнаглазыя, чарна-
валосыя, каторыя кучаравыя» [БТП]).

Язык —  еще один важный фактор, 
на который указывают при описании 
соседей: «Ні па-нашаму гаварылі 
[евреи]. Цяпер сталі па-нашаму гава-
рыць. А  так яны самі сабой» [ВСП]; 
«Яны (латыши.  —  В. О.) па-нашаму 
нікагда не гаварылі паміжсобку [между 
собой]. Яны па-латыську са сваімі, 
а з намі —  па-нашаму. А так, прыйдзеш 
к ім у хату, а яны: “Гер-гер-гер” —  гер-
гечуць ні паймёш што. Ай, месныя 
многа сьмяяліся каля латышоў, што 
вот латышы, што вот па-свойму гаво-
раць» [БВИ]. Язык становится важ-
ным этноопределяющим признаком 
особенно в  том случае, когда другие 
различия отсутствуют, утрачены со 
временем или внешне незаметны. 
Даже при характеристике старооб-
рядцев местные белорусы отмечают 
владение «другим»  —  русским («мо-
сковским»)  —  языком: «Ну, яны па-
маскоўску разгуварывалі» [ВВС].

Респонденты постоянно обращают 
внимание на отличия от них «чужаков» 
в  вере и  религии. Особенно коммен-
тируются религиозные представления 
и  традиции евреев: «Яны ваабшчэ 
у  Іісуса Хрыста ня верылі, у  іх свая 
рэлігія была, жыдоўская, вот» [ЛТС]. 
Религиозные отличия местные жители 
приписывают и  цыганам (которые на 
самом деле исповедуют христианство): 
«Цыганы ўсю дарогу ў лесе. У цыганоў 
ні цэрквы нет, ні кладбішча нет. Вот ані 
едуць, качуяць табар. І ўміраіць старуха, 
ужо па гадам. Сё, астанаўліваюць табар 
у лесе. У іх ёсць лапаты там і ўсё. І гэту 
старуху адзіваюць у ейны нарад і ў про-
стынь закручываюць, гроба нет, дзе 
ў лесе гроб, цэрквы нет, свяшчэннікаў 

нет, і капаюць яму, і яе пахароняць цы-
ганы» [ПАД].

Широкие контакты со старообрядца-
ми как представителями русского этноса 
способствовали появлению у белорусов 
православного вероисповедания убеж-
дения в том, что православная вера —  
«белорусская», а  старообрядческая 
вера является «русской»: «Ну, маліліся 
яны (старообрядцы. —  В. О.) не так ‹…› 
Яны  ж рускай веры ‹…› эта  ж рускія. 
Мы —  беларускай (веры. —  В. О.), мы —  
беларускія, а ані рускія» [ВВС].

Комментируются и пищевые запре-
ты, характерные для иудаизма, в первую 
очередь запрет есть свинину. Повсемест-
но у славян известна легенда о том, что 
евреи не едят свинину, так как Христос 
превратил в  свинью еврейскую жен-
щину, которую спрятали под корытом; 
подобная легенда зафиксирована и в на-
ших материалах: «Дык, казалі, яўрэйка 
падкацілася пад начоўкі, гэтыя што мы-
юць, начоўкі такія дзеравянныя, ну дык 
каб угадалі, хто ляжыць. А Бог, той, каму 
яны сказалі адгадаць, то кажа —  свіньня. 
А яна была бярэменная, і адчынілі тыя 
ўжо начоўкі, а там яна —  і з парасятамі 
свіньня. Гэта ўжо не сталі есці свіньню 
яўрэі» [ШНП].

Со Средневековья на белорусских 
землях известны ритуальные наветы —  

обвинение евреев в  использовании 
христианской крови при изготовлении 
мацы. В конце XVIII —  первой половине 
XIX  в. в  белорусско-литовских губер-
ниях неоднократно рассматривались 
дела по так называемым ритуальным 
убийствам [3. С. 141–142]. Наши рес- 
понденты также рассказывают об ис-
пользовании иудеями крови: «Казалі, 
што на мацу, нейкую мацу, вот як цяпер 
вафля гэта ‹…› Кажуць гэта, рабёнка 
украдуць і  кроў высасаюць» [ШЛИ]. 
Кровь, согласно представлениям мест-
ных жителей, получали следующим 
образом: «Яны бралі кроў з  чалавека. 
Яны качалі ў  боццы. Зловяць рабёнка 
малога, і тады ў бочку цвякоў нагоняць, 
і,  кажуць, качаюць ‹…› Тады яны гэту 
кроў рассылаюць усім жыдам» [ТЗИ]. 
Но большинство современных рассказ-
чиков считает, что подобные практики 
остались в прошлом, вспоминая о них 
лишь в связи с запугиванием детей («не 
убегай далеко, а то еврей схватит»).

