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До Второй мировой войны Бешенковичи представляли собой по-

лиэтническое и поликонфессиональное пространство, в котором бок 

о бок жили и контактировали представители различных национально-

стей и разного вероисповедания: евреи (иудеи) и славяне, в основном 

белорусы, среди которых были православные, католики, старооб-

рядцы, баптисты и др. Доля еврейского населения составляла около 

50%, в настоящее время евреев практически не осталось
1

, значитель-

ная часть была убита немцами в Великую Отечественную войну, 

лишь некоторым удалось бежать или спрятаться. В памяти старожи-

лов до сих пор сохраняются рассказы о массовом расстреле евреев 

на Стрелке (часть Бешенковичей, расположенная за Двиной), а так-

же воспоминания о том, как белорусы прятали евреев: некоторым из 

них удалось выжить, других выдали боявшиеся расправы соседи. 

Сегодня потомки евреев, некогда живших в Бешенковичах, прожи-

вают в Израиле, Витебске, Санкт-Петербурге и других городах и 

странах, в Бешенковичах остались лишь единицы. Также не сохра-

нилось и старообрядческих общин, которые в прошлом компактно 

проживали в окрестностях Бешенковичей, например старообрядче-

                              
∗ Статья написана при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-04-00101  

«Образ человека в языке и культуре славян». 

1

 Аналогичная ситуация наблюдается и в других бывших белорусских местечках, 

исследованных в ходе экспедиций центра славяно-иудаики Института славяноведе-

ния РАН и центра научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер», 

см.: Желудо́к 2013; Лепель 2016; Глубокое 2017. 
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скими деревнями, по свидетельству наших информантов, считались 

Польковичи и Засорье. 

Современное население Бешенковичей и ближайшей округи – это 

в основном православные белорусы (реже встречаются католики), 

однако память об иноэтнических и иноконфессиональных соседях 

до сих пор жива в их рассказах. Как и в других бывших еврейских 

местечках, где еврейское соседство было утрачено, эти рассказы  

остаются единственным живым свидетельством былой этноконфес-

сиональной пестроты региона, они представляют собой «взгляд  

извне» на еврейскую традицию [Белова 2015а, 261]. Большинство 

информантов, с которыми удалось побеседовать в ходе школы-

экспедиции, организованной центром славяно-иудаики Института 

славяноведения РАН и центром научных работников и преподавате-

лей иудаики в вузах «Сэфер» в августе 2016 г., были православными; 

единственная информантка католического вероисповедания оказа-

лась не местной, она переехала в Бешенковичи 17 лет назад из Док-

шицкого района Витебской области (этот район относится к западной 

части Витебской области, входившей в состав Польши). Встретились 

также информанты, родители которых были старообрядцами, но  

сами они уже не придерживаются «старой веры» (Бешенковичи, 

д. Польковичи). Исходя из этих данных, за точку отсчета («свое») 

была выбрана точка зрения православных белорусов, для которых 

своей верой является православие, а все остальные конфессии вос-

принимаются как «чужое», отличающееся от «своего» в той или 

иной степени. Другие точки зрения будут рассматриваться в качест-

ве дополнения (например, точка зрения католички из Западной Бе-

лоруссии и точка зрения выходцев из старообрядческих семей). 

Стоит отметить, что в нарративах информантов часто бывает трудно 

разграничить конфессиональный, национальный и географический 

аспекты: национальный может объединяться с конфессиональным 

(еврей / иудей) – говоря об образе иноверца, невозможно не учиты-

вать того, что часто речь идет также и об инородце, а конфессио-

нальный аспект часто сопряжен с географическим (католик / Запад-

ная Белоруссия). 

 

Иудеи / евреи. Евреи представляют собой наиболее сильную 

«иноверческую» доминанту в данном регионе, они противопостав-
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лены христианскому населению как по признаку конфессии, так и по 

признаку национальности. Несмотря на это, многие белорусские ин-

форманты на вопросы о евреях отвечали неохотно («Не знáю я пра 

яўрэ́еў, я ничаγó не знáю, не знáю… Ва-пéрвых я дýжа ня лéзу, де 

так, де не так…» (ДВМ, жен., 1933 г.р., Бешенковичи)), некоторых 

вообще удивлял интерес исследователей к «еврейской» теме, они не 

могли понять, для чего их спрашивают о евреях, являются ли сами 

исследователи евреями или вопросы вызваны желанием обвинить их 

в антисемитизме. Некоторые говорили, что ничего не могут расска-

зать о евреях, об их вере и обычаях. Очевидно, в результате утраты 

соседства с евреями память о них в значительной степени стерлась: 

практически ничего информанты не помнят о еврейских праздниках, 

обычаях, несколько полнее представлены воспоминания о еврейских 

похоронных традициях и пищевых предпочтениях. В рассказах о 

евреях сочетаются как реальные воспоминания, так и стереотипные 

представления, свойственные рассказам об инородцах, когда «на 

всех уровнях мифологизация образа “чужого” сочетается с “быто-

вым” знанием о соседях, основанным на повседневном общении, но 

при этом “мифологический” аспект остается безусловно преобла-

дающим» [Белова 2005, 12]. 

