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Методические рекомендации составлены  в помощь при изучении 

дисциплин «Постановка голоса» «Исполнительская подготовка, «Хоровой 

класс». Работа представляет собой краткое руководство по подготовке 

студента к практической части дисциплин. Работа состоит из трех разделов. 

В первом и втором разделах представлены некоторые основные 

теоретические аспекты, относящиеся к данным дисциплинам. В третьем 

разделе вниманию читателей представлен комплекс упражнений для работы 

на практике. Особенность данной работы заключается в том, что автор– 

составитель в практической части дает советы по работе с упражнениями 

(обозначено: «Из опыта»). Следуя рекомендациям, представленным в данной 

работе, преподавателям и студентам будет значительно легче работать на 

практике.  

Методические рекомендации предназначены для обучающихся, 

преподавателей, специалистов-практиков, слушателей курсов повышения 

квалификации. 
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Возникновение голлендров и переселение в Сибирь 

В словарях и энциклопедиях на русском языке термин «голлендры» не 

встречается. Не фигурирует он и в российском менталитете. Однако то, что 

выглядит столь непонятным и загадочным, оказывается вполне 

объяснимым и долее того, достаточно известным в контексте истории 

позднесредневековой польской государственности (Речи Посполитой). 

Кроме того, материалом по этой теме владеют историки, 

специализирующиеся в научной области полонистики.  

Разберемся по порядку: как на Сибирскую землю попали голландцы, 

откуда в присаянской тайге взялись эти добрые пришлые люди?  Что 

подтолкнуло  людей преодолеть такое количество километров и 

свыкнуться с суровой 

сибирской природой,      

ретивыми соседями,                    

бездумными 

большевистскими 

реформами?                                                                                                                                                   

Попробуем разглядеть Голландию 16 века. Вместо государства – 

лишь набор вассально зависимых фламандских графств и немецких 

княжеств, процветали торговые города – крепости, простолюдины 

славились своим строительным мастерством, - они строили плотины на 

море, которое было на 8 метров выше уровны плодородных крестьянских 

угодий, где и состоялась великая европейская культура землевладения, 

предполагавшая свободный труд. Стоит ли удивляться тому, что голос 

проповедника Мартина Лютера об обновленном христианстве внятно 

услышали именно здесь? Услышали по – простецки, буквально как призыв 

изгонять католичество. Это привело к крестьянским волнениям. Дело 

дошло до того, что испанский король Филипп отправил герцога Альбу с 

войском на усмирение религиозного протеста. Началась жестокая 
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истребительная война. Анри Пиренн о натуре Альбы писал: «Он знал 

только один способ управления – силу, или, вернее, террор, недоступный 

ни состраданию, ни пониманию. Чувство долга заставляло его подписывать 

смертные приговоры…»  Альба приехал с инструкцией Филиппа, которая 

повелевала захватывать почетнейших граждан страны, отправлять их на 

смертную казнь, конфисковать в казну их имущество и поддерживать 

католическую веру во всей строгости. В Нидерландах началась кровавая 

расправа, сотни тысяч людей спасались бегством за границу. Уходили 

целыми деревнями, а путь был только один, морем.  

Несколько тысяч беглецов – протестантов поселились на реке Висле, 

на территории Польского королевства. Без земли, без крова, без прав 

поселились они в католической Польше, уже 

зачищенной к тому времени от лютеранства.  В 

1617 году из-за притеснения со стороны 

иезуитов и войн происходило дальнейшее 

переселение на реку Буг. Сложно даже                               

первапредставить, сколько страданий и 

трудностей    выпало на долю этих людей. Но на 

помощь беглецам пришел граф Владислав Лещинский, тоже принявший 

лютеранство и князь Радзивил. Они отдали им в аренду свои земли вдоль 

Западного Буга невдалеке от Бреста. Здесь и возникло современное  

название группы  бужские голендры.  

В документах, сохранившихся в Государственном архиве Брестской 

области в объяснительной записке Гродненскому гражданскому 

губернатору: «в двух селах, называемых Нейбров и Нейдорф, заселенных 

вольными иностранцами голендрами по-над рекою Бугом на землях, 

принадлежащих князю Радзивилу, заключено 273 душ евангелистов – 

лютеран». А по словам ревизора Батаревича в первом поселении Нейбров в 
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17 веке насчитывалось 43 дома. А в Нейдорфе в 1617 году была возведена 

первая церковь.  

А в следующем свидетельстве – заявлении жителя колонии Нейбров 

Яна Зелента - Липиньского в комиссию при Поветовом Земском 

управлении г. Бреста говорится: «Прошло 400 лет / когда мои предки 

получили на правах вечных чиншевиков участок земли в размере 18 моргов 

литовских, положенных в колонии Нейбров гмины Домачево, бывшая 

собственность князя Радзивила. Землю эту, полученную после отцов и 

дедов, использую я.» Дата заявления – 1925 год. Принимая во внимание эти 

документы, вполне убедительным и обоснованным будет предположение о 

том, что колонии Нейбров и Нейдорф были основаны голландцами в 1564 

году. Эта дата совпадает с временем репрессий герцога Альбы в Голландии 

и уходом лютеран с родных земель.  

Также польские историки в книге «500 лет Славатыче» (город, 

недалеко от которого были созданы колонии) подтверждают данные В. 

Куна: «Во время господства графа Лещинского появились поселенцы с 

Балтийского моря, которых называли голендрами. Их предки происходили 

из Голландии, откуда они пришли в Пруссию и Польшу, преследуемые за 

свою религию. Землевладельцы пригласили сюда голландцев, чтобы 

улучшить обработку своих земель на Буге и получать больше доходов от 

них. Переселение происходило по голландскому праву, которое опиралось 

на процентную аренду».  

Тем не менее, германские историки причисляют их к немцам, а 

полонисты – к полякам. Дискуссии вызывает даже само понятие 

«голендры», которое в переводе имеет разный смысл: поляки так называли 

чужеземных колонистов на своих землях, немецкий перевод несет значение 

«корчеватели», а буквальный перевод означает голландцы,  так как когда 

началось первое переселение беженцев из Голандии, за всеми 
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колонистами-переселенцами закрепилось название «голендры».   Сами же 

голендры считают, что они выродки из Голландии.  

