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Аннотация
Очерк пчеловодства в Полесье, одной из архаических славян-
ских зон, написан на материале, собранном в 1970–1980-е гг. в 
экспедициях Института славяноведения РАН под руководством 
Н. И. Толстого по программе Полесского этнолингвистического 
атласа и хранящемся в архиве Отдела этнолингвистики и фоль-
клора института. Частично он дополнен сходными данными из 
соседнего польского Подлясья, народная культура которого во 
многом родственна полесской. Архивные материалы демонстри-
руют не столько материальную, сколько духовную сторону этой 
традиционно мужской хозяйственной деятельности. В статье 
рассмотрены народные представления о святости пчелы; обы-
чаи и поверья, относящиеся к календарному циклу; народные 
верования, магические действия, обереги и запреты, связанные 
с приобретением и разведением пчел и со смертью пчеловода. 
Особое место пчеловодства в традиционной культуре Полесья 
объясняется специфическим сочетанием древнего бортниче-
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ства и языческой архаики с христианской символикой и совсем 
поздними инновациями торгово-промыслового и научно-хо-
зяйственного характера. Корпоративность и автономность этой 
культурной сферы обеспечивали сохранность древнего пласта 
верований, но одновременно способствовали открытости к но-
вым, специальным знаниям и влиянию книжной культуры (ру-
кописное распространение пчеловодческой традиции, например 
в виде пасечных книг, проникновение в эту социальную среду 
научно-просветительной литературы по пчеловодству и спрос 
на нее), а также наделяли фигуру пчеловода чертами чародея, 
носителя тайных знаний, доступных лишь посвященным.
Ключевые слова: Полесье, пчеловодство, пчелы, мед, воск, славян-
ские архаические зоны, традиционная культура, магия, поверья.

Материалы по пчеловодству из Полесского архива Института сла-
вяноведения, собранные по программе Полесского этнолингвистиче-
ского атласа, носят выборочный характер, ориентированный не на ма-
териальную, а на духовную сторону этой традиционно мужской хозяй-
ственной деятельности. Неслучайно поэтому внимание собирателей 
было сосредоточено в основном на ритуально-магической практике, 
поверьях, оберегах и запретах, связанных с разведением пчел и добы-
чей меда и воска, на пчеловоде как представителе профессионального 
знания, на символике пчел в народных представлениях и фольклорных 
текстах. В ряде случаев полесский материал дополнен сходными дан-
ными из польского Подлясья, традиция которого в значительной степе-
ни является естественным продолжением полесской.

П ч е л ы  пользуются у полешуков особенным почитанием. В 
волынском Полесье пчелу называют божа мудрость и благодарят 
пчеловода за мед словами: «Хай Бог тоби мудрыть!» (В.1 Лбш. Березичи, 
зап. автора). Широко распространенный у славян запрет убивать пче-
лу известен также в Полесье и в соседнем польском Подлясье (Б. Стл. 
Радчицк, ЕН; Б. Млр. Мыслячи; Р. Дбр. Лесовое; Хелмское воев., Окшув, зап. авто-
ра). Убиение пчелы, даже случайное, считалось особо тяжким гре-
хом, по сути дела преступлением (Р. Ркт. Боровое, ММГ; Г. Ллч. Стодоличи, 
ОВС; Речицкое Полесье, Pietkiewicz 1938: 44). Божественной природой 
пчел объясняется поверье, что гром не бьет в улей с пчелами (Р. Дбр. 
Озерск, зап. автора). Но однажды, когда сатана, по легенде, попытался 

1 Здесь и далее в скобках указываются сокращенные названия об-
ластей и районов, их расшифровку см. в конце статьи.
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укрыться от Бога в улье, молния настигла его и там (Г. Хнк. Избынь, 
АБС). Пчелы считаются Божьим творением. Согласно легенде, Бог, 
создав пчелу, сказал: «Будэ дотуда жыть, докуда будэ свет исновать» 
[Она будет жить до тех пор, пока свет существует]. Когда же все пче-
лы на земле изведутся, наступит конец света (Р. Ркт. Каменное, зап. авто-
ра). По-видимому, с теми же представлениями связана также сказка 
или легенда из Пинского Полесья, записанная в кратком пересказе: 
«Е кáзка, як пчелá верóвку ви́ла до нэбá. Онá ўпáла, розби́ласа, а по 
ее́ хрэбе́ту вси́ на нэ́бо выбирáлис. С пэлэви́ны2 верóвку вилы́ и до 
нэ́ба лэ́зли по пчели́ному хрэбе́ту» [Есть сказка, как пчела веревку 
вила до неба. Она упала, разбилась, а по ее хребту все на небо за-
бирались. Из опилок веревку вили и на небо залезали по пчелиному 
хребту] (Б. Пнс. Кончицы, ЛМИ).

Глава роя — пчелиная матка. В гомельском Полесье ее происхож-
дение связывают с женщиной: «От я чу́ла такóе, шчо йшла жэ́ншчына да 
й вайшлá ў пчóлку, аберну́лася, знáчыть, пчóлкаю, дак з яе, з жэ́нчыны 
туй, зраби́лась мáтка, шчо ў рóю» [Вот я слышала, что шла женщина и 
воплотилась в пчелу, обратилась в пчелу, так из нее, из этой женщины, 
сделалась матка, которая в пчелином рое] (Г. Хнк. Вел. Бор, ЛНВ). Когда 
пчелы должны были роиться, группа пчел-разведчиков (ска́ли, собир. 
скаль) искали подходящее место для роя или проверяли специально 
приготовленный улей, а потом вели туда матку с роем (Ж. Овр. Журба, 
зап. автора; Г. Мзр. Махновичи, НПА). В хорошую погоду пчелы роятся на 
ветках. Хозяин окропляет их водой, чтобы не улетели, срезает ветку, 
кладет на чистую простыню или скатерть, опять кропит водой. Затем 
деревянной ложкой разгребает пчел, находит матку и кладет в улей. 
Услышав, как зазвине́ла матка, пчелы одным швом влетают в улей. 
Там для них ставят рамки с медом, чтобы они немного подкормились 
(Б. Стл. Радчицк, ОН). Если умрет пчелиная матка, умрет весь рой (В. Лбш. 
Ветлы, ОАТ; Г. Гом. Грабовка, ОАТ). Мертвых пчел следовало похоронить 
рядом с ульем, закопать на пасеке (Г. Брг. Верх. Жары, АААс; Б. Прж. Смоля-
ны, ЕЯС; Б. Стл. Радчицк, ОН; Ч. Кзл. Олбин, РАГ; Бн. Клм. Челхов, ФКБ). Живые 
пчелы сочувствуют мертвым: «А дру́ги пче́лы — над ни́ми жужжáть, 
горю́ють, як лю́ди» (Г. Брг. Верх. Жары, АААс).