Для номинации еврея используются лексемы яўрэй и жыд. Этно-

ним жыд (ж.р. жыдоўка), по утверждению одного из информантов, 

это «по-деревенски», как «привыкли в деревне», его употребление 

поддерживается в том числе и фольклорными текстами: 

 

А ў сабóри на престóли / Христос васкрес Сын Божый / Прячы́ста 

Мать γóрька плáчыть / Христос васкрес Сын Божый / А як жэ мне не 

плакать, / Христос васкрес Сын Божый, / маеγó Сы́на жыды́ укрáли, / на 

хрест Яγó распинáли, / Христ… / γвазьдя́ми рýчки прибивáли (ГСР, 

жен., 1927 г.р., Соржица).  

 

Этноним жыд широко употребляется информантами как в пейо-

ративных («Жыд же ён ня бýдеть работать, γде вы видели?!» (ГСР, 

жен., 1927 г.р., Соржица)), так и в нейтральных контекстах: «Ну там 

жыды́, там жыды́, яны́ к жыдáм и паéхали, к яўрэ́ям» (АФР, жен., 

1929 г.р., Бешенковичи); «Жыды́ éли курятину, сьвяни́ну не ели» 

(ГСР, жен., 1927 г.р., Соржица), наряду с этнонимом яўрэй: «Были́  

и жыды́, яўрэи были́» (АФР, жен., 1929 г.р., Бешенковичи). Будучи 
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первоначально нейтральным, этноним жыд в советские годы ока-

зался под запретом, что было неоднозначно воспринято белорусским 

населением, в результате чего возникли анекдоты, один из которых 

был нам рассказан:  

 

Стаит мужык на вагзале, долγа стаит, а милицыанер ходит и патом 

падходит: «А што ты тут дзелаеш?» Мужик: «Да, – γрит, – поезд падъяў-

рэиваю»… Ну паджыдаю поезд… Ну нельзя была, если скажэш жыд, 

тебя маγли мγнавенна и надоўγа… (АВХ, муж., 1947 г.р., Бешенковичи). 

 

Хотя информанты автоматически используют данный этноним в 

речи, в настоящее время он часто оценивается как бранное слово: 

 

[С: А вот было такое, что евреев, например, как-то обзывали?] 
И: Жыды́ (НИВ, жен., 1935 г.р., Бешенковичи)

2

; 

 

[С1: Як часцей кажуть, яўрэи ти жиды? А то Вы и так и так] 
И: Ааа, яўрэ́и, жыды́ это ужо ўсё як я брашý на их «жыд, жыд ты»! 

Но яўрэ́й палаγáецца. 
[С2: Это обидно?] 
И: Аγа, так жыд, это ўсё як я тебé ненавиджу, не люблю (АФР, жен., 

1929 г.р., Бешенковичи). 

 

На вопрос, чем отличаются оба названия, один из информантов 

рассказал, что он слышал от самих евреев, что среди них есть опре-

деленная иерархия:  

 

А яны́ ўсё хвалилися, между жыдáми есь жыды́ и яўрэ́и, и шшы-

тáлися вы́шшым клáсам яўрэ́и, а ни́шшый клас яўрэ́еў – жыд (ВИД, 

муж., 1925 г.р., Улла).  

 

Причем, по его словам, само слово жыд означает «Христос вос-

крес», именно по этой причине оно воспринимается евреями как ос-

корбительное, а его воспроизведение свидетельствует об «антисеми-

тизме» говорящего:  

 

И: Ну если вы чули такоя слова – антисемитизм?.. Страшное дело, 

если ты неправильна назавёшь… в школе Боже упаси нельзя вот сказать 

«жид», понимаете?.. Самая злоя слова скажу: «жид парх»…  

                              
2

 Буквой С обозначен «собиратель» (если собирателей несколько, даются цифры: 

С1, С2…), И – «информант». 
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[C: А что значит слово «жид»?] 

И: Христос воскрес. Это происхождение такое, и русские употреб-

ляют (ВИД, муж., 1925 г.р., Улла). 

 

О еврейской вере белорусы знают крайне мало, известно только 

то, что они не верят в Христа:  

 

Ну яўрэи, як вам сказáть, яны́ ат нáшэй вéры атклани́лиси. Яны́ 

Хрыстý ня вéруть. А мы Хрыстý ж вéрым, а мы ж беларусы́ вéрым 

Хрыстý… А Боγ их вéдаить, камý яны вéруть… (АФР, жен., 1929 г.р., 

Бешенковичи). 

 

Также практически ничего не известно жителям Бешенковичей и 

о еврейских праздниках, иногда они даже путают их с мусульман-

скими: 

 

[С: А праздники у них свои тоже?] 

И: Навéрна, эта у них Рамадáн ти штó… (НИВ, жен., 1935 г.р., Бе-

шенковичи). 

 

Единственный еврейский праздник, о котором сообщали все без 

исключения информанты, это Пасха (она сохранилась в памяти бла-

годаря постоянному сравнению и противопоставлению с Пасхой 

христианской):  

 

Ну яны́ крóме Пáски, яны́ я не знáю эта ти атмечáли аны́, у нас же ж 

ўсякия ж прáзники и там, и Микóла, и Усьпéния Баγарóдицы во, ди-

витнáццатаγа áўγуста бýдеть Испáс у нáс, плады́ бýдуть асьвишчáть 

(АФР, жен., 1929 г.р., Бешенковичи).  