Эдуард Бютов – бужский голендр, проживающий в Германии, 

исследователь истории голендров разработал важнейшие критерии 

определения голландского происхождения голендров: 

- государственно-правовые, национальные и языковые аспекты 

- религия, способ труда и уклад жизни 

- названия мест, имена и фамилии. 

В XII веке из нижненемецкого возникли германский и голландско-

фризский диалекты. Б. Шумахер говорит: «Нидерландский язык – это 

диалектическая разновидность средненемецкого и нижненемецкого 

языков», поэтому язык переселенцев не сильно отличался от немецкого 

языка и давал основу для тесной общности переселенцев.  Когда со 

временем немецкий язык был утрачен, то вместо него стали использовать 

«хохлацкий». А с 1600 года из-за постоянного увеличения числа польских 

переселенцев и введения польского языка, польский язык становится 

преобладающим. Исключение составляли меннониты и голендры, 

переселившиеся на реку Буг. В славянском окружении, вдали от немецкого 

языка потеря родного немецкого языка была делом времени. В.Кун 

называет бужских голендров «самыми своеобразными группами 

поселенцев немецкого происхождения. Хотя они и переняли польский 

язык, они остались особой группой, и воспоминание о немецких корнях у 

них еще не исчезло».  

Успешное проживание бужских голлендров в течение многих веков  

можно объяснить их особым укладом жизни и экономики, твердой 

евангелистическо-лютеранской верой, а также голландским правом. В 

противоположность крестьянам немецких сельских общин голландцы были 
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свободными крестьянами. Эту свободу обеспечивали договоры аренды с 

владельцами земли. В земли переселения они привезли с собой 

голландское право, и это было принципиальным отличием от деревень, где 

жили немцы из Бранденбурга и других немецких областей. Основу для 

совместного проживания составляла деревенская конституция, которая не 

даровалась землевладельцем, а согласовывалась с соседями (деревенская 

община). Она была обязательная для всех жителей и дважды в год 

зачитывалась публично. Но основе этой конституции заключался договор 

об аренде с землевладельцем. Договор  подписывался и соседями. По 

договору поселенцы получали землю в долгосрочную наследственную 

аренда на срок от десяти до пятидесяти лет. В договоре также 

оговаривались право на свободу вероисповедания, строительство церкви и 

введение пастора. Их религия и покорность, а также совместная работа 

обеспечивали независимость поселенцев. 

Система деревенских конституций основывалась на демократическом 

самоуправлении с ежегодными выборами предводителя. В конституции 

деревенская община излагала принципы самоуправления и контролировала 

их исполнение. Каждый житель деревни был ответственным перед 

общиной. Община обеспечивала равноправное распределение земли на 

всех поселенцев. В течение двух столетий в жизни сибирских голлендров 

принципы голландской деревни проявляли себя с наилучшей стороны. В 

деревнях жители избирали старосту сроком на одни год. В кратчайшие 

сроки они достигали больших урожаев и доходов, чем местные жители. 

После выплаты за аренду земли поселенцы становились свободными 

крестьянами.  

Продуктивно использовать предоставленные земли жителям колонии 

мешали частые половодья. Но они все же сеяли рожь, овес, ячмень. А 

заливные луга позволяли держать большое животноводческое хозяйство. 

Уже в начале 20 века был свой молочный кооператив, который занимался 
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выработкой всевозможных продуктов их молока. Так же был 

земледельческий кооператив «ЛАУ» и две ветряные мельницы. Хозяйства 

жителей колонии были достаточно прочными, и жители были далеко не 

бедными. 

Однако вскоре в Российской империи, была объявлена земельная 

реформа. После третьего разделения Польши в 1795 году область 

поселения голендров на Буге стала русской территорией.  Ситуация 

осложнялась, в 1911-1915 годах из-за недостатка земель на Буге и 

большого количества детей перед Первой мировой войной происходит 

добровольное переселение голендров в Сибирь.  Голендры сделали свой 

выбор. Взыграло крестьянское нутро, восстали в памяти свободные земли 

Фландрии и легла долгая дорога в Сибирь. Это фрагменты карт, 

отражающих переселение голландцев/бужских голлендров в Европе. 

 Свои реформы 

Столыпин проводил с 

1906 года, когда был 

назначен премьер-

министром. Кратко 

говоря, основной целью 

аграрной реформы 

Столыпина было 

создание широкой 

прослойки богатых крестьян. В отличие от реформы 1861 года, упор 

делался на единоличного собственника, а не на общину. Столыпин считал, 

что зажиточное крестьянство станет настоящей опорой самодержавия. 

Важной частью столыпинской аграрной реформы стала деятельность 

кредитного банка. Это учреждение продавала крестьянам в долг земли, 

либо государственные либо выкупленные у помещиков. Причем 

процентная ставка по кредиту для самостоятельных крестьян была вдвое 
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ниже, чем для общин. Через кредитный банк крестьяне приобрели в 1905-

1914 гг. около 9 с половиной миллионов гектар земли. Однако при этом 

меры в отношении неплательщиков были жесткими: земля у них 

отбиралась и снова поступала в продажу. Таким образом, реформы не 

только давали возможность приобрести землю, но и побуждали активно на 

ней работать. Другой важной частью реформы  Столыпина было 

переселение крестьян на свободные земли.  Подготовленный 

правительством законопроект предусматривал передачу государственных 

земель в Сибири в частные руки без выкупа. Однако были и трудности: не 

хватало ни средств, ни землемеров для проведения землеустроительных 

работ. Но несмотря на это, переселение в Сибирь, а также Дальний Восток, 

Среднюю Азию и Северный Кавказ набирало темпы. Переезд был 

бесплатным, а специально оборудованные «столыпинские» вагоны 

позволяли перевозить по железной дороге скот. Государство старалось 

обустроить быт на местах переселения: строились школы, медицинские 

пункты и т.п.  

