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Аннотация 

Рассматриваются обрядовые и песенные составляющие субрегиональных ка-

лендарных традиций белорусов-переселенцев Омской и Новосибирской облас-

тей, Красноярского и Приморского краев (записи песен и описаний обрядов 

1970–2010-х гг.). Установлено, что субрегиональные традиции белорусов-пе- 

реселенцев отличаются друг от друга по составу календарных обрядов, нали-

чию либо отсутствию в них песенного компонента и количеству песенных  

образцов. Автор приходит к выводу, что годовой календарный цикл белорусов-

переселенцев включает стабильные и мобильные фольклорно-этнографические 

комплексы. Стабильные развиты во всех изучаемых субрегиональных традици-

ях, в них соотношение «обряд – песенные жанры» равновесно. Мобильные же 

могут наличествовать / отсутствовать в разных субрегиональных традициях 

либо иметь разный вес в их обрядово-жанровых системах, соотношение обря-

дов и песен в таких комплексах, как правило, неравнозначно. Кроме того, су-

ществует небольшое количество уникальных компонентов, выделяющих ка-

кую-либо традицию из ряда других. 
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Abstract 

The article deals with the ritual and song components of the subregional calendar tra-

ditions of Belarusian settlers from the Omsk and Novosibirsk regions, Krasnoyarsk 

and Primorsky territories (records of songs and descriptions of rituals of the 1970s–

2010s). It has been established that the subregional traditions of Belarusian settlers 

differ from each other in the composition of calendar rituals, the presence or absence 

of a song component in them and the number of song samples. 

The author comes to the conclusion that the annual calendar cycle of Belarusian mi-

grants includes stable and mobile folklore and ethnographic complexes. Stable ones 

are developed in all the studied subregional traditions, in them the ratio of “rite-song 

genres” is balanced. Mobile ones may be present / absent in different sub-regional 

traditions or have different weight in their ritual-genre systems, the ratio of rituals 

and songs in such complexes is, as a rule, unequal. In addition, there are a small 

number of unique elements that distinguish any tradition from a number of others. 

The most stable is the winter festive folklore-ethnographic complex. It is present in 

all sub-regional traditions in sufficient completeness and safety. Only the Omsk sub-

region has a striking difference, where there is also a uniqat – the Christmas ritual 

game “Tereshka’s marriage”. The second stable component is the stubble ritual-labor 

complex with song genres related to it, including ritual ones and those dedicated to 

the season. The features of mobile folklore-ethnographic complexes are considered. 

The unique features of each subregional tradition are revealed. 
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В статье изложены некоторые результаты изучения календарного фольк-

лорно-этнографического комплекса белорусов-переселенцев, который бо-

лее столетия функционирует в сибирско-дальневосточном регионе – вдали 

и в отрыве от естественной территории своего формирования. В фокусе 

внимания обрядовые и песенные составляющие субрегиональных кален-

дарных традиций белорусов-переселенцев. Регион исследования охваты-

вает основные ареалы проживания белорусов в Сибири и на Дальнем Вос-

токе: ряд районов Омской, Новосибирской (с включением Кемеровской) 

областей, Красноярского и Приморского (с включением Хабаровского) 

краев 1. 

Материалом для анализа послужили опубликованные и неопублико-

ванные (архивные) песенные материалы и описания обрядов, зафиксиро-

ванные в 1970–2010-е гг. В качестве источников изучения привлечены пе-

чатные и рукописные издания, а также аудио-, видео- и фотоматериалы, 

содержащие образцы календарно-обрядового фольклора сибирских бело-

русов (подробнее об этом см.: [Дайнеко, Леонова, 2017]). 

В ходе исследования использовались неопубликованные материалы 

фольклорных архивов Омского и Красноярского педагогических универ-

ситетов (ОмГПУ и КГПУ, ранее – институтов), Государственного архива 

Новосибирской области (ГАНО), Архива Сибирского культурного центра 

(СКЦ, Омск), материалы из личных архивов В. Ф. Похабова (Кемеровская 

                                                            
1 Дальний Восток в данной работе представлен субрегиональной традицией 

Приморского края, поскольку именно на этой территории исследователями собра-

но достаточное количество этнографического и песенного материала, который 

опубликован [КШ, 2003]. Учтены и подвергнуты анализу немногочисленные этно-

графические описания календарных обрядов и песенные образцы, зафиксирован-

ные в Кемеровской области и Хабаровском крае; архивные материалы с этих тер-

риторий присоединены к коллекциям из Новосибирской области и Приморского 

края соответственно. 
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область, Красноярский край), С. А. Мясниковой (Омская область), а также 

экспедиционные записи автора. Копии большинства аудиоматериалов хра- 

нятся в Архиве традиционной музыки Новосибирской государственной 

консерватории имени М. И. Глинки (АТМ), в работе ссылки даны, как 

правило, на материалы АТМ 2. 