 

Еврейская Пасха противопоставляется Пасхе христианской: по 

утверждению информантов, она празднуется за неделю до право-

славной (часто одновременно с католической); на этот день, соглас-

но поверьям, приходится плохая погода, идет дождь:  

 

Или́ γавóрать, што яўрэйская Пáсха ўсеγдá паγóда плахáя, там дажди́, 

плахáя… а ужэ на нáша бывáеть харóшая… (ДВМ, жен., 1933 г.р., Бе-

шенковичи).  

 

Отмечаются и отличия в обрядовой пище евреев и православ-

ных:  



М. Ясинская!320 

У нас яéчки крáсють скарэ́й и пасвицáем нясём тады́, на всéношную 

ж идём, пасвицáем, тýт мы ужо тады́ и яны́ дéти там свéтють прынóсють 

яéчки, яéчка пасвяцóнае, сóльки, хлéпца, ўсё эта пасвицáем. Ну а яны́… 

яны́ мýсить ни пасвицáюць, яны́ этаγа ня вéруть (АФР, жен., 1929 г.р., 

Бешенковичи).  

 

Все информанты вспоминают, что евреи пекли на Пасху мацу, 

которой старались угостить христиан: «Но але янá любила бувáла, 

каб и́хнай мацóй разγавéлися» (АФР, жен., 1929 г.р., Бешенковичи). 

Однако христиане опасались ее пробовать, так как им была известна 

легенда о том, что в еврейской маце должна присутствовать христи-

анская кровь (впрочем, в настоящее время информанты относятся к 

ней скептически, о чем свидетельствуют оговорки типа «я ж ня ве-

даю», «дак эта може сплетни», а также смех, сопровождающий реп-

лики).  

 

Вот γавóруть, што и́хная… и́хная мацá пал-… далжнá быть з нáшэй 

крóўю. Крóўю, аγá. А чи эта прáўда, чи ни, я ж ня вéдаю (АФР, жен., 

1929 г.р., Бешенковичи). 
 

И: Ну а хтó их там знáеть, мацý рóбили, éли… 

[С1: А что за маца?] 

И: Ну я не знáю, с чевó анá рóбицца, такие тóненькая, як бумáжка… 

[С1: А с чаго яна?] 

И: Ну, не знáю. Не знáю, ничóγа не знáю. 

[С2: А не говорили, что кровь добавляли какую-то?] 

И: (смеется) Ну γавары́ли! 

[С1: А де кроў брали, якую кроў?] 

И: Мóжэ малóγа γде паймáють якóγа… Аа, дак эта може сплетни! 
(НИВ, жен., 1935 г.р., Бешенковичи). 

 

Другие собеседники сообщали, что для приготовления мацы ис-

пользовали баранью кровь (АВХ, муж., 1947 г.р., Бешенковичи). 

Одна из информанток мотивировала свой отказ есть мацу тем, что ей 

показалось неправильным разговляться до православной Пасхи, к тому 

же «чужой» обрядовой пищей:  

 

Яны́ лю́бють уγошчáть, и́на бывáла ей прывязýць этай мáтке… бáбе 

сюды́, а таких… нясóленые саш-… блины, и анá и рáда уγасти́ть, и пры-

нясéть, ну я дýмаю, як я ишчó сваéй не разγавéлася, а и́хнай буду пáскай 

разγовля́цца? Я дýжо не интерэсувáлася брать и́хную (АФР, жен., 

1929 г.р., Бешенковичи). 
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Столь же мифологизированным является представление о «ев-

рейском запахе» – специфическом запахе, по которому можно отли-

чить еврея от белоруса [Белова 2005, 58–61]. В рассказах о еврей-

ском запахе мифическое органично сочетается с историческим: чаще 

всего мотив запаха возникает в нарративах о том, как немцы во вре-

мя войны определяли, кто еврей, а кто нет:  

 

И: Были́ ў вайнý яўрéи, йих стреляли нéмцы, яны́ йих нюхали… 

[С1: Нюхали?] 

И: Нюхали ў патылицы… 

[С1: А они пахли как-то?] 

И: Во чóрненькая ты, и оны́ тады́ нюхають ў паты́лицы, и сечас за 

руку, ўбóк, вот. Вот.  

[С2: И многа их так пастреляли?] 

И: Ну, скóльки у нас тут былó, дак йих жэ ўсих уништажáли, ў Ви-

тебску ш йих былó мнóγа. И яны́ ж йих уништажáли… (ГСР, жен., 

1927 г.р., Соржица). 

 

Более полно представлены воспоминания о похоронных обычаях 

евреев. Информанты отмечали такую особенность похорон евреев, 

как отсутствие гроба, присутствие на похоронах только родных по-

койного, способ опускания тела в могилу:  

 

У хати паляжыть… шыли спецальную… ну мяшок такий есьли, или 

сянник як па-беларуску, яγо ў сянник, на калёсы паложуть и ззади идут 

тока родственники, а астальные яўрэи не хадили так γурбой, як у руских, 

чем большэ, тем большэ… падóйдуть к яме, вот самый здаровый мяшок 

этат вóзьметь, станеть задом, эта я видел, задам станеть, мяшок далой – 

он туды палятел… яўрэи кидали, а старажили ўсе эта памятники, като-

рыя там ставили после смерти, был спецальна нанят чэлавек (ВИД, 

муж., 1925 г.р., Улла). 