Таким образом, по 

инициативе П.А. Столыпина 

крестьянам предлагалось 

поселение в Сибирь, 

неограниченные наделы по 

выбору и финансовое 

покровительство государства.  И 

вот в 1910 году, в переселенческую контору Заларей в Иркутской области 

явились на разведку четверо ходоков с намерением подыскать подходящие 

земли: Андрей Гиньборг, Иван Бытов, Иван Гильдебрант и Петр Кунц. 

После некоторых раздумий российских чиновников, им предложили земли 

в предгорьях Саян, в долине реки Тагна. Ходокам земли Пихтинского 
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участка понравились, пейзажи Тагны напоминали бужские ландшафты. Так 

и решили записать здесь 24 земельных надела по 15 десятин.  

Вскоре после первых ходоков стали приезжать новые поселенцы, 

которые везли с собой скот, необычную для Сибири домашнюю утварь, 

книги, прялки и даже камни для бань… К августу 1912 года на пихтинских 

землях поселилось около 200 человек.   

Обрядовые традиции голлендров 

«Обрядовые традиции голлендров, сочетая в себе элементы разных 

культур, обладают рядом специфических черт, отличающих их культуру от 

сибирской
1
» 

Бережное отношение к историческому прошлому, знание 

собственной культуры, традиций, обычаев - все это способствует 

осознанию роли народа как созидателя и носителя культуры, пониманию 

ценности каждого народа. 

 Зимние, весенние и летние праздники 

На праздник Рождества Христова «Руздво» голлендры ходили по 

домам с пожеланиями здоровья и счастья хозяевам. Прежде чем войти в 

дом, спрашивали разрешения, а затем поздравляли: 

«Выншус вас паньство 

С тым Божим нарудзенем 

Из Христуса Панна 

Дай Пане Боже сщеньстве. 

И здраве тэ свенто хвалебно.» 

                                                           
1
 Карышева Маргарита Александровна, «Фольклор Иркутской области: Лята, пташэк, лята», страница 9. 
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Пели календы - 

рождественские колядки, 

возвещающие о рождении 

Христа. Одна из них 

представлена в нашем 

сборнике: «Народилсе в 

стайни»(№8). Рождественские 

календы хранятся в сборниках, которые называются «кантычки». 

Вместо Вифлеемской звезды, как у русских, 

голлендры носили с собой деревянную круглую 

звезду на ножке – 

«гвязду».  

Делается она 

из сита и бумаги, на 

которой 

изображены ангелы «анёлы». Внутрь сита 

ставится свечка, которая освящает 

картинку. К ситу прикреплена веревка, 

чтобы оно прокручивалось вокруг уже 

горящей звезды. 

За неделю до Пасхи в Вербное воскресенье дети ломали веточки 

вербы и ходили рано утром по домам «вербабныли», то есть вербовали 

всех, кто находился в доме, произнося слова: 

«Вербабна нидиля 

За тыждынь великдынь. 

Будьте здоровы як вырба, 

Найбыстрейши як Вуда,  
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Умыватысь мулучком, 

Уптырайтесь рушнычком, 

Умывайтыся вудою, 

Уптырайтыся шматою.» 

За два дня до Пасхи все наводят в доме 

и на улице порядок, стряпают пироги, красят 

яйца - «писанки». Яйца расписывают 

раскаленным воском при помощи 

специального «пысака» по древней 

технологии. «Пысак» нужно было хорошо разогреть на огне, а затем 

обмакивать в горячий воск и наносить узоры на сырые яйца. 

А дальше уже яйца варили в луковой 

шелухе или другой краске. 

Утром, во время завтрака,  

глава семьи чистит одно 

яйцо и делит его на такое 

количество кусочков, 

сколько членов в семье. Каждый обязательно должен 

съесть такой кусочек со словами: «Христус пан из 

мертвых встал!» (3 раза), нужно было отвечать: «Правдзиво же встал». 

До обеда в день Пасхи молятся, веселиться нельзя. А после обеда нужно 

было идти в гости с угощением - писанками. 

На Троицу («Зылёны 

Святки») крыльцо перед домом 

украшали распустившимися 

березками, в дом и в хлева 

настилали березовых веток, и 
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молились по ушедшим родственникам. 

В Петров День начинался большой праздник – сенокос. На луга 

выходили всей семьёй - от мала до велика, одевались во все  чистое и 

светлое.  

«Отжинки». Жатва - исключительно женская работа.  В поле на 

жатву шли со специальными молитвами. Женщины из последних колосков 

делали небольшой снопочек и обвязывали его веночком из цветов. Этим 

снопом встречали хозяина и дарили его ему. Затем сноп вешался в амбаре, 

его хранили до самой весны, а весной вышелушивали с него зерна и 

первыми сеяли их в землю. 

Вже мы жито дожали 

И снопочки звязали, 

А сусиды линывы, 

Студить жито на нивы… 

 

Крещение  («Хрыстыны») ребенка было обязательным.  Ребенка 

крестили как можно раньше. До крещения его нельзя было оставлять 

одного ни на минуту, «…чтобы сатана не пристала…».  Под голову 

ребенка в колыбель клали «Ксёнжку» -  книгу с молитвами. Крещение - 

большой праздник, к которому готовилась вся родня.  Крестных выбирали 

родители, придерживаясь традиций. У первого ребенка крёстными должны 

быть сваты, которые были на свадьбе. Первой парой крестных обязательно 

должны быть женатые(не муж с женой). Перед крещением бабушка 

готовила гостинец старшим детям из хлеба и сладостей, заворачивала его в 

платочек и складывала под голову младенцу, а по завершению обряда, 

крестная из первой пары раздавала гостинец всем ребятишкам. 

 Особенности свадебных традиций у голлендров. 
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Свадьба  «Высиле» – важнейшее событие в жизни человека, 

которому всегда уделялось большое внимание. У голлендров свадьба-это 

сложный ритуал, в котором важно все до мелочей. Празднуют свадьбу три 

дня. Сватовство проходило без родителей сына. Сватами становились 

уважаемые мужчины из семьи жениха и невесты.  