В результате проведенного исследования было установлено, что субре-

гиональные традиции белорусов Сибири и Дальнего Востока отличаются 

друг от друга по составу обрядов и наличию в них песенного компонента, 

а также по количеству зафиксированных образцов календарных песен. 

В Омской области от белорусов-переселенцев записаны сведения об 

основных обрядовых составляющих всех сезонных циклов – зимнего, ве-

сеннего и летне-осеннего. В то же время белорусская традиция данного 

субрегиона, представленная в суммарной коллекции, имеет свои особен-

ности. Обрядовые компоненты зимнего сезона представлены в полном 

объеме, присущем белорусской переселенческой традиции, то же касается  

и разнообразия песенных жанров (колядки, щедровки, песни-«посевания»). 

Обе содержащиеся в коллекции подблюдные песни, относящиеся к свя-

точным гаданиям девушек, записаны в Омской области (Омск-3/45, 46). 

Только в этом субрегионе зафиксированы многочисленные этнографиче-

ские описания именно белорусского фольклорного феномена – обрядовой 

святочной игры «женитьба Терешки», а также сопровождающие ее песни 

(Арх. ОмГПУ, МАГ-17/1979, № 1; МАГ-1/1996, № 21, 22, 27, 28, 41,  

и др.) 3. 

Масленичная обрядность развита [ФЗС, 1974, с. 30–31 и др.], в коллек-

ции имеются несколько записанных здесь масленичных обрядовых песен 

(Омск-3/20, 21, 23, Омск-1/9, и др.). Записаны обряды и песни, связанные  

с закликанием весны в ранневесенний период (Омск-РП/23, 24; Омск-2/57,  

и др.), пасхальные обряды и обычаи, а также волочебные песни [Мяснико-

                                                            
2 Ссылки на конкретные образцы календарных обрядовых песен белорусов-

переселенцев даны сокращенно – в виде шифров (например, Нск-20/202 или  

Кр-ПК/77). В первой части шифра указан регион записи песни: Нск, Омск – Ново-

сибирская, Омская области, Кр – Красноярский край, ДВ – Дальний Восток (При-

морский край). Во второй части шифра даны источник записи песни (архивный 

материал или публикация) и номер образца или страницы. Для архивных записей 

указан номер описи в АТМ, например: 3 = АТМ, оп. 3. Публикации: см. список 

источников песенных образцов. 
3 Полный список документов из Архива ОмГПУ, содержащих этнографические 

описания игры и тексты ее песен, см. в: [Мясникова, 2019]. 
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ва, 2017; 2019] (Омск-3/68, Омск-РП/26, и др.). Троицкая обрядность со-

хранилась лучше, чем соответствующий ей песенный компонент, тем не 

менее записаны русальная песня и два троицких хоровода (например, 

Омск-РП/44). Рассматриваемую традицию отличает развитый купальский 

фольклорно-этнографический цикл – зафиксированы многочисленные 

описания обрядов и песенные образцы (Омск-РП/37–39, 43; Омск-3/57, 26, 

и др.) [Звягина, 1997]. Период позднего лета и осени отмечен в омской 

субрегиональной традиции как описаниями обрядовых практик, связанных 

с жатвой, так и песнями различной жанровой принадлежности (Омск-

РП/51, 45, 46; Омск-1/53; Омск-3/15, 28, 16, и др.). 

Записи обрядов и песен, сделанные в Приморском крае от потомков 

черниговских переселенцев, охватывают весь годовой календарный цикл  

и отличаются некоторыми характерными именно для дальневосточной 

традиции чертами. Зимний сезон представлен рождественскими, новогод-

ними и крещенскими обрядами, обычаями и запретами, а также песенными 

обрядовыми жанрами, свойственными и другим переселенческим белорус-

ским традициям [КШ, 2003, с. 7–11, 13–24]. Зафиксированы описания  

и песни «вождения козы» (ДВ-КШ/5–7). Вообще в дальневосточной тра-

диции обрядовое ряжение отличается развитостью и многообразием 

проявлений. По сведениям собирателей, в нем представлены все разновид-

ности масок, свойственные восточным славянам 4. Масленичная обряд-

ность отличается хорошей сохранностью: помимо основных, общих для 

всех субрегиональных традиций, компонентов в Приморье записаны све-

дения о «вязании коло дки» неженившимся парням [Там же, с. 12]. 