Пчелы уподобляются людям по целому ряду признаков. Об их 
смерти говорится в Полесье так же, как о смерти человека, а не ско-

2 Вероятно, должно быть «с пылови́ны» от *пылови́на, -ы (ср. бел. 
гроднен. пiлавíны, пiлóвiны, укр. зап.-полес. пилови́ннє, лемков. пиловина 
‘опилки’). 



194 А. В. Гура

тины. Для обозначения смерти пчелы (пчел) используются три груп-
пы глагольной лексики. 

1) К первой группе относятся в разных фонетических вариантах 
однокоренные глаголы: умерла / умерли, распространенный на всей 
территории Полесья и в Подлясье (Белостоцкий пов., Нецки; Хелмский пов., 
Окшув, соб. записи) и померла / померли, более редкий, но тоже извест-
ный в разных районах Полесья. Реже встречаются глаголы замерла / 
замерли — в Брестской (Малоритский, Кобринский р-ны), Житомир-
ской (Новоград-Волынский, Овручский р-ны) и Черниговской (Ку-
ликовский, Городнянский р-ны) областях и отмерла / отмерли — в 
Брестской (Пружанский, Пинский р-ны), Брянской (Трубчевский р-н) 
областях, а также отглагольное отмор в Лельчицком р-не Гомельской 
обл.: «Ка́жуть: отмóр пчёл. <…> Мой ба́тько пойде да ска́же: “Ох, и 
отмóру бага́то!”» [Говорят: «отмор пчел». <…> Мой отец сходит и 
скажет: «Ох, и много отмора!»] (Симоничи, ЕВР). О полной, поголовной 
смерти пчел говорят вымерли. 

2) Вторая лексическая группа связана с корнем *gyb-: погибла / 
погибли — в Волынской (Любешовский р-н), Житомирской (Овруч-
ский р-н), Гомельской (Мозырский, Лоевский р-ны), Киевской (Чер-
нобыльский р-н) и Черниговской (Репкинский р-н) областях; погину-
ли — в Ровенской (Рокитновский р-н) и Гомельской (Лельчицкий р-н) 
областях; загинули — в Ровенской (Заречнянский р-н) и Гомельской 
(Лельчицкий, Мозырский р-ны) областях; сгинули — в Ровенской 
обл. (Рокитновский р-н) и выгибли — в Житомирской (Олевский р-н) 
и Гомельской (Лельчицкий р-н) областях. 

3) В третьей группе относятся глаголы с корнем *pad-: пропала / 
пропали — в Волынской (Любешовский р-н), Ровенской (Рокитновский 
р-н), Житомирской (Новоград-Волынский, Овручский р-ны), Гомель-
ской (Хойникский, Лоевский, Ветковский р-ны), Киевской (Черно-
быльский р-н), Черниговской (Козелецкий, Репкинский, Городнянский 
р-ны) и Сумской (Шосткинский р-н) областях; упала / упали — только 
в Гомельской обл. (Лельчицкий, Гомельский р-ны).

Объясняют такое отношение к пчеле тем, что она святая (Б. Млр. Ол-
туш, ИК; Г. Ллч. Стодоличи, ССБ; Ч. Грд. Хоробичи, зап. автора; Ч. Рпк. Вел. Весь, ТВВ); 
трудолюбива, как человек (В. Ртн. Речица, ТВК, АВТ-А; В. Лбш. Ветлы, ОЮР; 
В. Лбм. Грабово, МВГ; Б. Млр. Олтуш, ИК; Б. Кмн. Николаево, ДАЖ; Б. Прж. Загорье, 
ЕАС; Ч. Рпк. Вел. Весь, ТВВ; Хелмский пов., Окшув, зап. автора); имеет душу (Р. Ркт. 
Боровое, ААА, НМЯ; Ж. Н.-В. Курчица, зап. автора; К. Чрнб. Копачи, ЕМН), которая 
от умершего человека «в пче́лку перехóдить» (Р. Ркт. Боровое, ААА, НМЯ), 
«на пчóлку скидáецца» (Ж. Овр. Выступовичи, ВИХ); что пчела кормит и 
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лечит медом (В. Лбм. Грабово, МВГ; В. Лбм. Забужье, НМ; Б. Пнс. Ласицк, ЕМН; 
Г. Жтк. Дяковичи, АБМ; К. Чрнб. Копачи, ЕМН); дает воск для церковных све-
чей (Г. Лоев. Новокузнечное, СП; Ч. Рпк. Вел. Весь, ТВВ) и на свечу умершему 
(К. Чрнб. Копачи, ЕМН), а также живет в улье таким же сообществом, как 
люди в селе или в семье (Б. Пнс. Ласицк, ЕМН; Г. Мзр. Барбаров, ОВБ).