 

Когда память о еврейских обычаях стирается и остаются лишь 

фрагменты воспоминаний (например, воспоминание об обычае хо-

ронить покойника без гроба), информанты на вопрос о еврейских 

похоронах могут рассказывать о похоронах других иноверцев – му-

сульман
3

:  

                              
3

 См. об этом: Белова 2015б, 103, 105; Белова 2017, 211–213. 
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Я вот ня видила, вот так. Тада татáрачку харанили ў Дóкшыцых,  

я хадила γлядéть на клáдбишча, дак там яны́ скамейку зрóбили у ей у 

яме там, пасадили, окрутили прóстынью ўсю и та[ды] начáли даскáми 

закрывать, сяди́ там. Уж лучшэ ж, праўда, чем лежать?! (НИВ, жен., 

1935 г.р., Бешенковичи). 

 

В целом в представлениях белорусов сохраняется положитель-

ный образ соседа-еврея: они не ругаются с женами и не пьют:  

 

Яны́ ни руγáюцца никóль з му- жóнками. Прáўда? Никóли не руγá-

юцца яны́. Так что жыды́ хитрые, но яны́… яны́ не злые, яны́ никаγдá не 

уни́зют никавó, вóт што (НИВ, жен., 1935 г.р., Бешенковичи).  

 

В качестве негативных черт евреев называлась хитрость и неже-

лание работать, «евреи никогда не работали на земле», а в основном 

промышляли торговлей. Впрочем, данный стереотип существует в 

сознании и часто не подтверждается реальными рассказами, в кото-

рых фигурируют трудолюбивые евреи. 

 

Православные / староверы (москали) – католики (поляки).  

С точки зрения православного белоруса иноверцами являются не 

только евреи, но и христиане других конфессий: католики, старооб-

рядцы. Они отличаются только по конфессиональному признаку, 

совпадая по национальному. В сознании старшего поколения отсут-

ствует оппозиция «белорус – русский»: противопоставляя себя евре-

ям, информанты часто говорят, что они «белорусские» или «рус-

ские». По мнению информантов, вера дается человеку от рождения и 

менять ее нельзя:  

 

Менé як радзи́лася, пераксьти́лась мáтка у этый вéры, так я и дýмаю 

ужó и памирáть же у этай вéры. Если аднá вéра тебя пераксти́ли, 

мáленькую пераксти́ли ў эту вéру, и ты саблюдáй эту вéру, саблюдай. 

Тепéр, тепéр дýжо ш мнóγа вéры, хто сабé павы́думали, а эта ж нельзя,  

а эта ж нельзя так. Если аднá вéра тебя пераксти́ли, мáленькую перак-

сти́ли ў эту вéру, и ты саблюдáй эту вéру, саблюдай… Праваслáўная,  

я праваслáўная, я и радзи́лася я и хачý памéрць ў праваслáўнай, милая, 

вéры, я бóльше ния́кия ня хачý вéры, ния́кия ня хачý… (АФР, жен., 

1929 г.р., Бешенковичи).  

 

Набожность высоко ценится, становясь положительным призна-

ком целой деревни: «Ну у нас вéрили Боγу, у нас Бóγу вéрили! 

Дрýжная былá дерéўня, дрýжная!» (ГСР, жен., 1927 г.р., Соржица). 
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Как и евреи, староверы в настоящее время остались только в вос-

поминаниях жителей, среди наших информантов встретилось лишь 

двое выходцев из старообрядческих семей (сами они уже себя не 

причисляют к старообрядцам, поэтому их точка зрения также не яв-

ляется взглядом «изнутри»). Старообрядцев называют москали: «Ну 

там ёсь нéкия маскали́, я не знáю там, яны ужэ тóжа папамёрли ужэ 

ўсе» (ДВМ, жен., 1933 г.р., Бешенковичи). 

Рассказывая о старообрядцах, информанты отмечают такие при-

знаки, как набожность, а также особенности конфессионального бы-

та: отсутствие икон, наличие закрытых божниц. Существенным ас-

пектом, на который указывают практически все наши собеседники, 

являются отличия в похоронном обряде: расположение покойника в 

доме, саван вместо обычной одежды, особенности конструкции кре-

стов на могилах, обычай устраивать поминки на Троицу, тогда как 

православные белорусы ходят на кладбище на Радуницу (второй 

вторник после Пасхи): 

 

Нý у их друγáя вéра. У йих йикóноў не былó. У их бажни́цы. Баж-

ни́цы такие, закрытыи, и вот як па-… я хадила на Ўзрэ́чче быў… 

маскáль жыў. Як памрэть у их, тады яны не γалавóй у кут, а вот тáк ле 

стяны́ на скамéйку наγáми, и таки́й саýн, шы́ють аны́ маскали́ савýн,  

у нас же жь, ну надéнуть акурáтно, палóжуть ти ў грóб, ти тáк, и ўсё ш 

чалавéка видáть, а у йих савýн таки́, ў савýн у тóй ўсяγó чалавéка, шы́ють, 

у их дру-, у их ну па-друγóму (АФР, жен., 1929 г.р., Бешенковичи). 
 

