
Bei Erkrankung der Schafe heilte und pflegte man sie. Wenn das Vieh die Dreh
krankheit (kergeseg) befiel, entfernte man durch Öffnen des Schädels die Krankheit 
verursachende Blase (hólyag). Beim Kastrieren hat man die Böcke mit Zähnen kast
riert. Volkstümliche Arzneinen werden heute noch hergestellt und stehen in Geb
rauch. 

Die Schafhirten begingen sowohl mit Kerben als auch mit den Eigentumszei
chen Unfug. Über Strolche hielten sie Gericht. 

A. Gombás 

О В Ц Е В О Д С Т В О В Д Е Р Е В Н Е С Е Н Т М И Х А Е 
( Т И С А В А Ш В А Р И ) 

Деревня Сентмихай находится в „Мезэшег" в комитате Саболч-Сатмар. 
Старое наименование его в начале 20-го века заменили названием Бюдсентми 
хай, потом в 1952-ом году соединили его селом Бюд, и так он получил наимено
вание Тисавашвари. 

Околица деревни Сентмихая составляет 16,080 кадастровых хольдов (I ка
дастровый хольд тождествен плошади в 1,600 квадратных сажен), а околица 
Тисавашвари — 23,825 кадастровых хольдов. 

Перед регулировкой реки Тиса только на южной и западной частях око
лицы 4—5 тысяч кадастральных хольдов лежало в зоне наводнений. На восточной 
части ее наводнение произошло реже. По данным регистрации от начала 18-го 
века из территории околицы деревни приблизительно 1500—2000 кадастраль
ных хольдов было вспаханным полем, а другие части утилизировали живот-
новодсвом. 

И поселение деревни придерживалось .этого — поселение состояло из двух 
приусадебных участков земли. Один из них составил жилой участок, а другой 
— сад. Основой поселения служили приусадебные участки земли. Территорию 
приусадебных участков окружала так называемая „сажонная траншея". При
усадебные участки окружались со трех сторон садами. На западе они огра
ничивались заливной „Тоалйа". В садах каждый приусадебный участок имел 
один ,,сад с хлевом". Это, в сущности, был хозяйственным двором. Там помес
тили поголовье скота, корм для скотов, погребы, гумна и т. п. Постройками 
хозяйственного двора были хлевы, закуты, загоны и отхожые места. 

Территории пастбища находились на околице в двух зонах. В внутрен
ней зоне, прямо на краю поселка паслись дойные животные. Пастбища во внеш
ней зоне находились в степи (пусте) на севере, востоке и юге на расстоянии 
5—11 километров от деревни. В 18-ом веке и в начале 19-го века деревня арен
довала и околицу разрушенных сел Тедей и Бюд от императорской палаты. 

В животноводстве значительное было овцеводство. По данным списка по 
десятине от римского папы в деревне — в которой жило приблизительно 460 
человек — было 12 хозяев, которые платили десятину на основе количества 
своих овец и они имели всего 1700—2000 овец. В 1796-ом году количество 
„общего" стада овец было — шесть. Кроме этого хозяева, имеющие более круп
ное количество овец, имели и свое стадо. 

В деревне розводили так называемую венгерскую овцу. В начале 19-го века 
помещики начали выбор разного рода овец, которое делали и хозяева, только 
медленно. Состав овец у последних из-за скрещивания с овцами другого рода 
выродился. Таким выродком считали овцу ,,рацка" и „пуржа", которую счи
тали тоже выродком. Скрещивание с цигаем произошло в течение 18-го века из 
стад, зимующих тут из села Селиште (комитет Себен), а с другими родами 
помощью особей из помещичьих стад. 

У одного хозяева было 50—60 овец. Хозяева совместно образовали стадо 
и сообща приняли на работу и пастуха-овцевода. Пастух-овцевод „дойного 
стада" был „издольщиком". Путем торга о цене определили, какую часть полу-
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чает старший пастух из прибыли стада. Стадо дойных овец ходило в внут
ренней зоне пастбища, а места, где овец доили, находились на краю деревни. 