Представителям других этниче-
ских групп приписывают магические 
способности, о  чем убедительно сви-
детельствуют материалы полевых ис-
следований в  регионе [6. С. 333–361]. 
Но, как следует из материалов, вредо-
носными способностями чаще наде-
лялись «чужаки», занятия которых не 

Надгробие-жернов на еврейском кладбище в д. Бобыничи 
Лиозненского р-на. 2015 г. Фото В. Е. Овсейчика

Надгробие на еврейском кладбище в д. Кубличи Ушачского р-на. 
2020 г. Фото В. А. Лобача

Синагога в г. Дисна (конец ХІХ в.). 2019 г. Фото В. А. Лобача
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были связаны с  сельским хозяйством. 
Так, цыгане и евреи часто фигурируют 
в заговорах от разных болезней как не-
посредственные причины недугов (см.: 
[1]). Подобные заговоры фиксируются 
и в ходе современных полевых исследо-
ваний: «Скуляніца, грабяніца, панская, 
паганская, жыдоўская, пасьмешная, 
падзіўная, не хадзі, ніколі не балі. На 
сінім моры дубок, а ў тым дубку хатка, 
а  ў  тый хатцы бабка, красным сукном 
засьцілаіць, залатыя кубачкі медам 
наліваіць, вот вам тут быць, жыць, 
а табе, раба Божая (імя), гэтай болі не 
знаць» [КЕВ]. Этническим соседям, 
живущим в том же населенном пункте 
и занимающимся сельским хозяйством, 
также приписывают сверхъестествен-
ные способности, но их чаще считают 
хорошими знахарями, которые помога-
ют людям: «Была ў нас у Старынцы ла-
тышка. О-о-о! Ваду давала [для лечения 
коровы]. Памагала Бог знаець як! Так 
я сама хадзіла» [БВИ].

Важной частью рассказов о предста-
вителях других этнических групп явля-
ются воспоминания, касающиеся город-
ского населения. Поскольку в  первой 
половине ХХ  в. значительная часть 
горожан в  регионе были евреями, во 
многих рассказах о населении городов 
и местечек речь идет именно о евреях. 
Кроме большого комплекса представле-
ний, которые касаются сборной (общей) 
характеристики еврейского населения 
(включает хозяйственную деятельность, 
религию и особенности быта, внешние 

признаки, язык, традиции питания 
и  др.) и  которые упоминались выше, 
записаны и  воспоминания об отдель-
ных «еврейских» местах в  структуре 
городского ландшафта и о конкретных 
представителях еврейского сообщества 
(врачах, соседях, «начальниках» и т. д.).

Среди «еврейских» локусов респон-
денты чаще всего называют места 
компактного проживания евреев, куль-
товые объекты (кладбища) и постройки 
(синагоги). Иногда даже целый город 
или местечко белорусы называли «ев-
рейским», ср. высказывания жителей 
Миорского района о  г. Дисна: «Яны 
шылі ‹…› ну, у Дзісне ж была полнасцю, 
гаварылі, яўрэйскі горад быў Дзісна ‹…› 
што таргавалі яны тут, лаўкі у іх усё было 
тут» [СЗГ].

Важное значение в  рассказах о  со-
седях имеют воспоминания об особен-
ностях взаимоотношений с  местным 
населением. Как отмечают респон-
денты, отношения с  евреями носили 
в  основном мирный и  добрососед-
ский характер: «Нармальна была. Я  ж 
у дзярэўні жыла ў Лядні. І мы ў школу 
хадзілі ў втарую. ‹…› У нас яўрэі былі. 
Мы ім малако насілі. Лучшых людзей 
як яны дажа німа» [БТП]. Наименова-
ние жыд использовалось белорусами, 
по воспоминаниям, лишь в  общении 
между собой: «Пры разгаворы —  “жыд”, 
а ў глаза —  “яўрэй” скажыш, ня ўдобна 
ўжо гаварыць» [БТП].