Заручины проходили в доме невесты при участии родителей с обеих 

сторон. Назначался день свадьбы, обсуждались кандидатуры сватов, 

дружек, кучеров «вузныць», «прибичных» (родственников жениха) и 

количество приглашенных гостей. В день перед свадьбой сваты 

приглашают гостей на праздник, выезжая из дома невесты на украшенных 

лошадях или в «кашовке» с лошадями (зимой). Лошадей украшают 

бумажными цветочками и атласными лентами прибичный и дружки. 

Родители жениха и невесты наказывают, кого из гостей пригласить на 

свадьбу. Отъезд сватов сопровождается холостыми выстрелами из ружья и 

задорными ударами в кастрюли. Приглашают сваты следующими словами: 

«Ота упраша (имя и фамилия отца жениха или невесты) и жёна 

своя, и тэжь паньство млодэ на ючейший дэнь на высиле! Щёбы вси 

ласкаве были, нашей прозьбой их ним хлебом не гордыли! Проше 

пшебывать на першу гудыну!» 

Сватам с правой стороны 

прикреплялся беленький 

сложенный в треугольник 

платок. Края треугольника 

обшивались узкой цветной 

атласной лентой. К центру 

треугольника прикрепляли 
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цветок из гофрированной цветной бумаги с ленточкой. На правой стороне 

шапки тоже крепился такой цветок, только с ленточкой поменьше. Такие 

цветочки прикрепляли к шапке всем главным действующим лицам 

свадьбы: жениху, «прибичным», «вузныцям», отцам и гармонисту. 

Главным атрибутом свата является бич-плётка «гурапнык». Она 

сплетена из кожаных ремешков и прикреплена к копытцу козьей ножки. 

Сверху ножки просверливается отверстие и протягивается веревочка, при 

помощи которой «гурапнык» крепится к руке свата. Плетка вся украшена 

цветными ленточками и лоскутками цветной ткани. Сват не имел права 

никому ее передавать или оставлять, так как в противном случае ее 

приходилось выкупать. 

  В первый день свадьбы  родственники и родители, 

благословением и словом Божьим отправляли жениха к невесте. К дому 

жениха подъезжали несколько украшенных «вузныць» на лошадях. Сват 

жениха брал его под руки и выводил из дому, впереди них идти никто не 

имел права. Вместе с женихом ехали отец, «прибичный» и дружка. Отец 

брал с собой буханку хлеба, завернутую в расшитый рушник. Упряжки 

ехали в строгом порядке: сваты, за ними молодой, затем сваха и гармонист. 

Ехали очень весело, с музыкой и выстрелами из ружья. 

По приезду отец жениха подходил с хлебом к закрытым дверям 

невесты и просил, чтобы его впустили. После символических торгов двери 

открывались, и отцы обменивались хлебом под песню. Затем сват 

провожал вслед за отцом жениха к невесте,  и начиналась свадьба.  

Жёны сватов –  свахи, носили на голове «чапэц», к которому сзади 

крепилась длинная атласная лента. 

Всем гостям прикреплялись цветочки 

из цветной гофрированной бумаги с 

атласной ленточкой. У женатых – 
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цветочек крепился с правой стороны, у холостых – с левой. Гостей 

украшали дружки – три девушки, чаще всего сестры невесты и жениха (у 

невесты – «дружка» и «придружка»). «Прибичные»  – два парня из родни 

жениха и невесты.  

Во время свадьбы в доме и жениха и невесты 

украшался левый угол, смотрящий на восход. В углу 

к потолку крепились два венка плетеные из 

брусничника «бурывныка». Венки украшались 

разноцветными лентами. Жениха и невесту сажали 

именно в этот угол. 

Гостей за стол усаживали в строго 

определенном порядке: рядом с невестой дружка, придружка, сваха, тётки 

и остальные гости, аналогично –  со стороны жениха. Напротив жениха 

усаживали «прибичного», отца, «вузныць», дядей и остальных гостей.  

Перед началом приема пищи исполнялись божественные песни. 

Гостей сначала усаживали за пустые столы, лишь перед молодыми лежал 

хлеб. После того,  как были спеты божественные песни,  начинали 

накрывать стол. Первым несли каравай с «ругачём». «Ругач» – это 

березовая ветка, веточки которой завернуты в гофрированную цветную 

бумагу и украшены конфетами. Караваи и остальные блюда гармонист 

встречает свадебным маршем. Когда стол накрыт, отец (хозяин дома) 

открывает застолье словами: «Просимэ,  панове госты, той дар,  цо пан 

Бух нам нам дав!».  

После этих слов гости обрывают конфеты с рогачей – это сигнал для 

заполнения рюмок.  Застолье заканчивалось, когда приносили молочную 

кашу. Но поле этого гулянье продолжалось, только за стол никто больше не 

садился. 
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Перед выездом молодых в дом к жениху сваты приглашали всех в 

комнату, и молодые обходя всех гостей прощались со всеми. По приезду в 

дом жениха отцы (как и в первый раз) обменивались хлебом. Сваты 

первыми вводили молодых. Затем сваха и дружки готовили постель и 

молодых к ночлегу. В эту ночь отец невесты ночевал у жениха в доме.  

Утром, на второй день свадьбы жених на лошади ехал за тещей. 

Когда они приезжали,  начинался завтрак. Сваты, сваха жениха, дружка и 

«прибичный» жениха отъезжали за  «чепцём» для молодой жены, который 

находился в доме сватов жениха. По приезду начиналось веселье. 

Происходил прощальный  танец жениха и невесты с молодежью, все гости 

должны были потанцевать с молодыми. Затем сваха жениха и дружка 

невесты уводят невесту переодеваться. В это время сваты посередине 

комнаты устанавливали две скамейки – одну против другой. На скамейку 

(которая стоит южнее) усаживают родителей жениха и невесты лицом к 

противоположной скамейке. Когда невеста готова, сваха под марш 

гармониста выносит две подушки из приданного невесты и кладет их на 

пустую скамейку, сверху накрывает их платками. Свахи -  под марш и 

пение гостей параллельно –  выводят жениха и невесту перед скамейкой. 