Территория пастбища для яловых овец и для стада баранов находилась 
в внешней зоне. Пастухов этих овец приняли на работу не хозяева, вошедшие 
в товарищество, а крепостническая община (коммуниташ). Стада баранов во
время спаривания расделили, потом — после спаривания — опять сводили их. 

Порядок пастьбы регулировали, с одной стороны, комитет, с другой стороны, 
крепостническая община. За соблюдением порядка и за общественной безо
пасностью посматривал так называемый,»лейтенант в пусте" вместе со своими 
посредниками. 

Известно было три периода пастьбы — весенняя, летняя и осенняя пастьбы. 
Во время зимовки — в более теплые дни — овцы ходили на болотных лугах 
и там они стравили растения, росшие на этом месте. 

При отчетности или при учете, кроме того во время выдачи получаемой 
заработной платы в овечьем сыре в деревне пользовались зарубкой. Знак личной 
собственности отмечали на ушах овец обрезом, а на теле их — жжением на 
коже. 

Во время зимовки в хлевах или сараях „сада с хлевом" жили овцы. Теп
лой зимой днем на луг, находящийся недалеко, выгоняли овец. Против волков 
сторожевые собаки" с вольчьим ошейником" защищали овец. 

Ягнение нормировали. Но были такие случаи, когда не нормировали ягне
ние, значит, без нормирования ягнились овцы. Эти овцы были так называемыми 
ягняшими в стаде или ягнящими на ,,окланку". 

Доили от времени отнятия ягнят от груди до месяца сентября. Если молоко 
переработал пастух-овцевод, по предварительному соглашению выдал он ове
чий сыр в нужном количестве хозяевам. Если такого соглашения не было, 
тогда пастух в определенный день выдавал молоко (,,фейеш") по уговору — 
очередному хозяеву. К переработке молока приготовили сычуг из желудка 
овцы, теленка или свини, который перемешивали с уксусом, солью, черным 
перцем и сывороткой. 

Во время пастьбы в внешней зоне без особого приготовления сделали фли
гель и хату. С целью зимовки из ветвей сделали в садах хлев для овец, который 
покрывали саломой. Стены хлева были из планок „дранки". Возле этой стены 
укладывали стену и из накапливающего навоза против суровой зимы. 

Одеждой пастуха-овцевода было будничное крестьянское платье, но ог 
носил пастушескую шляпу с пером дрофы. Праздничный наряд пастуха раньше 
состоял из, „райткузли", позже из широких полотяных брюк в складку вен
герских крестьян и из жилетки добской (от названия другой деревни) и пасту
шеской шляпы с пером и вычурного крестьянского армяка. Зимним платьем 
было меховая шуба для пастуха-овцевода. Пастух раньше в руках носил 
„палку с головой", а позже орнаментальный багор, вылитый из меди. 

Если овцы заболели, их лечили. Если овца заболела вертячкой, раскры
вали ее голову и вынули болезнетворный „пузырь". Для кастрации баранов 
пользовались зубом. Пастухи и сегодня готовят народные лекарства и пользу
ются ими. 

Пастухи и зарубкой и знаками личной собственности злоупотребляли. 
Судили разбойников. 