Такой же характер имели взаимо-
отношения с  другими этноконфессио-

нальными cоседями. Обособленность 
старообрядцев, обусловленная их ре-
лигиозной спецификой, не становилась 
преградой для общения; это касалось 
даже сферы календарной праздничной 
культуры, когда старообрядческие дво-
ры включались в  пространственную 
структуру ритуальных волочёбных 
и  рождественских обходов право-
славного населения. На западе региона 
белорусы-колядовщики католического 
вероисповедания заходили не только 
к своим единоверцам, но и к старооб-
рядцам, у  которых Рождество празд-
нуется позже, а  в  это время еще идет 
пост. Тем не менее их принимали, ода-
ривали и угощали [7. С. 788; 2. С. 184]. 
Включение старообрядческих домов 
в пространство рождественских и воло-
чёбных обходов свидетельствует о том, 
что в  традиционном мировоззрении 
белорусов старообрядческие усадьбы 
выступали хотя и  специфической, но 
неотъемлемой частью «своего» мира.

Взаимоотношения между старооб-
рядцами и белорусами (православными 
и  католиками) стали более спокойны-
ми в середине ХХ в., на что обращали 
внимание респонденты. Например, 
староверка отмечает: «У  нас с  право-
славными много общих праздников 
и  обрядов, все мы под одним Богом 
ходим» [РВД]. Более того, религиозные 
различия не становились препятствием 
для посещения чужих храмов и участия 
в чужих обрядах [5], ср. фрагменты из 
интервью с  респондентами  —  право-
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славным и старообрядцем: «[А вот вы 
хадзілі к нім (старообрядцам. —  В. О.) 
в церковь?] Да, была. Я к нім, несколько 
раз была, можа, раза два была. Но мне 
не понравілось, там нет ні хору, нічего. 
Можа, па гарадах іначе, но в этой церкві 
‹…› на празднік і  была на пахороне» 
[ШИА]; «[А вот вы хадзілі када нібудзь 
у  праваслаўную церковь?] Так, у  Пе-
рабродзе хадзіла. Кагда харанілі. ‹…› 
Хадзілі на Узвіжане. Там кірмаш3 быў, 
поп дажа сам прыязджаў» [ТЕМ]. Рас-
пространение получают и  смешанные 
браки: «[А вот как ані (старообрядцы. —  
В. О.) с местнымі? В жоны себе бралі?] 
Бралі. Всяк было. Тожэ мешаные былі» 
[ЛКМ]; «І Садок узяў каталічку, і Ціток 
‹…› После, после!» [ПАД].

В воспоминаниях о  еврейском со-
обществе важное место занимает пе-
риод Великой Отечественной войны: 
«Іх жа  ж сагналі в  гетта, гетта была 
в Дзісне. Сагналі в гетта, а патом вывелі 
у  нас там сасоннік цяпер пасажан, ну 
там магіла цяпер эта есць яврэйская. Іх 
там чатыры тысячы шассот ілі чатыры 
тысячы васямсот, расстралялі всех» 
[МВГ]; «Яўрэі былі, тады ж немец іх усіх 
у Глыбокім. Яны не жылі, а прыіжжалі 
ў госці. Да, былі яўрэі, паяўляліся. ‹…› 
У Дунілавічах іх усе геты пабілі і спалілі» 
[КАВ]. Не единичны свидетельства 
о том, как белорусы прятали евреев от 
немцев и  помогали им: «Ну, ў  Дзісне, 
гаварылі, былі, і дажа мама хавала адну 
яўрэечку, іх жа тут пастралялі много, 
дык мама хавала яе, карміла яе. Канешна, 
дужа рызыкоўна было, маглі і расстра-
ляць» [ГЛФ]; «Вайной немцы іх лавілі 
растрэліваць, вот тут многа іх захована. 
Уцікалі, хаваліся каторыя, і хавалі гэтых 
жыдоў» [ПАД].

Материалы полевых исследований 
показывают, что наиболее рельефно 
у местного белорусского населения про-
слеживаются представления о  евреях, 

цыганах, русских старообрядцах и  ла-
тышах. Это обусловлено как специфи-
ческим бытовым укладом этих групп, 
так и  многочисленностью их предста-
вителей в регионе. В отношении соседей 
у белорусов сложились специфические 
стереотипы, при этом их взаимодей-
ствие с  другими этническими (этно-
конфессиональными) группами было 
бесконфликтным и  характеризовалось 
добрососедскими взаимоотношениями.

Примечания
1 Сáжалка —  небольшой пруд для хо-

зяйственных нужд.
2 Плисса —  населенный пункт на тер-

ритории современного Шумилинского 
района Витебской области.

3 Кірмаш —  ярмарка, проводившаяся, 
как правило, раз в  год и  приуроченная 
в  той или иной местности к  определен-
ному празднику; сопровождалась бого- 
служением.
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