В западном Полесье пчелиный рой может символизировать че-
ловеческую семью также в снотолкованиях: рой пчел во сне означает 
большую семью (В. Ртн. Щедрогор, ААА; Б. Млр. Радеж, АЛЛ; Б. Стл. Радчицк, 
ААП; Р. Ркт. Глинное, ИАМя); поимка роя — для беременной женщины 
рождение сына (Б. Млр. Радеж, АЛЛ); вылет пчел из улья — уход де-
тей из родного дома (Б. Млр. Олтуш, ИК; Б. Пнс. Ласицк, ЕВК; Б. Стл. Радчицк, 
ААП); переселение роя — переселение хозяина дома (Б. Пнс. Ласицк, 
ТИП), переселение или разделение семьи (Б. Млр. Радеж, АЛЛ); снятся 
пчелы — прибытие родственников (Р. Срн. Чудель, КК; Ч. Кзл. Олбин, РАГ) 
или уход их из семьи (Р. Срн. Чудель, КК).

Образ души как пчелы присутствует в быличке, записанной в 
Пинском Полесье. Сестра везла хоронить умершего брата в другое 
село за сорок километров, и дорогу похоронной процессии перешла 
кошка или собака. Согласно поверью, это означает, что покойник бу-
дет «ходить» после смерти. После похорон информантка в разговоре 
о брате сказала: «Хибá он яки́ знáхор, коб вин от так ходи́ў!» [Разве ж 
он колдун какой, чтоб вот так ходить!] А ночью скрипнула дверь и по-
слышалось жужжание. И словно бы пчела села ей на щеку и ужалила 
в губы. «Нэ кажы́ би́льшэ» [Не говори больше], — раздался голос, а за-
тем удаляющееся жужжание и скрип закрываемой двери. После этого 
брат больше к ней не являлся (Б. Пнс. Ласицк, ОВС, ЕВК).

С представлениями о пчелах как душах связана, по-видимому, и 
вера в то, что пчелы являются предвестницами смерти. Повсемест-
но в Полесье пчелы, пчелиный рой снятся к смерти, особенно если 
пчелы кусают (Б. Лнн. Велута, ТВС; Ж. Лгн. Нов. Рудня, ЕЭБ; С. Глх. Вольная 
Слобода, НПД; Бн. Клм. Челхов, ОВС; Бн. Свс. Доброводье, б/с), если рой выле-
тает из улья (Г. Мзр. Дорошевичи, СМТ; Г. Клн. Золотуха, АЕЗ; Г. Брг. Вел. Жары, 
АААс; Г. Втк. Присно, МГБ, АЛТ; Ж. Овр. Деревцы, зап. автора; Ж. Крс. Полесское, 
НФК; Ж. Лгн. Червоная Волока, ЕЭБ), улетает со двора (Г. Лоев. Ручаевка, СП), 
летит возле дома (Ж. Овр. Деревцы, зап. автора), в окно (К. Чрнб. Копачи, 
ОБШ), залетел в дом (Б. Лнн. Велута, ТВС; Г. Птр. Комаровичи, зап. автора; Г. 
Брг. Верх. Жары, ВЮМ; К. Чрнб. Копачи, ОВС, ОБШ; Ч. Кзл. Олбин, РАГ), летел и 
сел (Г. Клн. Малые Автюки, ГЮН), сел на дерево (Г. Клн. Золотуха, АЕЗ) или 
на человека (Б. Млр. Олтуш, зап. автора; Б. Пнс. Кончицы, ЛМИ; Г. Клн. Золотуха, 
АЕЗ; Г. Лоев. Ручаевка, СП; Г. Гом. Грабовка, ОВС).
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Покровителями пчел и пчеловодов в Полесье считают святых Зоси-
му и Савватия и молятся им о пчелах: Савасте́й и Зóсим — «э́та пэ́рвые 
пчалавóды», они «арганизавáли пчалавóцтва з ди́кава ў культу́рнае» 
(Ч. Грд. Хоробичи, зап. автора). С просьбами о пчелах обращались также 
к другим святым: «И Микóла, и Юрий, и Варвáра-му́челница — йих 
прóсяць, як с пчóломы тру́дно» [И Николай, и Юрий, и Варвара-муче-
ница — их просят, когда с пчелами проблемы] (Р. Ркт. Боровое, ААА, НМЯ).

С п р и о б р е т е н и е м  и  р а з в е д е н и е м  п ч е л  связаны раз-
личные представления, магические действия и запреты. Так, в Поле-
сье и в Подлясье считают, что лучше всего «ведутся» краденые пчелы 
(Ч. Рпк. Вел. Злеев, ПЭС: 143; Ч. Грд. Хоробичи, ОАТ; Г. Птр. Комаровичи; Хелмский 
пов., Окшув, зап. автора) или прилетевшие сами (Белостоцкий пов., Тополяны, 
зап. автора). В Волынском Полесье выше всего ценятся найденные пче-
лы, а краденые, как считается, рано или поздно выведутся (В. Лбш. Бе-
резичи, зап. автора). При этом распространено представление, что у вора, 
укравшего пчел, они жить не будут (Р. Ркт. Боровое, ММГ; Г. Ллч. Стодоличи, 
ОВС). Воровство пчел считается большим грехом. Расправлялись с та-
ким вором жестоко: о нем заявляли сельскому старосте, водили его по 
селу и били палками чуть не до смерти, а в старое время могли и убить 
(Г. Ллч. Стодоличи, ОВС). Своих пчел хозяева стараются никому не давать, 
иначе они перестанут плодиться (В. Лбш. Любязь, ЕАЗ). В черниговском 
Полесье верят, что пчелы не будут «вестись» у скупого хозяина. По-
этому пчеловоды в случае приобретения у них пчел прибегают к раз-
личным ухищрениям, «шоб роя дать, а саўсем пчолы ни аддать. Гава-
рили так: “Эта тебе, а эта мене“, — часть жа пчол табе, а часть мене» 
(Ч. Рпк. Вел. Злеев, зап. ОАТ и автора). Поскольку пчелы воспринимались как 
Божий дар, продажа их почиталась делом богопротивным, которого 
пчеловоды всячески стремились избежать. В прилегающих к Волын-
скому Полесью на западе Грубешовском и Замойском поветах Польши 
считают, что пчелы, купленные после смерти их прежнего хозяина, у 
нового владельца «вестись» не будут (Fischer 1921: 276).