Следом дружки на тарелках выносят «чепец» и кепку, повязанную красной 

лентой с бантом по левую сторону и накрытые носовыми платочками. 

Молодых усаживают на подушки, сваха поворачивается к матери невесты 

со словами: «Разрешите с вашей дочери снять «вэлюн» фату, а одеть 

чепец». С разрешения матери сваха снимает фату, расплетает косу невесты 

и меняет ей прическу, а  с женихом «работает» сват. Перед тем, как одеть 

новые головные убранства, родители по очереди крестят головы молодых. 

Важно надеть головные уборы одновременно. При одевании все гости 

крича: «Вива!!!» и за стеной гремят выстрелы.  Дальше молодым дарят 

подарки и деньги. Гости проходят за стол и гулянье продолжается до 

позднего вечера.  
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На третий день стол накрывают молодые и присутствуют только 

самые близкие родственники и главные участники свадьбы.  С тех, кто 

первый раз был главным действующим лицом, начинают трясти 

«магарыч». Тех, кто не согласен добровольно платить, начинают 

подбрасывать под потолок, пока не согласятся. На этом свадьба 

заканчивалась.  

Невеста оставалась в доме жениха и целую неделю не имела права 

выходить за ограду. Через неделю родители невесты собирали молодых и 

родственников у себя в доме на «Пытрусыны». Свадьба заканчивалась. 

Особенности  диалекта голлендров 

Диалект – (от греч. dialektos – «разговор», «говор», наречие) – это 

«разговорный вариант языка, которым пользуется ограниченное число людей, 

связанных общностью территории, в постоянном и живом общении друг с 

другом; диалект не имеет своей письменной нормы».
2
 

Наречие – объединение нескольких, близких по своим коренным признакам 

диалектов (распространяется на регион, край, область), наиболее крупное 

подразделение языка, объединяющее группу говоров, связанных между собой 

общими языковыми явлениями. 

Каждой местности присущи свои особенности диалекта, зависящие от 

географического  расположения и исторических корней народа. Общаясь со 

старшим поколением голлендров в экспедиции, мы могли  подумать, что они 

разговаривают на иностранном языке.  Лишь когда начинаешь прислушиваться, 

то через слово узнаешь –  то ли украинские, то ли польские, то ли белорусские 

слова. Это не удивительно, потому что путь  переселения этого народа огромен  - 

прошел через страны с запада на восток: родной язык голлендров – голландский 

(нижненемецкий), затем они бежали на территорию Польши, через некоторое 

                                                           
2
 Русская диалектология. Учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов. Под 

ред.В.В.Колесова. М.: «Высшая школа». 1990.с.5 
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время на реку Буг (территория современной Белоруссии), где преобладал 

западнославянский язык. Естественно,  им приходилось приспосабливаться к 

новой стране  и воспринимать язык других народов.  Вот и получилось так, что 

говорят они «по-хохлацки», Библию читают на польском, а названия улиц и 

фамилии  у них немецкие. Язык голлендров в наши дни, естественно, 

русифицирован, но все же  в диалекте  сохранилось влияние языка тех народов, с 

которыми  им пришлось соседствовать. 

Записывая  и отмечая в текстах песен особенности произношения гласных, 

согласных и их сочетания, мы специально выделяем  их   курсивом (жирно).  

Кроме того, находим  особые местные слова и выражения и в сносках даем им 

разъяснение. В процессе анализа текстов и обобщения характерных признаков и 

выявляются    особенности разговорного языка  голлендров. 

По наблюдениям за речью жителей Среднего Пихтинска и по песенным 

текстам,   сложилось общее впечатление, что основные черты говора    голлендров   

проявляются   в   произношении гласных: 

 замена гласных «е», «о», «ы»  гласной  «и» - «иканье».  Примеров 

такого произношения множество  (мы взяли  их из песенных текстов): 

окривалися,  прыйихав (поихав), черницю, пиють, исты, прывиз,  сосида, била, 

зылёние, сияно, с ким, в стайни,  кием,  пастушкови, повиншёвали, выкшикали, 

танцоваци, мови, йицце,  дрибнэнький.  

Иногда  замена  исполняется  утрированно: дрибнэнький = дробнэнький. 

 Яркое произношение «о» - «оканье»:  

 зэлёною, з голубэною, обнималися, окривалися, козак, чёрного, 

голубко (голуба), вдова, ядовыцю, хочу, поихав, который, ходыла, 

такого, чёрнобровэнький,  ягоды, еднэго, млоды, по, чэго, стоим,  

слонко, никого, мно, тобо, сосида, рано,  сияно, вдовыци, одна, 

полюбыла,  родывся, высоко,  твоим, окенкем,  булото, подай, моя, 

злото, тылько, близэнько, прыголубыть, народилсе, своей, особе,  
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другего,  новэго,  пастушком,    порвал, дармо, овечке, козэ, роги,  

отбегайце, троки, почкайце, тылько, ходэчки, обуе,  поклон, отдали,  

свое, офьяры, жаловаць,  хоровал, заро, мови, досыц, гловэ, одъёць, 

дочэкали, яко, словики, мило, бэло, пойдэшь, богомолэ,  баровиць, 

вода, свентэго, она, зэмлёнькою, роднэнькая, молодою, повстрычався, 

дэвчыною, сыротонька, отгадай, загадоньку, шо, прогон, зору, отчэго, 

отгану, дворця, ноту. 

 замена гласных «а», «е» на «о»: кохала, румяно, росло, урано,  

розгневала,  розмавьяла,  господор, ягнёнко, тэнцо, отдало, тоби. 