По свидетельству одной из информанток, ее мать перешла из ста-

рообрядчества в никонианство, так как не хотела, чтобы ее похоро-

нили в саване. При этом она сообщила, что для того, чтобы перейти 

в никонианство, ей нужно было «докреститься», так как старообряд-

ческий обряд крещения неполный. 

Однако основным мотивом, который присутствовал в нарративах 

о староверах, был мотив «поганой кружки», восходящий к старооб-

рядческим запретам есть из одной посуды с людьми других конфес-

сий, чтобы не «оскверниться». Причем данный запрет трансформи-

ровался в стереотип о том, что старообрядцы держали на случай 

прихода посторонних особую «поганую кружку», то есть очень 

грязную, старую и внешне непривлекательную, из которой они пои-

ли гостей; или же что они вообще не давали чужакам ни пить, ни 
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есть. В восприятии современных православных белорусов этот факт 

оценивается как показатель их заносчивости и негостеприимства:  

 

Мóжа… Мóжа што дýжа такие, казáли што éсли папи́ть вады́ папра-

си́ть, дак не дадýть и крýжку, γэ́ту патóм навéрна ня хóчуть сáми пить, 

ой, а у нас йих нет (НИВ, жен., 1935 г.р., Бешенковичи); 

 

Ну маскали́, аны́ были́ старавéры. Яны́ си́льна Бóγу вéрили, и яны́ 

были́, вот мы беларýсы, аны́ нас звáли «кацáпы», а мы йих «маскали́». 

А… маскáль, вот примéрна папраси́ вады́ папи́ть, беларýс, во этый во 

кацáп, этый дайéть, а яны́ с паγáнай крýжки, нас шшытáли паγáными, 

патамýшто… Ў кáждай хáте былá такáя крýжка мéдная, и ў вайнý же нас 

тут выселяли, нéмцы нáшы хáты пазабрáли, а нас туды́ выселяли, и нас 

ўсяли́ли туды́ к тем же сáмым маскаля́м, а янá γавары́ть: «Пастáў 

паγáную крýжку!» Звáлась «паγáная крýжка» эта для нас, для беларýсуў, 

а яны́ нас звáли кацáпы, чаγó не знáю. Вот. Ну мы там у йих жыли́, ну 

трóху ў вайнý, дак яны́ нас паγáными звáли и с аднаγó кателкá аны́ не 

ель-, а як мы тута были́ плéнники ж были́ ўси, дяли́ли крóшэчку ти 

бýльбину, ти сашэ́ньку из мякины испéченый дяли́ли с плéнниками, як 

утекáли плéнники эты, и мы не шшытáли, што эта паγáныи ти штó… 
(ГФР, жен., 1927 г.р., Соржица). 
 

Информанты – выходцы из старообрядческих семей – также 

вспоминают об особой посуде для тех, кто не принадлежал к общи-

не, однако они рассказывают об этом, как о давно минувшем факте, 

о котором они слышали от стариков:  

 

У нас ўсё мóжна былó, этак пры стары́нушке, так стáрыи были́ ста-

рыки, и гавóрьте, не ядуть, пóмню, бáтька раскáзывал, што с аднóй 

крýжки не дадýть пить [смех], есть вот как вы эта, аддéльна, есьли што 

памагáють дéлать, аддéльна ужó (ЗАС, жен., 1927 г.р., Польковичи).  

 

Разумеется, в их рассказах акценты расставлены иначе: мотив 

«поганой кружки» отсутствует, также вполне логично отсутствие 

оценочного компонента и сравнения с белорусами-никонианами, 

обязательно присутствующего в нарративах православных белору-

сов, воспринимающих староверов «со стороны». 

 

Католики в Бешенковичах живут бок о бок с православными,  

в речи информантов они устойчиво называются поляками, хотя они 
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не имеют ничего общего с этническими поляками, православные при 

этом именуются белорусами или русскими:  

 

[С: А так и называли «католики» или как-то по-другому их называли?] 
И: Паля́ки. Паля́ки (АФР, жен., 1929 г.р., Бешенковичи). 

 

Отношение православных к католикам в основном нейтральное 

или положительное, они ничего не знают о богословских различиях 

между конфессиями и отмечают только внешнюю сторону; напри-

мер, они положительно оценивают то, что в костеле есть лавки и 

можно сидеть во время богослужения: «Нее, ну ката-… у них свая́ 

цэ́ркаў, у нас свая́. Я прáвда… нáши некатóрыя хадили там, харашó, 

сидять» (ДВМ, жен., 1933 г.р., Бешенковичи). При этом православ-

ные точно не знают, закончен ли ремонт в костеле в современных 

Бешенковичах, что свидетельствует о низком интересе и отсутствии 

тесных контактов с соседями-католиками. 

Браки между католиками и православными, между старообряд-

цами и никонианами, между евреями и неевреями случались, но 

главное было остаться в своей вере:  

 

Янá ишлá за яγо зáмуж и венчáлись ў цэркви, но анá астáлась на 

сваéй вéры, не изьмянила. Во! Заядлая была! (НИВ, жен., 1935 г.р., Бе-

шенковичи)
4

.  

 

Относительно вероисповедания детей родители в смешанных 

браках договаривались. В целом, несмотря на конфессиональную 

пестроту, сосуществование бок о бок представителей различных 

конфессий оценивалось как мирное и практически бесконфликтное. 