В Черниговской обл. при основании пасеки первый рой живым 
закапывали на ее территории (Грд. Хоробичи, ОАТ). Перед тем как поме-
стить приобретенных пчел в улей, трижды обходили с ними вокруг 
дома, чтобы они не улетали (Ч. Рпк. Вел. Злеев, ПЭС: 143). Для защиты 
пчел от порчи и сглаза на пасеке или в саду, где стояли ульи, выстав-
ляли на палке конский череп (Б. Млр. Радеж, ТВК, ЕВЗ; Б. Прж. Загорье, ЕАС; 
Б. Прж. Задворяны, ЕАС; Ч. Грд. Хоробичи, зап. автора; Ч. Чрн. Плехов, ЕВМо; ПЭС: 
143). Чтобы пчел не сглазили, их не показывали посторонним людям 
(Б. Кбр. Онисковичи, МИС; Ч. Грд. Хоробичи, ОАТ).
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Ряд запретов связан со стуком. В Волынской обл. верят, что пчелы 
будут умирать, если стучать ложкой (В. Лбш. Ветлы, ТАА). В Гомельской 
обл. запрещается бить кулаком по столу, иначе нельзя будет посадить 
пчел (Г. Ллч. Замошье, АЛТ, СНЖ), а также разбивать яйца о стол, иначе 
пчелы не будут давать мед (Г. Ллч. Стодоличи, ТИР). После захода солнца 
не выносят мусор, не выливают воду на улицу и не дают никому ни-
чего из своей хаты, потому что пчелы могут перевестись, град может 
побить посевы и т. д. (Б. Лхв. Туховичи, ВФТ). Особенно это касается одал-
живания в чужой дом или в другое село прядильных и ткацких орудий 
(за исключением бёрда): прялки, основы, нита, гребня и т. п., — во из-
бежание гибели пчел и пожара (Р. Ркт. Боровое, ААА, НМЯ).

Магические способы разведения пчел держатся пчеловодами 
в тайне (Б. Кбр. Онисковичи, МИС). В Гомельской обл. известен обычай 
ткать обыденное полотенце: «Кто пчёлами занимáлся, дак за ади́н день 
ну́жна напрáсть и насукáть и палате́нца вы́ткать, ме́тра два. Штоб як 
сóнце зáйдет, уже́ паказáть то палате́нце. Штоб пчёлы вяли́ся — такóй 
абы́чай был» (Г. Клн. Золотуха, АОТ). Для успешного разведения пчел 
ульи обвязывают ниткой (В. Лбш. Любязь, ЕАЗ; Г. Мзр. Барбаров, ИБУ), иногда 
красной (С. Шст. Клышки, ЕАЧ; С. Глх. Дунаец, б/c), окуривают древесной тру-
хой (Б. Кмн. Николаево, ДНШ), опрыскивают пчел водой из колодца (Б. Кбр. 
Онисковичи, МИС; Б. Лхв. Туховичи, ТИЛ). Различные способы используют-
ся для поимки роя, посадки и привлечения в улей. Например, кропят 
вылетевший рой святой водой, чтобы посадить его (Б. Брз. Спорово, ОАС; 
Р. Ртн. Щедрогор, МАБ); для переселения собирают рой освященной пас-
хальной скатертью в плетеный короб или корзину, в которой носили 
святить пасхальный кулич и яйца, и накрывают сверху этой скатертью 
(Ж. Н.-В. Курчица, зап. автора, ГИК; Ж. Лгн. Червоная Волока, ММГ); для пойман-
ного роя берут улей с чужой пасеки и после захода солнца прослуши-
вают его с правой стороны, спокойны ли в нем пчелы, останутся в нем 
жить или уйдут из него (Бн. Клм. Челхов, ФКБ).

Распространен календарный и семейный обычай, основанный на 
имитативной магии, — просить присутствующих в доме пчеловода 
посидеть, чтобы у него садились пчелы, т. е. чтобы рой занял улей. 
В большой праздник хозяин-пчеловод обращается к своим гостям (Ж. 
Овр. Журба, зап. автора) или к любому зашедшему в хату: «Сядáйтэ, шоб 
пчóлы си́лы!» (Р. Срн. Чудель, зап. автора). На крестинах просят гостей: 
«Сади́теся скаре́й, дак бу́дуть пчолы сади́цца» (Г. Мзр. Барбаров, зап. ав-
тора). На свадьбе заставляют присутствующих присесть со словами: 
«Сяда́йтэ, хай пчóлы ся́дуть!» (Р. Дбр. Озерск, зап. автора), «Седа́йте, — 
кáжуть, — мои́ гóсти золоты́е, ек пчóлы седáють» (В. Лбш. Ветлы, ОАТ), 
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«Сади́сь, хай у хузя́ина рои́ садя́цця!» (В. Лбш. Березичи, зап. автора). С той 
же целью усаживают за поминальный стол пришедших на «деды́»: 
«на дяды́ сидя́ць, шоб сади́лыса пче́лы на ву́лей» (Г. Ллч. Замошье, АЛТ, 
СНЖ). В Рождественский сочельник, когда выносят кутью, дети садят-
ся за стол и «гуду́ть: у-у-у! — шоб пчóлы сядáлы» (Ж. Н.-В. Курчица, зап. 
ГИК и автора); [мы, дети,] «бзе́каемо як пчи́лка: бз-з-з-з! и се́даемо ўже 
вече́рати — щоб рий се́дал ў ву́лий» (В. Ртн. Щедрогор, МАБ). Когда хо-
зяйка ставит на стол кутью, хозяин гудит, как пчела, и говорит детям: 
«Сядáйтэ, де́ты, шоб у нас пчóлы сядáлы». С той же целью хозяйка на 
Пасху поднимает всю семью до восхода солнца, чтобы успеть поза-
втракать раньше других (Ж. Овр. Журба, зап. автора).