 

 Замена гласных «е», «и», «о»  на  «ы» - «ыканье»: повстрычався, 

дэвчыною, сыротонька,  светыт, содыласе,   тылько,  пшыбывай,   

Шымэк, Марыйи, жыты, любыть, прыголубыть, знаты, убсудыть, 

окны,  мыла (мила), ныма, жыто, зылёние, молодыци, вдовыци, 

дывчата, полюбыла, заручыла, прышла, родывся, ухрестывся, пшы, 

ходыла, хлопчыка, прыйихав, забыв, водыцю, ядовыцю, исты, пыты, 

прывиз, выбырала. 

 

 Замена гласных «и», «е»  на «э» - «эканье»: дубэною, сэдит, 

голубэною, цэлувалися, мэлувалися, пэй, чёрнэ, морэ, выбэрай, мэлый,  

еднэго, чэго, плачэ, свэ, тэлько,  вечнэ, мэнэ, чэ, бэз, уйшэд, повруцэ, 

чэм, чэго, инэго, самэго, чэрэз, ричэньку, шэ, знатэ, седэ, близэнько, 

шэй, синэм, найвыйшэго, годнейшэго, гдэ, услышэли, жэ, едэн, новэго,  

зэсну, Бартэк, козэ, пуйдэ, ходэчки, разэм,  Бойжэ,  потэм, тэ, тэлько, 

чэба, дудэк, Шымэк, малэ, еднэй, нодзэ, тэнцо, Юзэф, бэдла, свэго, 

гловэ,  старэго, эсце, дробнэ, бэл,  бэло, срэчэй, цэчас,  пойдэшь, ешэ, 

цэ, ноцэнька,  гдэ, свентэг, еднэго. 

 

 Гласная «е» произносится как «ё» - «ёканье»: оглёндали, чёды, 

ягнёнко, взёнць, плёнсали, одъёць, ё, пиё, биё, месёц, вьёрсты. 
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 Замена целого ряда гласных  - «о», «у», «я», «ы», «и» -  на  «е» - 

«еканье»: пенькнэ, една, саде, пыталсе,  вруце,  окенкем, вьеце, 

содыласе, свентэго, сбера, насбера, бойсе, народилсе, Езус, особе, 

анельске,  люцке, збавене, едэн, другего, земи, встае,   обуе,  дроге, 

ноге,    спевали, шопе, же, еднэй, барде, ноге, йицце, целе, сцена. 

 

 Гласная  «ю» часто смягчает произношение «у»:юж, мамцю,  черницю,  

водыцю,  ядовыцю. 

 Вместо гласной «о» употребляют «у»:  булото, куго, кухаю, убсудыть, 

пуйдэ. 

 

 Очень характерная черта диалекта   западнославянской группы языков, 

которая встречается у голлендров – это твердое произношение 

согласной «ч». Она сразу слышится для непривычного уха: 

овечке, почкайце, ходэчки, всполэчносци, чэ, дочэкали, ключна, крылечком, 

хочу, хлопчыка, чэго, плачэ, чы, вечнэ, ручэньку, заручыла, вчора, чтэры, 

чэм.  

 Сочетание звонких согласных  «дз» - «дзеканье» (характерное 

вбелорусском наречии): сподзивала,  дзенькуе, вадзи, ядзи, мовшэндзе, 

ходзить (ходзяж), народзило, бодзе, садземы, бэндземы, нодзэ.   

 

 Иногда встречается фрикативное «г» = «хг»: гультае, отчэго, отгану, 

грае, удганэшь, отгадала.  

 

 Глухая согланая «ц» заменяет собою «ч», «т» - «цоканье» или сама по 

себе произносится мягко:це, вруце, молодыци, вдовыци, дворця, 

корэнця, слухаць, баровиць, бейцеся, бэндоць, оглёндаць, госця, знаць, 

святлосць, пшэвитаць, отбегайце, почкайце, хсце, взёнць, 

всполэчносци, танцоваци, жаловаць, эсце, мнесце, целе, мамцю.  
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 Очень часто встречается замена гласных в окончаниях слов: 

 «я» на «е» или на «э»: вьетсэ: бойсе, народилсе, содыласе, пыталсе; 

 «е» на «э», на «и» или на «ы»: морэ, нэ, тэбэ, богомолэ, стайни, земи, 

тоби, ны, чтэры; 

 «у» на «е» или на «э» или на «ю»: козэ, гловэ, саде, лесе, черницю, 

водыцю, ядовыцю, мамцю; 

 «ы» на «а» или на «и»: фрукта, вдовыци. 

 «о» на «э»: вечнэ. 

 «а» на «о» или на «ы» или на «я»: паненко, тылько, злото, окны, 

дворця. 

 «и» на «ы»: жыты, пыты, исты, даты. 

 «ю» на «у»: зору. 

 Добавление окончания «-ся» в  глагольных словах смягчает их: 

цэлувалися, мэлувалися, обнималися, окривалися.  

 

 Особенность говора голлендров состоит в смещении  ударений в 

словах:  часто  ударение переносится  на безударный слог:   

 

 а) чаще всего ставят ударение на второй слог, в то время как в русском 

языке ударный слог первый, либо третий: выбырала – выбирала, 

сырэнькая – сыренькая, роднэнькая – родненькая, забрала – забрала, 

молодою – молодою, повстрычався – повстречался, отчэго – отчего, 

отгану – отгану  (отгадаю), ноцэнька – ноченька, пастушком – 

пастушкам, ричэньку – реченьку, близэнько – близенько,  ручэньку – 

рученьку, никого – никого, кавалер – кавалер, голуба – голубя, выбэрай 

– выбирай. 

 

 б) если слово состоит из двух слогов – то на второй слог, а  в русском 

языке,  напротив –  на первый слог, и наоборот: будэшь – будешь, 

вьетсе – вьётся, светыт – светит, ясну - ясну,камэнь – камень, скрипка – 
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скрипка,сокол – сокол, мисяц – месяц, светит – светит, ключна – 

ключная (ключевая), хлопцы – хлопцы, млода – млада (молодая),темна 

– темна, дрога – дорога, листы – листы, пойдэшь – пойдёшь,поклон – 

поклон, подай – подай,сгублю – сгублю, люблю – люблю, далёко – 

далеко, била – была, мыла – мила (милая), мэнэ – меня,вчора – вчера, 

прышла – пришла, в лесе – в лесу, една – одна, была – была, стоим – 

стоим,сэдит – сидит,козак – казак,  забыв – забыв. 