 

Западная Белоруссия – Восточная Белоруссия (католики – 

православные). Особый случай представляет судьба одной из на-

ших собеседниц; НИВ (1935 г.р.) переехала в Бешенковичи из Док-

шицкого района Витебской области. Она является католичкой и по 

этому признаку противопоставлена православному населению Бе-

шенковичей; казалось бы, она должна была влиться в католическую 

общину, однако этого не произошло: местные католики не воспри-

                              
4

 Мать информантки – католичка, вышла замуж за православного. 
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нимаются ею как свои. Информантка не поддерживает с ними кон-

такта, а о строящемся в Бешенковичах костеле рассказывает, что его 

не закончат ремонтировать, потому что воруют: «И тут жэ во 

пастáвили, дак ишчэ́ да-… не кóнчать ния́к рэмóнт, там шо-та 

пакрáли, ыγы́, хóдить хтó-та». В ее рассказах устойчиво противопос-

тавляются «там» и «здесь», «та» и «здешняя» вера, люди, время 

(прошлое и настоящее) и даже язык. С особым чувством НИВ опи-

сывает костел в Докшицах, противопоставляя его костелу в Бешен-

ковичах:  

 

Касьтёл на мéсьце пастáвили, я как-та éзьдила на рóдину, дак мы с 

сястрóй схадили ў цэркаў, ў касьтёл. Я дýмала, ну там пастаи́м ў парóзе 

незамéтна мéйшчаса и пóйдем, а там настóка прывéтливы! А якия 

лáскавые! «Усюдá, сюдá идите!» – ўтарáя завýть, пасадили нас, на 

ўтарóм радý. Вот. И там так красива мóлюцца на беларýскəм языкé 

ýтрам, а вéчэрам с адинацати патóм па пóльску. Ну вот, такóя палатнó на 

стянé, написана, я пакýль прачытáю пол куплéта, ани́ ужэ сьпéли ўсё.  

А, Бóжэ мой! Тады хадиў с карзиначкай γрóшы сабирáеть, я так йих па-

любила, што и тышчу палажила, и не жáлка дáжа ничýть, а тут ня 

бóльна бывáла. Аγá, эта я… 

 

Здесь, в Бешенковичах, с точки зрения НИВ, всюду пустота, не-

понимание:  

 

С кем бы вы паγавары́ли – пустые дамá, тут пýста, там пýста… 

Нихтó никóγа не спрóсить, нихтó ничó, нихтó никóγа не хóчеть 

γаварыть! Пýста как паумирáли ўсе ýлицы, Бóжэ мой, што рóбицца!.. 

Идýть, идýть люди, нихтó не заγавóрыть са мной, нихтó ничó.  

 

Среди соседей царит грубость нравов и жестокость:  

 

Вот тáм во жывéть бéдный тóжэ, дачкá бьéть яγó… Дык я, я дýжа 

здесь скучáла, никудá ня выйдеш, никудá, пýста ўсюду! Бóжэчка мой!..  

 

НИВ испытывает дефицит общения, никто не приглашает ее в 

гости:  

 

Ну я… нихтó не прыγлашáе ва-пéрвых, патóм з разγавóра я пóняла, 

што им ня бóльна нужны хтó-та, пастарóнний на пасидéлки пустыя…  

Я б любила, каб хто прыхади́ў кадá пасядéть, а так ляγу увóсемь и 
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папрóбуй атлéжать стóка часóў да утрá, а ня спицца саўсéм! Ой-ё-ёй! 

Дýмаю, скарéй ба павидьнéла! Бóжэ, а мóжэ што зьмéницца сяγóдьня?  

 

Общение удалось наладить только с одной соседкой, да и та, по 

мнению НИВ, сумасшедшая:  

 

Тут вот я хацéла дáльшэ-дáльшэ, тут недалёка дом, жывéт Жэнька 

такáя, нешчáсная навéрна или… не знáю. Ну дак я ўсё схажý, паслýхаю, 

у её ўсё крадýть. Ўсё! Ну дак да шевó дашлó, што сéна на шэрдáк, насу-

шыла сéна, сéна укрáли. Ну тут ужэ тяжка павэ́рыш, нихтó… на миня 

тут γавóрать, не хади, скá[ж]əт, и ты такáя… [смех] Ну дык вóт. 

Паслýхаю, паслýхаю ўсё, плáчэть, пазаўчóра я схадила кажысь, штó, 

γаварю, случылась апять? Ўся ў слизáх… «Сабáку забили маяγó». «Эта 

хóчэцца инаγдá кап тóя с табóй бесéдавали, што ты дýжа… душá што 

жэлáить, прáўда? Тады бýдеть душэўны óддых, а у нас ну прыхóдицца 

навéрна тяжка ужэ, ну я прыдý, ну пра сабáку паγавóрыть и пра катá янá 

мне паγавóрыть, ну и ой, я ничё не палучыла, идý назáд, γóспади!» 

[С: А кто крадет-то у нее?] 

И: Племянникь, анá сказáла. Анá не паймáла явó ни рáзу. Кáжэть на 

чэрдакé сядить. Як я выйду кудá-нить, злáзиить и варóчаеть и ўсё, а у яй 

жэ ничóγа нет! Ну дак вот… а патóм ён, он дéнех не нáйдеть нияк, ну 

дак ён абóи во так рэжэть на сть-…, дýмаеть, за абóи мóжэть спрáтана. 