Пчеловодческая традиция встроена в структуру народного к а -
л е н д а р н о г о  ц и к л а. Так, на Варвару (4/17.XII) в Ровенской обл. 
варят вареники, хозяин идет с ними в лес и там бросает их на хвой-
ное дерево. На то дерево, на которое попадет вареник и к которому 
прилипнет, затягивают улей для пчел (Р. Ркт. Боровое, ММГ, ОАЗ). Ставят 
ульи также в саду и обвязывают их сплетенными хвойными ветками 
(Р. Ркт. Боровое, ММГ). В тот же день до восхода солнца колдуньи брали 
воду из трех чужих колодцев, чтобы у них «велись» пчелы (Р. Ркт. 
Каменное, зап. автора).

В Филиппов день (14/27.XI) перед наступлением Рождествен-
ского поста в домах пчеловодов лепят вареники, которые наполняют 
начинкой из конопли и груш, чтобы пчелы наполняли ульи медом 
(Г. Ллч. Симоничи, ТЯ).

На Святки, когда обычно приглашают мороз на ужин, в семье 
пчеловода приглашают того, у кого также имеются пчелы (К. Чрнб. 
Копачи, КЕР). Перед ужином по росе на крышке, которой был накрыт 
горшок с кутьей, хозяин гадает о том, с какой стороны летом ждать 
прилета пчелиного роя (Г. Ллч. Стодоличи, ЛНВ) и каким вообще будет 
год для пчел (там же, СМТ).

На Рождество бортники обвязывают соломой сосну с бортью 
и наносят у себя дома кресты воском на потолочной балке посреди 
хаты (Г. Ллч. Стодоличи, ОВС).

В канун Нового года (на Шчóдрика) обвязывают ульи перевяслом 
из соломы или сена, чтобы пчелы «велись» — шчодри́лиса (Б. Стл. Рад-
чицк, ААП, ОН). Перед Богатой кутьей белят печь, «шоб пчóлы богáто 
замáзывали» — замазывали щели в улье клейким прополисом, уте-
пляя стены улья (Ж. Овр. Выступовичи, ОАТ, ФКБ). Девушки в этот вечер 
гадают о замужестве, слушая возле ульев, гудят ли пчелы: если зву-
ков не слышно, их ждет спокойная семья, а если слышится пчелиный 
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гул — сварливая (Б. Кбр. Онисковичи, ЕАХ). На Шчэдрэца́ стараются есть 
мед для того, чтобы он не переводился (Б. Стл. Верх. Теребежов, ОАТ). В 
первый день Нового года хозяин утром идет смотреть пчел: если они 
вылетели, значит, в этом году будет много меда, а если сидят в улье, 
год будет неурожайный (Г. Ллч. Симоничи, ЕВТ). Вылетевшие из улья 
пчелы, замерзнув, падают на снег. Хозяин смотрит, в какой стороне 
они лежат на снегу, и определяет направление, в каком надо ставить 
ульи для отроившихся пчел. Рой полетит летом садиться именно в ту 
сторону, в какую вылетели пчелы в новогоднюю ночь (Г. Ллч. Симони-
чи, ЕВТ). На удачное роение пчел нацелен и новогодний ритуальный 
диалог между хозяином, вышедшим на улицу, и его женой: «Дóбрый 
ве́чор, кумá! Де вáши рои́ мотáюца?» — «В огорóде на гру́ши» или: 
«Кумá, кумá, где вáшы рои́ сидáють?» — «Чы на хвóи, чы на гру́шы» 
(Ж. Овр. Тхорин, ЕСЛ, АВТ, ГИК). Чтобы пчелы роились раньше, надо рано 
утром на Новый год тайком, чтобы никто не видел, принести в хату 
воды и опрыскать ею улей (Г. Ллч. Стодоличи, ОВС).

На Крещение (6/19.I) владельцы пчел должны присутствовать на 
водосвятии и отстоять весь чин «крепко» и «тихо», чтобы «велись» 
пчелы (Г. Втк. Присно, МГБ, АЛТ). Пасечник старается первым набрать 
воды, освященной священником (Ч. Клк. Ковчин, МАБ). Святой водой в 
тот же день окропляют пчел (Ж. Н.-В. Курчица, зап. автора), а позже — вы-
летевший рой, чтобы он больше не улетал (В. Лбш. Ветлы, ОАТ), ульи 
внутри (Р. Ркт. Боровое, ММГ), ульи и мертвых пчел (пудмóр), чтобы 
«велись» пчелы (Г. Ллч. Стодоличи, ОВС). Кроме того, водой, взятой на 
Крещение из трех колодцев, окропляют пчел и ульи (Ч. Рпк. Вел. Весь, 
ТВУ; Ч. Рпк. Вел. Злеев, ПЭС: 143–144; Б. Кмн. Николаево, ДНШ), в том числе 
для защиты пчел от дурного глаза, когда весной ульи выставляют из 
мшаника на пасеку (Ч. Грд. Хоробичи, ОАТ).

Выставляют ульи после зимовки или вешают их на деревья и вы-
пускают пчел из ульев на «Теплого Алексея» — в день св. Алексия, 
человека Божия (17/30.III) (Ж. Овр. Журба, зап. автора; Г. Лоев. Ручаевка, НР; 
Ч. Клк. Ковчин, НМЯ, МНТ). Согласно поговорке, в этот день «Рыба на 
нерест, корова на верес, а пчела на улье» (Г. Лоев. Ручаевка, ЛНВ), вари-
анты: «…а бортник на хвою» (Ж. Овр. Журба, зап. автора), «…пчеловод за 
веревку и на хвою пчел глядеть» (Г. Лоев. Ручаевка, НР).