Ряжение является частью и масленичной обрядности. В песенной  

коллекции имеются принадлежащие к дальневосточной традиции масле-

ничные песни, в том числе гука льная (ДВ-КШ/33–35). В описании празд-

ничных гуляний содержатся сведения о сопровождающей их инструмен-

тальной музыке (скрипка, гармонь, бубен) [Там же, с. 11–12]. Ранневесен- 

ний период включает благовещенские обряды и соответствующие им пес-

                                                            
4 В приморской традиции зафиксированы: переодевание в животных, чаще ди-

ких («медведя», «медведицу», «волка» и пр.), изображение социальных типажей, 

как правило, с «переменой» пола участников обрядовых действий (например,  

в «барыню» переодевался мужчина, а в «мужика» – женщина), ряжение в существ, 

не относящихся к миру людей (в «пугало» и т. д.), изображение с помощью одежды 

и грима живущих по соседству представителей других, не славянских националь-

ностей – корейцев, китайцев («наряжались “у корэйскую… китайскую адёжу”») 

[КШ, 2003, с. 8–9]. 
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ни, а также весенние заклички [КШ, 2003, с. 29] (ДВ-КШ/36–40 и др.). 

Поздневесенний период в дальневосточной традиции отличается развитой 

пасхально-радоницкой обрядностью [Там же, с. 29–33]. Важнейшей ча-

стью для приморской традиции являются приуроченные к послепасхаль-

ному периоду ритуальные хороводы (как круговые, так и «шествия»). По-

давляющее большинство весенних хороводов в сводной белорусской 

коллекции записано в Приморье (ДВ-КШ/58–111).  

В дальневосточной традиции не зафиксированы обрядовые пасхальные 

обходы и волочебные песни. Ритуальная составляющая Троицы значи-

тельно усечена по сравнению с таковой в других очагах расселения бело-

русов (например, нет сведений о завивании девушками венков, кумлении, 

завивании березы); специальных троицких песен в данной традиции нет, 

записаны две гряны е песни, а также ряд быличек о русалках и другой не-

чистой силе [Там же, с. 91–92] (ДВ-КШ/112, 113). Описания купальских 

обрядов свидетельствуют об их полноте и развитости, однако соответ-

ствующих им песен зафиксировано всего три [Там же, с. 92–94] (ДВ-

КШ/114–116). Свойственные периоду жатвы обрядовые действия отраже-

ны в записях собирателей достаточно полно, записаны обрядовые жнив-

ные песни, а также ряд приуроченных к жниву лирических песен [Там же, 

с. 94] (ДВ-КШ/117–137). 

От белорусов, проживающих в Красноярском крае, записаны обряды  

и песни всего годового цикла, в этой субрегиональной традиции также 

наблюдаются свои особенности. Зимний обрядово-песенный цикл пред-

ставлен в полном виде (Кр-ПК/69, 73, 74, 76–79, 80, 101, и др.). Сведения  

о масленичных обрядах свидетельствуют об их развитости и сохранности 

вплоть до настоящего времени, записан ряд масленичных песен (Кр-ШРБ/ 

с.28, с.29, с.30, с.33, с.34; Кр.-СВЖ/с.13–14, и др.). Входящие в календар-

ный цикл белорусов-переселенцев ритуальные практики ранневесеннего 

периода, связанные с закликанием весны, зафиксированы и в Красноярском 

крае. Здесь записаны песни обрядовых жанров – благовещенские и вес-

нянки (Кр-11/2, 20, 21; Кр-СкСР/28, 31; Кр-СВЖ/с.18–19, Кр-17/9, и др.),  

а также образец приуроченного к сезону хоровода (Кр-ШРБ/с.40). 

В рассматриваемой переселенческой традиции зафиксированы сведе-

ния о пасхальных ритуалах и обычаях, в том числе о поздравительных об-

ходах дворов, и большое, по сравнению с другими субрегиональными тра-

дициями, количество сопровождающих их волочебных песен (Кр-11/22–24; 

Кр-СВЖ/с.19–20; Кр-ШРБ/с.42, с.43, с.47, с.48–49, и др.). Обрядовые прак-

тики троицкой и русальной недели представлены в большом разнообразии 
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и, наряду с белорусскими, включают ритуальные действия, свойственные 

смоленской календарной традиции (например, связанные с бабушкой-«ку- 

порезницей») [ШРБ, 2007, с. 53, 56]. Обрядовых троицко-русальных песен 

в красноярском субрегионе записано больше, чем в других местах расселе-

ния белорусов (Кр-ШРБ/с.53, с.54-1, с.54-2, с.55-1–3, с.56-1–3, и др.). Более 

того, значительная часть песенных образцов также относится к смо-

ленской традиции, о чем свидетельствуют особенности их вербального  

и музыкального текстов (Кр-ШРБ/с.52, и др.). 

