
1920-30-я гг. Крышцай для вывучэння паслужыл) матэрыялы, сабраныя аутарам 
у час этнаграф1чных экспедыцый (1999 - 2000 гг.) у Драпчынсю раён у вёсю 
Пярков1чы, Шганов1чы, Крысцшава, Лггоуск, Вулька-Радавецкая. Сярод сабра- 
ных звестак наибольшую каштоунасць для работы маюць матэрыялы, атрыма- 
ныя ад 11 шфарматарау: Магшянчык К.П. (1910 т.н.), Ляшэв1ч Г А. (1915 т.н.), 
Барысюк М.А. (1918 т.н.), Баран B.I. (1907 г.н.), Маскаленка А.А.(1912 г.н.) i
ШШЫХ.

Для Драпчынскага раёна Брэсцкай вобласщ у 1920-30-я гг. характэрна 
добрая захаванасць асноуных элементау традыдыйнай беларускай сямейнай аб- 
раднасщ, наюраваных на забеспячэнне шчасл1вага лесу чалавека. Прагна- 
З1раванне апошняга прасочваецца на ycix этапах як вяселля, так i радзшна- 
хрэсьбшнай абраднасш беларусау вызначанага перыяду.Ужо пад час цяжар- 
насщ юнуе шэраг так называемых забарон, што суправаджаюць дародавы цыкл: 
забароны дзеянняу, што м агт пашкодзщь знешняму выгляду дзшящ; засцяроп, 
нак!раваныя супраць негатыуных naBOfl3iH дзщящ у будучым. У ролг бабю- 
n a e iT y x i, кума i кумы выступал! добрыя, са шчаслтым лёсам людз1 (таим будзе 
i дз1ця). Шэраг абрадау быу намраваны на забеспячэнне гаспадарчага 
уладкавання i багатае доугае жыццё дзяцей (абразанне пупавхны, першае ку
пание, паводзшы кума i кумы, гасцей пад час адведак i радзш). Далейшы 
удачл1вы лёс чалавека звязвауся i з наданнем iMeHi дзщяцг Мноствам разнас- 
тайных мапчных абрадау i павер’яу, наюраваных на забеспячэнне шчасця, пра- 
сякнуты i вясельны абрад на Драпчыншчыне у 1920-30 гг.: выпечка каравая, 
тройчы абыход i абл! ванне вадой вясельнага поезда, прапанова мёду, хлеба i 

сол1 маладым, пасад нявесты i жан1ха на разасланы воунай наверх кажух; абсы- 
панне пабудоу жытам, с4мвалшраваушым дабрабыт. Сярод вясельных атрыбу- 
тау, наюраваных на забеспячэнне шчасця у жыцщ зафшсаваны ручнж, пярсцё- 
нак, свечы, вянок.Вялжая роля у забеспячэнш шчасл!вай будучын1 у радзшнай i 

вясельнай абраднасщ належыла благаслауленням.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СМЕРТИ И ЗАГРОБНОМ СУЩЕСТВОВАНИИ 
У СЛАВЯН-ЯЗЫЧНИКОВ В ДРЕВНОСТИ

Т. В. Шевеленко

Для понимания истинного смысла отдельных проявлений древнеславян
ской духовной культуры, рудименты которой сохранились в народной обрядно
сти и фольклоре, очень важным является осознание того, что они во многом 
обусловлены представлениями о вечном мире мёртвых предков, о тесной взаи
мосвязанности его с миром живых, многостороннем воздействии предков на 
земную жизнь потомков.

Говоря о дохристианских представлениях славян о природе смерти наи
более важно положение о том, что смерти в нашем понимании у славян- 
язычников нет. Смерть не представлялась абсолютным прекращением сущест
вования, она является только переменой его формы.
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Древнеиндоевропейское представление о жизни и смерти как извечном 
кругообороте перевоплощений ясного отражения в славянской письменной и 
устной традиции (по сравнению, например, с ведической) не получило. Такое 
положение вещей можно объяснить общим состоянием источников, сохранив
ших лишь рудименты этих древнеиндоевропейских воззрений. Тем не менее 
мотив беспрестанных метаморфоз четко прослеживается в обрядовом комплек
се, в первую очередь в ряде ритуалов похоронной, поминальной, свадебной и 
родинной обрядности.

Трансформация человека (смерть) осмысляется как переселение, переезд 
в новый “дом”, в новую зону обитания, коим является “тот свет” или мир 
мертвых. Для понимания древнеславянского воззрения на мир мертвых очень 
важным, прежде всего, является представление о тесной взаимосвязанности, 
взаимовлиянии земного и иного миров, предков и потомков, а также воззрение 
на “тот свет” как на некую аналогию земного, хотя, в то же время, несовмести
мого и чуждого ему.

Такая противоречивость представлений обусловила многообразие воззре
ний на локализацию мира мёртвых (на небе, на земле, под землёй), так и много
образие представлений о самом облике царства мёртвых.

Представление о тесном переплетении, взаимодействии, взаимопроник
новении мира земного и мира иного, потомков и предков неизбежно отразилось 
на обрядовой практике, и прежде всего не погребальном обряде, а также на тес
но связанных с ним культе предков и аграрном культе в целом.

БЕЛАРУСКАЯ КУЛБТУРНА-АСВЕТН1ЦКАЯ СПРАВА Y 
МЕЖАХ РЭЧЫЦКАГА РЭГ1ЕНУ Y 1919-1926 ГГ. 

А.Л. М1халка

3 1919 па 1926г. Рэчыца уваходзша у склад РСФСР, дзе беларускае на- 
сельшцтва набыло статус нацменшасщ. Бальшавпсам каб умацаваць свае стано- 
вилча, патрэбна была сур'езная праца сярод насельнщтва (тым больш што мяс- 
цовым сялянствам улада успрымалася як антыбеларуская). Яе вырашэнне дава
ла магчымасць пратрымацца да наступления рэвалюцьп, i тым самым “урата- 
ваць сацыял!стычную рэвалюцыю у Pacii”.

Работа сярод беларусау вялася праз культурна-асветнщкую дзейнасць. 
Праходзячы ва умовах балыпавщкай щэалогп i падрыхтоуи да узбуйнення 
БССР, беларуская справа сустракала шмат перашкод. Так, юраунщтва Гомель- 
скай губерш на працягу 1921-1922гг. не вырашыла пытанне аб аргашзацьн бе
ларускай секцьп, спасылаючыся на адсутнасць падрыхтаваных кадрау, сродкау, 
статыстыю, нежаданне caMix беларусау вучыцца на роднай мове. Аднак самай 
галоунай перашкодай з'явшася адмоунае стауленне да гэтай праблемы павято- 
вых улад Рэчыцы.

У перыяд 1919 -  1923гг. вялнох дасягненняу у працы не было. Тым не 
менш, летам 1922 г. узшкла белсекцыя -  юруючы орган вырашэння беларускага
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