Другой день, к которому приурочен вылет пчел в Полесье и в 
польском Подлясье (Белостоцкое воев., Тополяны, зап. автора), — это Благо-
вещение (25.III/7.IV). Выставлять ульи на Благовещение и обвязывать 
их от сглаза суровыми нитками принято в черниговском Полесье 
(Ч. Репк. Вел. Злеев, ПЭС: 144). Согласно распространенной полесской 
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примете, за сколько дней до Благовещения пчелы вылетят из улья, 
столько же дней после Благовещения еще отсидят в нем, т. е. столь-
ко дней еще продлятся холода (Б. Млр. Радеж, ТВК, ЕВЗ; Б. Кмн. Николаево, 
ДНШ; Б. Пнс. Камень, зап. автора; Ж. Овр. Журба, зап. автора; Р. Срн. Чудель, СМТ; 
Г. Жтк. Дяковичи, АБС; К. Чрнб. Копачи, ОБШ). В пинском Полесье считают, 
что для того, чтобы пчелы не роились, нужно на Благовещение до 
восхода солнца пошевелить ульи (Б. Пнс. Ласицк, ЕМН). То же время, до 
восхода солнца на Благовещение, использовалось колдунами для от-
бирания меда у чужих пчел. По рассказам, один такой колдун в селе 
ходил к чужим пчелам, что именно там делал, неизвестно, но уми-
рал в муках, так что пришлось перекладывать его на лавку и даже 
сверлить потолок. А как только умер, то под лавку потекла сладкая 
липкая вода, потому что он колдовством забирал себе мед от чужих 
пчел (Г. Ллч. Стодоличи, ОВС).

В первую неделю Великого поста запрещалось сновать, ина-
че пчелы вместо того, чтобы вылетать, будут «сновать» возле улья 
(Ж. Овр. Тхорин, ОВБ). Не снуют также в средопостье (среду на Кресто-
поклонной неделе), чтобы хозяин не запутался в жени — в веревке, 
которой привязывается бортник, когда влезает на дерево для осмо-
тра бортей (Г. Ллч. Стодоличи, СМТ).

В средопостье также пекут хлебцы в виде крестика, чаще всего 
три, один из которых берут с собой, когда первый раз ходят смотреть 
пчел и мед в ульях (Ж. Н.-В. Курчица, зап. ГИК и автора; Ж. Ол. Перга, ЕСЛ; 
Ж. Лгн. Червоная Волока, ЕЭБ, АВА; Ж. Овр. Тхорин, ГИК, СМТ; Р. Ркт. Боровое, 
ОАЗ, ААА, НМЯ, ТАК, ММГ; Г. Ллч. Замошье, АЛТ, СНЖ; Г. Ллч. Симоничи, ЕТ; 
Г. Ллч. Стодоличи, ТАА, ОВС, СМТ). Этот хлебец оставляют возле пчел 
(Г. Ллч. Стодоличи, ТАА), съедают сами возле ульев, чтобы мед был хоро-
ший (Р. Ркт. Боровое, ММГ), или приносят потом домой и отдают детям 
(там же, ОАЗ, ААА, НМЯ) или скотине (там же, ОАЗ).

Во время пасхальной службы пчеловоды стоят и долго читают 
Евангелие, чтобы пчелы «велись» (Г. Гом. Грабовка, ОАТ). На возглас свя-
щенника «Хрыстóс воскрэ́с!» отвечают: «Я пчóлы осáжаю» (Б. Кбр. Они-
сковичи, ОВС, МИС). Во время освящения куличей на пасхальной ночной 
службе стараются вытянуть ниточку из ризы священника, говорят, 
что пчелы «цепляются» на эту ниточку. И даже попытки защитить 
священника оказыватся тщетными (В. Ртн. Щедрогор, МНТ).

При первом громе пчеловоды примечают: в какой стороне его 
услышали, в ту сторону будет садиться рой (Г. Ллч. Симоничи, ЕВТ).

На Русальной (Троицкой) неделе нельзя лазить на деревья прове-
рять ульи. В гомельском Полесье рассказывают, как один человек полез 
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на сосну за ульем, а его умершая сестра, ставшая после смерти русал-
кой, посоветовала ему подтянуть жень — веревку, по которой он залез: 
«Браткó Ива́нко! Пудтягни́ свою́ жэнь! Бо руса́лки ухóплять!» [Братец 
Иванко! Подтяну свою жень! Иначе русалки схватят!] А русалки уже ух-
ватились за веревку, забрались на дерево да там в ветвях его и защекота-
ли (зашлокота́ли). Он упал с дерева и умер (Г. Ллч. Симоничи, ОВС).

Считается, что, если пчелы отроились до Спаса (1/14.VIII), они 
сумеют себе на зиму заготовить корм (Бн. Клм. Челхов, ФКБ). В Спа-
совку (Успенский пост, 1/14–14/27.VIII) обвязывают улей освященной 
ниткой, чтобы пчелы были здоровы (Ч. Чрн. Плехов, ИБУ).

В Вышевичах Радомышльского р-на Житомирской обл. на Пре-
чистую (Рождество Богородицы, 8/21.IX) справляли местный храмо-
вый праздник, называемый «медовым». На церковном дворе пчело-
воды варили мед, угощали им и продавали его. Устраивался обед для 
тех, кто не имел родных, для прохожих и проезжих. Хозяйки при-
носили каждая угощение со своего стола и ставили на столы, рас-
ставленные во дворе (ОАТ).