 

 в) если в слове более трех слогов, то ударение чаще всего ставится на 

четвертый слог: целувалися – целовалися, мэлувалися – миловалися, 

обнималися – обнималися, чернобровэнький – чернобровенький., 

окривалися. 

Часто встречается прием  стяжания (сокращения) в окончании или в 

середине слов: выписуе, дзенькуе, сбера, млода, боишь, темна, далеки, ключна, 

пиё, биё, пуйдэ, ясну, грае, плачэ, встае, дае, обуе, повэдруе, седэ, шэдлэ, мила, 

кохана, сие, смутна, мно, тобо. 

В песенных текстах очень много слов, значение которых непонятно – им  

требуется пояснение.  Мы составили из них небольшой перечень-словарь: 

Надсождэсь –  зачем 

Взровзрувьяла –  

паненко –  девушка  

повруцэ - ворочусь  

повиншёвали –  поздравили 

годувала –  росла  

содыласе –  досталась 

за вшыских – за всех 

выеждам – выезд 

кшыкнол –  позвал (один другого) 

вшысцы –  все  
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садземы - сядешь 

нэма –  нету  

сэн -  сын  

статэчнэ – обещаю, клянусь 

зэ –  за  

бэндем – будем 

наржэка – нарекает 

шэдлэм  - шёл, проходил 

бэндоць - был  

з быднентэми – с животными,  

жэбы –  чтобы  

бэндземы - будем 

всполэчносци – полночи  

повэндруе –  пойду  

добжэ –  хорошо 

тэраз –  теперь 

мультанках – музыкальный инструмент. 

 

    Музыкально-поэтический анализ 

               Поэтическое содержание песенных текстов . 

Жанровая классификация, темы и сюжеты в песенных текстах 

 В приложенный сборник вошло десять песен, записанных от 

голлендров: первую группу составляют лирические песни (их шесть), ко 

второй группе мы относим  песни обрядового цикла – рождественскую 

«календу», шуточную  и две свадебные песни.  

Термин «лирика» удобен для объединения в одну видовую группу 

песен разного содержания, в которых основное внимание отводится личным 

чувствам человека: «Лирическими называются песни, выражающие чувства, 
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переживания человека и не обусловленные какими-либо обрядовыми 

действиями»
3
. 

 По тематике и сюжетам все песни, независимо от жанра,  можно 

разделить на две группы: 

1) выбор пары: 

 свадебная  «Прэц выеждам, прэц выеждам дому вашэго» (№9) - дочь 

рассказывает о том, как мать подбирает ей жениха и выдает замуж; 

сюжет завершенный, есть зачин (1 строфа), развитие (2,3 строфа) и 

итог (4 строфа); 

 свадебная «Гдэ ключная вода» (№7) – подбор жениха для девушки; 

сюжет не завершен, всего 2 строфы - зачин; 

 лирическая «Под дубоньком, зэлёнэньким» (№1) – парень при встрече с 

девушкой узнает ее способности; сюжет развернут, так как есть зачин 

(1,2 строфы), развитие (3-15 строфы) и итог (16,17 строфы);  

 лирическая «Шумёнцы лясы» (№4)– знакомство парня с девушкой, 

свидание в лесу; сюжет относительно закончен, есть зачин (1,2 

строфы), развитие (3,4 строфы) и итог (5 строфа); 

 лирическая «Чэрэз ричэньку» (№6) – разговор парня и девушки о 

выборе любимой(ого); сюжет относительно завершённый, есть зачин (1 

строфа), развитие  (2,3 строфы) и итог (4,5 строфы); 

2) отношения между влюблёнными: 

 лирическая «Там в лесе пши доле» (№3) – переживания девушки в 

отношениях с парнем; сюжет не завершен, нет итога, есть зачин (1 

строфа) и развитие (2,3 строфы); 

 лирическая «Под дубэною, под зэлёною» (№2) – девушка потеряла 

любимого и вспоминает о нём; сюжет завершённый, есть зачин (1,2 

строфы), развитие (3-7 строфы) и итог (8,9строфы); 

                                                           
3
 В.М.Щуров. Жанры русского музыкального фольклора. М.: «Музыка». 2007 . с.211 
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 лирическая «Як яйшэдлэ» (№5)– девушка просит вернуться своего 

любимого, а он злится на неё; сюжет неразвёрнутый, относительно 

завершённый, есть зачин (1 строфа), развитие (2,3 строфы) и итог (4 

строфа).  

 В шуточной песне «У сосида хата била» (№10) -  бытовой сюжет – 

парень в шуточной форме, с завистью  рассказывает, что у соседа все 

есть, а у него ничего не получается. 

 Отличается содержанием одна песня -  рождественская «календа» (так 

голлендры называют «калядки») «Народилсе в стайни», в которой  

происходит рассказ о том,  как пастухи собираются поклониться Иисусу и 

Марии, приходят в пещеру и радуются рождению Сына Божия. Это , по сути, 

-  духовный стих.  

      В песнях голлендров преобладают сюжеты и  темы, в которых 

отражены личные чувства и переживания людей, связанные с  отношениями 

и бытовыми ситуациями. 

 А по сюжетной линии, в итоге, выделяются   как завершенные (полные 

или относительно полные) тексты, так и незавершенные, где нет итога. 

Последние свидетельствуют о степени сохранности (или исчезновения) в 

памяти людей традиционных песенных историй. 

Принципы композиции песенных текстов 

 Для структуры песенных текстов характерны определенные, 

последовательно раскрывающие содержание текста  приемы, сложившиеся  в 

поэтическом творчестве в  следующие принципы (правила)  композиции: 

ступенчатое сужение образов,  исключение единичного из множественного,  

образный  или психологический параллелизм и  контаминации песенных 

текстов. 