Ну ведь я хачý успакóить чалавéка, не дрáзьнить, не-… а рас сказáла, 

кáжу, мóжа табé кáжэцца, дак янá крычыть «иди дамóў!» на меня [смех]. 

Пашлá я дамóў и не- и не растрóилась, дýмаю, з бядý збылá. 

 

НИВ жалуется, что в последнее время в Бешенковичах развелось 

много змей, этот факт она объясняет тем, что люди много грешат, 

люди не ходят в церковь:  

 

И: А эта веть штó знáчыть? Не знаю. Пéрвыя ж γóды не былó никадá, 

змéи – эта и́хный дом ў лéсы, ў лéси. Дак я аткрывáю дьверь и γляжý 

падóл, каб не уступить, на крыльцó ужэ паднялáся ужэ… 

[С: А почему они приходят?] 

И: Ну што γрэшникаў мнóγа тут. 

[С: Да?] 

И: Тут γрэшникаў дýжэ мнóγа, вот што. 

[С: В церкву не ходят?] 

И: Ну, мáла хто хóдить, а у нас Зáпадная Беларýсь ужэ шчытáецца 

Дóкшыцкий раён, там и цэркаў пóўная и вапшчэ усё другóя, ашчути́ла я 

óчэнь, як на панижэ́ние пашлá ўсё раўнó [смеется], прыéхала нашлá куды.  
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По словам НИВ, она бы никому не советовала переезжать из сво-

его привычного места, на наши вопросы о старине и обычаях она 

ответила, что больше бы помнила, если бы жила в своей среде, на 

одном месте. 

 

[С: А вы говорите, у вас не так, а чем у вас не так, откуда Вы при-

ехали?] 

И: Ну эта ж Зáпадная Беларýсь у нас там. 

[C: А чем отличается от Восточной?] 

И: Там культурнéйшые люди саўсéм. 

 

Неприветливые и не идущие на контакт соседи противопостав-

ляются животным; когда во время беседы подходит бродячая собака, 

НИВ замечает: «Сабáку лýчшэ чем челавéка прыучы́ть, Бóжэ мой!» 

С другой стороны, она сетует, что ее соседка больше жалеет убитую 

собаку, чем человека:  

 

Инадá я ляжý-ляжý, ну паднялáся цепéр, дýмаю, ти мóжэ уж даждя 

нет, ти мóжэ прайдý да сваéй падрýγи. Какáя там падрýγа! Ну вот как 

паня́ть, бáба плáчэть па сабáку! Шчо сабáку забили. А? Ти прáвильна 

эта? И кáжэть: «Ён меня спасáў, а я яγó не спаслá!» 

 

Детские воспоминания в сознании НИВ идеализируются:  

 

Касьтёл быў ў Дóкшыцах, зγарэ́ў ў вайнý. Я пóмню як вадила мянé, 

шчэ γадóў шэсть мне былó, касьтёл, бéленька плáтьице, и там нáда кром 

цэркви была хадить, кром касьтёла. И падашли каб ха-… цветóчки 

брасáть на дарóшку, як идéть кщёнс. 

 

Идеализируется также польский язык, на котором в Западной Бе-

лоруссии проводились богослужения: «Мнóγо чё не интересавáлася, 

но патóм ўспаминáю, як аны́ γаварыли разýмна! <…> Панéнка – 

éсьли дéўка, замýжния пáни…», – по мнению НИВ, в нем все уст-

роено «разумно»; НИВ призналась, что хотела выучить молитву 

«Отче наш» по-польски, но у нее «не хватает мужества». Идеализи-

руются люди, которых НИВ встречала у себя на родине:  

 

Там пан Высóцки. Пан, мужык як. Семья такáя ваааажная и кругóм 

лес, такáя… ну писáть книγи тóка пра таких людéй! 
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Особой теплотой проникнуты все воспоминания, связанные с ро-

диной и прошлым; например, НИВ вспоминает о платье, которое 

ей шила мать, лоскуток от которого она долго хранила в молитвен-

нике:  

 

Ох, пóсля вайны як бéдна были́. Сказали, дé-та ў дярэўне ситец 

прадаéцца, як мы шли мнóγа килóметры с сястрóй шли купили сабé на 

плáтья, дялóў стóка! Пашыла мама и да Пáсхи не даéт надеть! Як мы эту 

Пáсху ждали! Бóжэ-Бóжэ! Ну вот. Ўсё пóмницца! Я любила дáжэ 

кусóчэк ат плáтья у книжце схранить. 

 

Случай с НИВ наглядно демонстрирует, что для носителя тради-

ционного сознания противопоставление «свое – чужое» актуально не 

только и не столько в конфессиональной сфере. Она не разделяет 

веру, ритуал, быт, взаимоотношения между людьми, в ее нарративе 

органично переплетаются все перечисленные составляющие, к кото-

рым добавляется также мотив тоски по прекрасному прошлому, от-

даленному как по времени, так и географически. 