В Полесье есть обычай, согласно которому собранным из бортей 
м е д о м  угощают всех встречных, выносят его на двор, несут в пода-
рок в корчму, веря, что старания пчеловода несут добро и умножают 
дар Божий (Moszyński 1928: 43). В Житомирской обл. первый мед вы-
нимают в мае и созывают детей отведать меда. Считается, что меда 
жалеть нельзя (Ж. Овр. Журба, зап. автора). В Волынской обл. хозяин во 
время сбора меда угощает каждого прохожего, кто посмотрит на его 
работу, а потом потчует и других собранным медом, исходя из пред-
ставления, что, как он делится медом с людьми, так и ему Бог дает 
(В. Лбш. Ветлы, ОАТ, ЛДИ). При этом за мед нельзя говорить «спасибо», а 
следует благодарить словами: «Шоб Биг пчóлы мандрувáў!» [Чтобы 
Бог пчел умудрял!] (там же, ЛДИ). В Гомельской обл. во время сбора 
меда одни пчеловоды также подзывали увиденных поблизости одно-
сельчан и давали им хлеба и меду (Г. Ллч. Стодоличи, ОВС), а другие, на-
оборот, старались никому меда не давать, чтобы пчелы не покинули 
ульи (там же). В Черниговской обл. мед выкачивают на Преображение, 
тогда же освящают его и угощают им всех желающих (Ч. Рпк. Вел. Зле-
ев, ПЭС: 143). В Брестской обл. считается, что медом нужно угостить 
всякого, кто придет, когда качают мед (Б. Кбр. Засимы, зап. автора). Про-
давали пчеловоды собранный мед неохотно — боялись, что пчелы 
перестанут «вестись» (Б. Млр. Радеж, ТВК, ЕВЗ).

Пасечники опасаются давать мед для тяжелобольного человека, 
считая, что если он умрет, то и пчелы постепенно вымрут (Б. Млр. Мо-
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краны, ССБ; Б. Млр. Олтуш, ММГ; Р. Зрч. Нобель, ТАА, АЛТ; В. Лбш. Березичи, зап. 
автора; В. Лбш. Любязь, ЕАЗ), а если и дают, то из уже покинутого пчела-
ми улья (В. Ртн. Щедрогор, МАБ) или же только за плату, хотя бы симво-
лическую (Б. Млр. Олтуш, ММГ; Подлясье, Ломжинское воев., Кольненский пов., 
Козёл, Archiwum IHKM: 3). Не дадут меда даже самому хозяину пчел, 
если он перед смертью его попросит (Б. Стл. Радчицк, ААП). На помин-
ки тоже не дают меда от своих пчел, чтобы они не вымерли (Г. Мзр. 
Махновичи, НПА; Ж. Овр. Журба, зап. СПБ и автора; Ч. Рпк. Вел. Злеев, ПЭС: 143; 
Ч. Рпк. Вел. Весь, ТВУ), а когда давали, то требовалось вернуть тарелку 
не пустой, а с яйцом, блином или чем-либо подобным, «шчоб спо-
рилося у пчолок» (Б. Стл. Радчицк, ААП). По той же причине не дают 
воска на свечи для похорон (Г. Втк. Присно, МГБ, АЛТ; К. Чрнб. Копачи, ЕМН; 
Ч. Рпк. Вел. Весь, ТВУ; Ч. Рпк. Вел. Злеев, ПЭС: 143). И наоборот, на свадьбу 
(«вяселле») охотно давали из трех роев (от троих владельцев пчел) 
воск для двух больших свечей жениху и невесте, которые потом сле-
пляли вместе. Считалось, что это идет на пользу пчелам, они лучше 
«ведутся» и будут «весёлые» (К. Чрнб. Копачи, ЕМН).

Обычаи и поверья, связанные со с м е р т ь ю  п ч е л о в о д а, де-
монстрируют тесную связь пчел со своим хозяином. В Полесье рас-
пространено представление, что смерть пчеловода влечет за собой 
и смерть его пчел. При этом полагают, что умерший обладал маги-
ческим знанием: «Той хозя́ин, шо умэрáэт и пчóлы умэрáют, то вин 
шо-то знаў до тэх пчол» (Б. Кбр. Онисковичи, МИС). В западном Полесье 
пчелам сообщают о смерти хозяина: «Пчóлки, ўставáйте, бо хозя́ин 
умирáе» [Пчелки, вставайте, хозяин умирает] (Б. Млр. Радеж, ТВК, ЕВЗ). 
Или говорят: «“Нэмá вáшого хазя́йина, и вам по сви́ту йты” — то 
пчóлы по сви́ту йду́ть» [Нет вашего хозяина, и вам по миру идти — 
вот пчелы и расходятся по миру] (В. Лбш. Любязь, ЕАЗ). В восточном По-
лесье жена умершего идет к пчелам и причитает возле них (С. Шст. 
Клышки, ЕАЧ), например: «Нема кому́ вас доглядáть, як му ужэ́ бу́домо 
жыть…» [Некому о вас позаботиться, как же нам теперь жить…] 
(Г. Ллч. Стодоличи, ОВС). Согласно поверью, умерший хозяин забирает 
пчел с собой (Б. Кмн. Николаево, ДНШ; Ж. Н.-В. Курчица, зап. автора), берет на 
тот свет долю принадлежавшей ему живности: «Мертве́ц бере́, чáсть 
с собой улли́, худóбу» (Ч. Грд. Мощенка, СЕН). По рассказу информантки 
из Житомирской обл., ее деда-пасечника пчелы провожали до самой 
могилы: «Хазя́ин умира́е и пчóлы за собóй забира́е. Мой дэд умэ́р и 
пчóлы умэ́рли, пошли́ за дэ́дом. Казáли, стáры Хвэ́дор знáе шось. Як 
дед мой умэ́р, то пчóлы на труну́ так и се́лы там. Так пискóм и засы́пали 
йих. Як нарóд проводи́ў ди́да, так и пчóлы лэте́ли. Вон шось знаў за 
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йих. Вон знаў, да сынáм нэ остáвиў» [Хозяин умирает и пчел с собой 
забирает. Мой дед умер и пчелы умерли, пошли за дедом. Говорили, 
старый Федор знает что-то. Когда дед мой умер, пчелы прилетели и 
сели на гроб. Так песком и засыпали их. Когда народ провожал деда, 
то и пчелы летели. Он что-то знал о них. Он знал, да сыновьям не 
передал] (Ж. Н.-В. Курчица, зап. ИГБ, ЕВМ и автора). Говорят, что пчелы сами 
чувствуют смерть хозяина и погибают: «Пчóлы пропаду́т, они́ сáми 
чу́ют» (Ж. Лгн. Червоная Волока, АВА). В Брянской обл. информантка рас-
сказала, как пчелы почувствовали смерть ее отца: «Тóлька вы́несли 
гроб — клубкáми вы́шли из калóд, все да аднагó» [Как только вынес-
ли гроб — клубками вылетели из колодочных ульев, все до одного], 
но за гробом не полетели, «у сенцáх атстáли». Когда родственники 
вернулись с кладбища, пчелы уже находились в улье. Пчел отдали 
брату покойного, и тогда все они атмёрли (Бн. Трб. Радутино, ГИК). В 
Житомирском Полесье верят, что «еси хазя́ин помирáе, то ци́е пчóлы 
тóжэ пропадáют. Трэ́ба их продáт да замени́т дру́гие» (Ж. Овр. Журба, 
зап. автора). В восточной Польше (включая Подлясье) считают, что вла-
делец большой пасеки должен успеть перед смертью привести ее в 
порядок и продать, потому что у его наследников пчелы «вестись» 
не будут и быстро погибнут (Замойский и Грубешовский пов., Fischer 
1921: 276). Во избежание смерти пчел в Гомельском Полесье всем, 
даже ближайшим родственникам, запрещается ходить к ульям и смо-
треть пчел, когда их умерший хозяин лежит в хате (Г. Клн. Золотуха, 
ВВП). В Брестском Полесье в случае смерти пчеловода стараются как 
можно быстрее, пока он еще не похоронен, переставить ульи на дру-
гое место (Б. Кбр. Онисковичи, МИС).