 Из четырех принципов композиции в текстах  песен нашего сборника 

встречается три принципа: ступенчатого сужения образов, исключения 
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единичного из множественного и образного или психологического 

параллелизма.  

 Принцип ступенчатого сужения образов – заключается в 

последовательном изложении содержания песни от более широкой картины к 

более узкой, из мира природы в мир конкретного персонажа.  

 Принцип исключения единичного из множественного состоит в том, 

что сначала дается общая картина, где много безымянных действующих  лиц 

из которых потом выделяется один персонаж, который становится главным 

героем всего произведения с именем или без него.  

 Принцип психологического параллелизма  заключается в сравнении 

состояния человека и состояния природы.  Он определяется тремя формами: 

а) положительный - сравнение сходных состояний в природе и на душе 

человека; 

б) отрицательный - сравнение противоположных состояний; 

в) формальный – сопоставление несравнимого. 

Формы изложения 

 Изложение  песенных текстов взаимосвязано с принципами 

композиции, и если композиция – это план, структура поэтического текста, 

то форма изложения – это язык, манера, способ передачи содержания 

поэтического  текста. Различаются три основные формы изложения: 

повествование, диалог и  монолог (его разновидности монолог-рассказ, 

монолог-обращение, монолог-воспоминание и вариант от имени «мы» – 

полилог). 

Средства выразительности поэтического языка 

Народный поэтический язык всегда отличается разнообразными 

средствами выразительности. Они очень ярко и точно раскрывают суть 
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изображаемого предмета или явления, придают речи красочность, 

способствуют наиболее полному раскрытию художественного образа, 

усиливают эмоциональное воздействие текста. 

 Одним из самых важных и характерных средств выразительности 

поэтического языка является обращение (к людям, явлениям природы, к 

птицам, к растениям).  Это яркое выразительное средство в художественной 

речи, усиливающее ее  выразительность.  С эпитетов часто начинаются 

тексты песен, они возникают в развитии или в итоге сюжета, что повышает  

эмоциональный настрой и определяет ход действия.  

 Самые распространенные и важные украшения в текстах – это эпитеты 

(обычно прилагательные, поэтому эпитет означает «приложенный»). Они 

помогают  ярко и эмоционально охарактеризовать предмет или явление и  

усиливают значение слова, к которому относятся. 

Довольно часто в текстах народных песен встречаются эпитеты в 

форме инверсии.  Инверсия – это перестановка слов, когда эпитет следует за 

словом, к которому он прилагается. Есть тексты, в которых совсем нет 

эпитетов и тогда заметно, что эмоциональное настроение выражено в них 

слабо. Для передачи особой эмоциональной выразительности используются  

уменьшительно-ласкательные формы слов, акцентирующие теплоту и 

нежность чувств, такие как:  чэрэз ричэньку, близэнько,  ни хатынки, жинка, 

ручэньку, мамуню, у мамуненьки, хлопчыка, паненко, ночэнька, коника, 

дудочки, дубоньком, зэлёнэньким, дрибнэнький,  зэмлёнька, сырэнькая, 

роднэнькая, дэвчынонька, сыротонька, крылечком, голубка, миленький, 

чёрнобровэнький, белёсенький.  

Двойные  формы слов (существительные, глаголы, прилагательные)  

подчеркивают, усиливают образ или действие. В песенном сборнике 

довольно редко встречаются слова в такой форме: мила-кохана, милый-

коханый, дэвчынонька-сыротонька, рвала-выбырала, шастя-доли, люблю-

люблю, знатэ-знатэ. 
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Сходным с двойными словами  средством поэтической выразительности 

является повторность.  

 Яркое средство выразительности поэтической речи – метафора 

(отгреч."перенос") – олицетворение, иносказание. Это слово или выражение, 

употреблённое в переносном значении. Метафора наделяет неживые, 

неодушевленные предметы свойствами и действиями живых существ.  

В песенных текстах некоторые выражения имеют признаки метафоры.  

Особое средство выразительности поэтического языка –  гипербола. 

Это такое образное  выражение, которое дает преувеличенное представление 

о каком-либо предмете, действиях, явлениях, которых не может быть на 

самом деле.  

Вставные частицы: ой, ох, да, эх, являются украшением, дополнением 

и связкой в песенных текстах, они нужны именно в музыкальном исполнении 

и только там, а не в поэтическом тексте,  создают особенную красоту.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что  разнообразные 

средства выразительности поэтического языка широко используются в 

песенных текстах. Но наиболее характерными  для  всех текстов являются 

прием  обращения (в основном к человеку), повторения (чаще 

формообразующие) и метафора. Часто в текстах мы можем встретить 

уменьшительно-ласкательные и двойные формы слов. А вот эпитеты в 

текстах песен встречаются реже, в основном присутствует разновидность – 

эпитеты-инверсия. Также очень мало вставных частиц.  

Песенная символика 

 Особенно ярко выражается богатство образного содержания песен при 

помощи символики. Источником символов является окружающий 

природный мир. В  основе создания поэтических символов лежит 

сопоставление явлений и признаков человеческой жизни с предметами и 

явлениями мира природы. То есть происходит выражение одного при 
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помощи другого. Символ – это художественный образ, взятый из природы, 

который иносказательно, условно заменяет собой образ, явление, состояние. 

  Среди символов народной поэзии различают: символы женского и 

мужского образов, символы состояния, настроения, действия и символы 

знаки. 

 Символика настроения, состояния или действия всегда связана с 

картиной или образами живой природы, иносказательно отражающими 

чувства и переживания человека, его поступки в тех или иных 

жизненных обстоятельствах.  Особенно богаты  песенные тексты примерами 

поэтических символов-знаков.  

Таким образом, наряду с другими средствами выразительности  именно 

символика придает песне эмоциональность и  помогает разгадывать скрытое 

смысловое содержание песенных сюжетов. Поэтому символика является 

важнейшей поэтической особенностью поэтического языка народных песен.  
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