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Аннотация. В статье рассмотрена деятельность Дрибинского район-

ного историко-этнографического музея по изучению материальной и ду-

ховной культуры еврейского населения Дрибина. Учитывая тот факт, что 

культурное наследие белорусского этноса тесно взаимосвязано с разнооб-

разием культур этносов, постоянно проживающих на территории Респуб-

лики Беларусь, необходимо изучать процессы межкультурного взаимо-

действия, а также факторы влияния культурного наследия националь-

ных меньшинств на формирование белорусской культуры. Рассматривая 

историю Дрибинского края, следует отметить значительное влияние 

культуры еврейского народа на местную нематериальную культуру через 

формирование условного языка Дрибинских шаповалов.  
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Abstract. The article examines the activity of the Dribin District Historical 

and Ethnographic Museum for studying the material and spiritual culture of the 

Jewish population of Dribin. Taking into account the fact that the cultural 

heritage of Belarusian ethnic groups is closely interconnected with the diversity 

of cultures of people who lived in the territory of Belarus, it is necessary to study 

the processes of intercultural interaction as well as factors of influence of the 

cultural heritage of national minorities on the formation of Belarusian culture. 

Considering the history of Dribin region, it should be noted the significant 

influence of the Jewish culture on local intangible heritage through the 

formation of the secret language of Dribin Shapovals. 

Keywords: cultural heritage, national minorities, Jewish culture, Dribin 
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«Katrushnitsky Lemezen». 

 

 

Для лучшего понимания состояния и тенденций развития совре-

менной Республики Беларусь необходимо учитывать не только эко-

номические и политические факторы, но также социальные и куль-

турные особенности страны. К ним относятся многонациональный 

состав населения, наличие большого количества конфессий и пред-

ставляющих их церквей, немаловажно и то, что билингвизм закреп-

лен законодательно на всех уровнях общения. 

Культурное наследие белорусского этноса тесно взаимосвязано с 

разнообразием культур этносов, постоянно проживающих на терри-

тории Республики Беларусь, несмотря на различия в традициях, бы-

те и вероисповедании. 

В Беларуси, по данным переписи 2019 г., проживают представи-

тели более чем 150 этнических меньшинств [6]. На протяжении мно-

гих столетий на сравнительно небольшой и компактной территории 

проживали представители различных национальностей, конфессио-

нальной принадлежности и языковых групп. Следует отметить, что 

история сосуществования белорусов как титульной нации с много-

численными национальными меньшинствами, постоянно прожива-

ющими на территории Беларуси, имеет преимущественно положи-

тельный опыт. Рассматривая положение национальных меньшинств 

в Беларуси, необходимо отметить стабильность и уникальность, вы-

ражающуюся в отсутствии серьезных противоречий и конфликтов на 

национальной и религиозной почве. 

Обращаясь к истории Дрибинского края, необходимо уточнить, 

что эта территория входила в черту постоянной еврейской оседлости, 

поэтому наряду с православным и католическим населением пред-

ставителей иудаизма было немало. 



72 

Согласно переписи 1897 г. в Белоруссии проживало более 

900 тыс. евреев – 21,1 % еврейского населения черты оседлости Рос-

сийской империи. При этом они являлись второй по значимости по-

сле титульной этнической группой на белорусских землях, опережая 

по количественным показателям даже традиционно многочислен-

ную польскую диаспору [8, с. 45]. 

Подобная картина наблюдалась и в Дрибине. По данным той же 

переписи 1897 г. в Дрибине проживал 971 еврей (46,8 % от всего 

населения), а в 1908 г. – 1003 (51,2 %), также известно, что в то вре-

мя в Дрибине была православная церковь, костела не было, но было 

четыре синагоги [4, с. 18]. 

Ввиду того, что почва на Дрибинщине преимущественно песчано-

каменистая, малоплодородная, не дающая жителям не только эко-

номического достатка, но зачастую и необходимого годового пропи-

тания, чтобы поддержать свое существование, дрибинчане давно 

начали осваивать способы дополнительного заработка. Некоторые 

крестьяне «уходили в отхожие промыслы» (преимущественно на 

землекопные работы), другие – на фабрики и заводы. Были и те, кто 

занимался дома кустарными ремеслами: колесным, бондарным, гон-

чарным и т. п., но главным образом шерстобитным (шаповальным) 

ремеслом [2, с. 601]. 