В комплексе практических и магических действий, обычаев и 
представлений, связанных с пчеловодством в Полесье, сталкиваются 
и тесно переплетаются сохранявшееся до недавнего времени древнее 
бортничество и архаические языческие верования, традиция и сим-
волика христианства и совсем уже поздние инновации, относящиеся 
к торгово-промысловой и научно-хозяйственной сферам. Если язы-
ческое и христианское начала мирно уживаются в пчеловодческой 
практике, взаимодействуя и взаимодополняя друг друга (святость 
пчелы и ее богородичная символика согласуются с ее ролью доброй, 
неутомимой труженицы, приносящей пользу людям), то вовлечение 
пчеловодства в сферу торговых отношений порождает подчас взаи-
моисключающие обычаи и представления. С одной стороны, принято 
угощать своим медом как даром Божьим бесплатно, а с другой — за-
прещается давать мед даром, следует заплатить за него хотя бы сим-
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волическую копейку. Воровство пчел осуждается, но считается, что 
лучше всего «ведутся» краденые пчелы. Убиение пчел расценивается 
как тяжкий грех, но при этом их живьем закапывают на новой пасеке. 
По словам К. Мошиньского, запрет убивать пчел удивительным об-
разом уживается с их истреблением порой при выемке меда, однако 
в Полесье подобных противоречий можно найти немало (Moszyński 
1928: 37). Пчеловодство занимает особое место в общей системе на-
родной культуры. Вследствие своей корпоративности и автономности 
эта культурная сфера не только стала хранилищем древних традиций 
и архаического пласта верований, но и отличалась особой восприим-
чивостью к влиянию книжной культуры. Это проявляется в активном 
проникновении христианского элемента в эту область народной куль-
туры, в распространении пчеловодческой традиции, специальных за-
говоров и молитв в письменной форме (в виде рукописных пасечных 
книг, календарных записей и т. п.), а еще позже — в проникновении в 
крестьянскую среду научно-просветительской литературы по пчело-
водству, в освоении специальных знаний и изобретений в этой отрасли 
хозяйства. Всё это наделяло чертами сакральности и фигуру пчелово-
да как носителя тайных знаний, доступных лишь посвященным.
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Abstract
An essay on beekeeping in Polesie, one of the archaic Slavic zones, 
was written on material collected in the 1970s — 1980s in expeditions 
of the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences 
under the leadership of N. I. Tolstoy according to the program of the 
Polesie Ethnolinguistic Atlas and stored in the archives of the Depart-
ment of Ethnolinguistics and Folklore of the Institute. The Polesie pro-
gram is focused mainly on traditional spiritual culture: on ritual and 
magical practices, beliefs, apotropaic magic and prohibitions associ-
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ated with breeding bees and the extraction of honey and wax, on the 
symbolism of bees, etc. In the complex of magical actions, customs and 
beliefs associated with beekeeping in Polesie, honey hunting and pagan 
beliefs that have survived until recently, Christian symbolism and very 
late innovations of a commercial and trade, scientific and economic 
nature collide and intertwine. The pagan and Christian principles co-
exist peacefully in beekeeping practice, complementing each other (the 
holiness of the bee and its Mother of God symbolism are consistent 
with its role as a kind, tireless toiler who benefits people), while the in-
clusion of beekeeping in the sphere of trade relations sometimes gives 
rise to mutually exclusive customs and ideas. Beekeeping occupies a 
special place in the system of folk culture. Due to its corporatism and 
autonomy, this cultural sphere not only became a repository of ancient 
traditions and archaic strata of beliefs, but also was distinguished by a 
special susceptibility to the influence of book culture. All this endowed 
the figure of the beekeeper with the features of sacredness as a bearer 
of secret knowledge accessible only to the initiated.

Keywords
Polesie, beekeeping, bees, honey, wax, Slavic archaic zones, tradition-
al culture, magic, beliefs.