А. Гомбаш 
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I. t. Makkay: Rakamaz és Timár közötti partomlás 



II 
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II. t. Makkaij: 1, 2. Rakamaz. .'>. Tiszapolgár-Borzik. 4. Tiszapolgár-Csősz 
halom. 5. Tiszapolgár határa, (i. Bakamaz (=1. t.) 
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III. t. Makkaij: 1, 2, 3, 4. Rakamaz. 5. Szabolcs megye. 6—8. Tiszaeszlár, 
Temető. 9—12. Tiszadob-Okenéz 



IV 

IV. I. Маккад: 1. Tiszapolgár, Téglaszín. 2. Rakamaz ( = 1. L). 3. Tiszanagy-
J'alu. 4. Kenézlő. 5. Rakamaz ( = 11. t. 2). (i. Füzesabony 
7. Szabolcs megye 
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V. t. Маккау: 1, 3, 5, 6, 7. Szabolcs megye. 2. Rakamaz. 4. Paszab-Öved. 
8. Tiszanagyfalu 
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VI. t. M«kk<uj:U2, 3, 5, 6 -10 . Tiszapolgár-Csőszhalom. 4. Kenézlő-Szérm-
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VII. t. Makkaij: 1—5. Tiszapolgár-Csőszhalom. 6—7. Tiszapolgár határa . 8. 
Nagyhalász-Telek tanya 



VIII 
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VIII. t. Makkaij: 1—3. Rakamaz ( = 1. t.). 4. Vidra. 5. TJiessalia. 6. Lagas 



IX 

IX. I. Nyárády: Részlet a szalmáresekei református Lerne tőből (1950) 



X. l. Nyárády: 1-2 . Fejfalípusok a szalmárcsekel rcf. temetőből 

X 



XI. I. Nyárády: 1, 2. Fejfatípusok a szatmáresekei ref. temetőből 
X 



У. 

XII. t. Nyárády: 1, 2. Fej fa típusok a szatmárcsckeí ref. temetőből 



XIII . t. Nyárády: 1. Fejfatípus a szatmárcsekei ret', temetőből. 2. A penyigei 
rcf. temető ,,magyar bajuszos"- „két esipkevágásos" fejfája 
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XIV. t. Nyárády: 1. Penyigei általános l'ejfaüpus. 2. Kcki, R a m o csaházán és 
Fehérgyarmaton is szokásos fej fa típus 



•' XV. t. Nyárády: 1. Kölesei „csipkevágásos" fejfa. 2. Tiszadobi „volutás" fejfa 



X 

XVI. LNyörüdy: 1, 2. Л tiszaclobi ,ч-Г. ,,111(.Ui , ,ysWrüsöcl6 "fej fái 



XVII. t. Nyárády: A vámosoroszi ref. temető „cifrásodo" fejfái 

X 
< 



XVIII. I. Nijárády: „Magyar bajuszos" fejfák. I. Apagy. 2. Paszab 



XIX 

XIX. t. Nyárády: Tiszaberceli „magyar bajuszos" tárgyak. 1. Mosósulyok. 2. 
J árom 
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XX 

XX. t. Nyárády: 1, 2. Szatmárcsekei barokkoszlopos parasztházak 



XXI. t. Nyárády: 1. Szatmárcsekei barokkoszlopos (volutás) parasztház. 2. Fü-
Icsdi barokkoszlopos (,,magyar bajuszos") parasztház 

X 
Y, 



XXII 

XXIÍ. t. Nyárády: 1. Szatmárcsekei barokkos (volutás) oszloprész. 2. Napkori 
barokkos („dupla magyar bajuszos" és gombos) kiskapu 



ХХШ 

ХХШ. I. Gombás: 1. Rackás visszaütés bárányon (Tiszavasvári, 1957). 2. Racka 
visszaütés kosnál (Tiszavasvári, 1957) 



XXIV. L. Gombás: Útszéli juhász (Tiszavasvári, 1959) 



XXV. t. Gombás: Kosok abrakoltatása (Tiszavasvári) 



XXVI. t. Gombás: Kosbárány herélése foggal (Tisza vas vári, 1959) 



XXVII. t. Gombás: Fejés (Tiszavasvári, 1959) 



XXVIII 

XXVIII. t. Gombás: 1. Kóróból készült juhakol elöl esztrengával. Tanyai építmény 
(Tiszavasvári, 1957). 2. Veréb András magatarti juhász hodálya (Tiszavasvári, 1959) 
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