Еврейское население было занято в розничной торговле, евреи 

преимущественно были владельцами лавок. Известно, что дрибин-

ские шаповалы, работавшие на дому (не занимались отхожим про-

мыслом), работали за свой счет и за счет заказчика, а сырье (овечью 

шерсть) закупали у овчинников или перекупщиков-евреев [2, с. 603].  

По сведениям из Национального архива Республики Беларусь мы 

также знаем, что евреи были кустарями, ремесленниками. Например, 

имеются данные по м. Дрибин «О промышленных предприятиях, ку-

старях и ремесленниках Дрибинского района» за октябрь 1926 г.: 

Портняжная мастерская. Владелец Мисин Хаим Шарнович. 

Сапожная мастерская. Владелец Каган Борис Лейбович. 

Заготовочная мастерская. Владелец Тур Хаим Шлемович. 

Кузница. Владелец Милевич Берка Абрамович. И далее [5]. 

Можно говорить о том, что евреи, живущие в белорусских городах 

и местечках, включались в экономическую, социальную и культур-

ную жизнь, но при этом не утрачивали своей национально-

этнической идентичности.  

Проживая на белорусской земле, евреи не вели обособленный об-

раз жизни, скорее наоборот, происходил процесс взаимодействия 

культур, в данном случае белорусской и еврейской. Что немаловаж-
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но, происходила не ассимиляция (поглощение одной культуры дру-

гой), а именно взаимообогащение и взаимопроникновение культур. 

Этот процесс отразился как в быту, так и в обычаях, легендах, а 

также песнях и поговорках, где еврейский и белорусский языки пе-

ремешаны между собой. 

Последний фактор особо примечателен для Дрибина.  

Шаповальство, или шерстобитно-валяльный промысел – умение 

валять шапки, валенки, рукавицы, – бережно сохраняется в Дри-

бинском районе и передается из поколения в поколение. В настоя-

щее время уникальная и редкая технология изготовления валяных 

изделий дрибинских мастеров-шаповалов имеет статус объекта не-

материальной историко-культурной ценности, этот статус она обрела 

в 2009 году [7]. Дрибинские шаповалы общались между собой на 

условном языке, который получил название «катрушницкий леме-

зень». Использовали его преимущественно для того, чтобы сохранить 

в секрете тайны своего ремесла, а также, весьма вероятно, чтобы, 

сговорившись, можно было обхитрить заказчика.  

Российский и белорусский этнограф, фольклорист, археолог и 

публицист Евдоким Романович Романов собирал материалы о тай-

ных языках на территории Белоруссии. Одним из результатов его 

работы стало издание словаря катрушницкого лемезня (915 слов). 

Собственной грамматики у катрушницкого языка нет, все измене-

ния слов (склонения, спряжения) происходят в соответствии с бело-

русским языком. Лексика катрушницкого лемезня очень разнооб-

разна и охватывает 13 понятийных групп: явления и предметы при-

роды, человек, еда, одежда, жилье, инструменты, растения и т. д. [1]. 

Большинство понятий выражались общеупотребительными бело-

русскими словами, специфическими приставками «ку» – (куград, ку-

луг), «шу» – (шукума, шурака). Встречались узко диалектные слова: 

писарыть – писать, моршчык – нос. Отдельные слова образовыва-

лись путем перестановки слогов: солома – лосома. Употреблялись 

слова иностранного происхождения: лыкус (греч.) – волк, деус 

(лат.) – солнце. Интересно то, что наравне с этим в катрушницком 

лемезне мы находим немало слов еврейского происхождения: 

штэкъ – палка, махеръ – нож, хазъ – хата, комната, шихта – девуш-

ка, дочь [3, с. 4–8]. 

Поэтому с большой долей вероятности можно говорить как о вли-

янии еврейского языка на становление тайного языка дрибинских 

шаповалов, так и о влиянии еврейской культуры на белорусскую. 
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