 

 

Кроме рассмотренных выше конфессий встречаются также и дру-

гие – баптисты, Свидетели Иеговы и пр. Если баптисты жили  

в исследуемом регионе и в прошлом и информанты вспоминают  

о них нейтрально, то Свидетели Иеговы однозначно воспринимают-

ся как представители чужих и опасных конфессий («яγовы, у йих 

бох йоγа»). В качестве одной из основных конфликтных точек упо-

минается отсутствие у них запрета работать по большим праздни-

кам:  

 

Анá там капáла… «ну эта Йóγа боγ у нас»… А я γəво: «А мáтка ш  

у тебя стáрая, не Пáска у ее?» «Ну эта у еé, а у меня па-друγóму»…  

Ну яки́й-та Боγ йóγа? Ну яки́й? А што йета янá придýмала? Ну я ей 

дакáзывать ня бýду, я ш самá не знáю (ГСР, жен., 1927 г.р., Соржица). 
 

Другой конфликтной точкой выступает поведение родственников 

покойного на похоронах. Если у православных белорусов принято 

оплакивать покойного, то у Свидетелей Иеговы это запрещено, на-

против, следует радоваться, что человек, покинув земную жизнь, 

встретился с Богом:  
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И: А яны́ тепéрь придýмывають – йóγи! Яки́я йóγи?! Я скóльки 

жывý, мне девянóста γадóў, ну хто йóγаў да сёння знáў?! А затумáни-

вають людя́м вóчы америкáнцы и у маеγó зятя сёстры харанили мáтку 

прóшлый γот, за мной приéхали, ну мая ж дачкá йим невéстка, приéхала 

ужэ éйна залóўка и зь ей на машыне: «Тётя Гáля, хади́! Маму будем ха-

ранить». Я не рáда, што я там пабылá. Як я йéта ўсё выдержала. К мáтке 

падхади́ть нельзя! 

[С: К покойнице?] 

И: К пакóйницы, прашшáцца нельзя, плакать нельзя… 

[C: А почему же?] 

И: Ну я хатéла сказáть: «Ну дак пéйця Катюшу!» Як йета я памрý,  

а мая дачкá не заплá-… яны́ слёзы сáми пабяγýть, во. А яны́ не плáкали, 

йим настóльки ўдзяўби́ли ў йи́хныи мазγи́, што йета не нáда плáкать, 

што йета γрех, што янá сваё атмýчылася, што йета ей нáда ужо спакóйна 

ить ў маγи́лу, тут закáпывали, у них там аγрáда, и яны́ за аγрáду не паш-

ли, а мая дачкá пашлá, зять мой пашóў и друγие сын зь невéсткай 

папрашшáлиси, апустили, дóчки не падыйшли, йóγу стáли вéрить! 

[C: Ой.] 

И: Нарóт теперь абмáнывають, абдýривають. А я γвару: «Я дь- бяз 

γóда дьвянóста, я да сёлидня ня чýла, што ёсь боγ йóγа, аткýль? Што? 

(ГСР, жен., 1927 г.р., Соржица). 

 

Из приведенных нарративов явствует, что вера Свидетелей Иего-

вы оценивается как новая, вымышленная, привнесенная извне (аме-

риканцами), а их обычаи оцениваются как идущие вразрез с христи-

анскими ценностями. 

Обобщая, можно сказать, что в сознании жителей бывшего еврей-

ского местечка Бешенковичи еще жива память об этноконфессио-

нальных соседях – евреях-иудеях, старообрядцах и представителях 

других конфессий. Однако в условиях утраты соседства с евреями 

память о них постепенно стирается, остаются лишь самые яркие мо-

менты, в воспоминаниях рассказчиков переплетаются реальные бы-

товые детали и мифологические мотивы об инородцах (кровавый 

навет, мотив еврейского запаха). Память о соседях-старообрядцах 

также постепенно стирается, оставляя только устойчивые сюжеты, 

например о «поганой кружке». Образ иноверца определяется не 

столько констатацией конфессиональных различий (в которых про-

стой обыватель не разбирается), сколько внешними проявлениями 

обряда (в основном акцент ставится на похоронном обряде), а также 
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бытовым поведением. Чужой оказывается чужим на всех уровнях, 

начиная с веры и заканчивая человеческим общением, отношениями 

между людьми, языком, привычками, бытовыми проявлениями. В то 

же время этноконфессиональные соседи, живущие длительное время 

бок о бок, оказываются ближе друг другу, чем люди одного вероис-

поведания, разделенные географически, о чем свидетельствует при-

мер с католичкой-переселенкой, для которой интеграция на новом 

месте оказывается практически невозможной. В заключение хоте-

лось бы отметить, что в настоящей статье этноконфессиональная 

ситуация в Бешенковичах была рассмотрена в первом приближе-

нии, для более детального анализа необходимо дальнейшее иссле-

дование, планомерное и последовательное интервьюирование пред-

ставителей всех основных конфессий, чтобы зафиксировать взгляд 

представителей различных конфессий друг на друга и на себя во 

всей полноте. 
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The ethnic and confessional neighbor’s image in the narratives  

of the residents of shtetl Beshenkovichi 

 

The article deals with the narratives of Belarusian orthodox people on 

other confessions, which existed in Belarusian shetlt Beshenkovichi. In the 

analyzed stories, the image of neighbors is based on everyday observations of 

their habits, daily life, ceremonies and holidays, while the real observations 

are complemented by mythical stereotypes, characteristic for the image of 

“another”. The article analyzes how representations of the Slavs, the Jews 

and the perception of Orthodox Belarusians neighbors-Catholic, old believ-

ers, Jehovahʼs Witnesses. 

 