Купальско-петровский обрядовый комплекс представлен в субрегионе 

в полном виде, зафиксировано значительное число песенных образцов 

(Кр-ШРБ/с.60-2, с.61, с.66-2, с.67, с.68-1; Кр-СВЖ/с.23, и др.). Период 

позднего лета и осени характеризуется описаниями полевых жатвенных 

работ и связанных с ними ритуальных практик; обрядовые песни этого 

периода представлены в жанровом разнообразии – жнивные, обжиночные, 

боро дная, а также несколько образцов довольно редких осенних (Кр-ШРБ/ 

с.81-2, с.85-1, с.81-1, с.86-2, с.88, с.78-1; Кр-БЕ/23, и др.). 

Фольклорно-этнографический годовой календарный цикл белорусов-

переселенцев, проживающих в Новосибирской области, содержит обряды 

и песни зимнего, весеннего и летне-осеннего сезонов. Зимний сезон вклю-

чает все характерные для переселенческих белорусских традиций обрядо-

вые действия и песенные жанры, в том числе песни «вождения козы» 

(Нск-20/202, 50, 195, 204, 27, 28, 203, 204; Нск-ХБМ/39, и др.). В новоси-

бирском субрегионе развита и хорошо сохраняется масленичная обряд-

ность, записано несколько масленичных песен (например, Нск-МФ/17, 

Нск-20-91). В локальной черниговской традиции с. Прямского Маслянин-

ского района зафиксированы описания обряда «вязать коло ду / а лы ба нты» 

парням, не вступившим в брак в уходящий период свадеб, а также обычай 

«кусать колоту », не записанный в других местах расселения белорусов 5. 

Ритуальные практики ранневесеннего периода находятся в общем русле 

традиции белорусов-переселенцев; в новосибирском субрегионе записаны 

                                                            
5 См.: Дайнеко Т. В., Мартынова Т. Ю. Календарные обряды, песни и хороводы 

черниговских переселенцев из села Прямское Маслянинского района Новосибир-

ской области [Электронный ресурс] // Культура.РФ: Нематериальное культурное 

наследие: Традиции. URL: https://www.culture.ru/objects/519/kalendarnye-obryady-

pesni-i-khorovody-chernigovskikh-pereselencev-iz-sela-pryamskoe-maslyaninskogo-

raiona-novosibirskoi-oblasti 
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и обрядовые песни основных ранневесенних жанров (благовещенские и за- 

клички) (Нск-Урс/4, Нск-20/217, Нск-22/7, и др.). 

Пасхальная обрядность хорошо развита во всех локальных очагах рас-

селения белорусов в субрегионе, зафиксированы и обрядовые обходы  

с пением поздравительных волочебных песен (Нск-ХБМ/62, 60 63). Ло-

кальная традиция с. Прямского отличается наличием развитого (особен-

но для отдельного белорусского очага) цикла хороводов, начало вождения 

которых приурочено к Радонице [Дайнеко, 2015]. В целом для данной ло-

кальной традиции радоницкий обрядово-песенный цикл является домини-

рующим. Отдельные образцы ритуальных весенних хороводов записаны 

от белорусов, проживающих и в других сёлах Новосибирской области. 

Обрядовые компоненты троицкой и русальной недель сохранились луч- 

ше, чем сопровождающие их песенные образцы (например, Нск-22/16). 

Летний период характеризуется наличием купальско-петровской обрядно-

сти в основных ее проявлениях, записаны и песни обрядовых жанров (ку-

пальские, петровские) (например, Нск-ХБМ/121(31)). Период позднего 

лета и осени представлен описаниями ритуальных практик, связанных  

с жатвой, а также песнями обрядовых жанров и приуроченными к трудо-

вым процессам этого времени года (Нск-22/5, 12; Нск-20/71, 80, и др.). 

Приведенный краткий обзор по субрегионам показывает, что годовой 

календарный цикл белорусов-переселенцев включает как стабильные фольк- 

лорно-этнографические комплексы, так и мобильные. Стабильные при-

мерно одинаково развиты во всех четырех изучаемых субрегиональных 

традициях, и в них соотношение «обряд – песенные жанры» не имеет пе-

ревесов в ту или иную сторону. Мобильные же могут наличествовать / 

отсутствовать в разных субрегиональных традициях либо иметь разный 

вес в их обрядово-жанровых системах, соотношение обрядов и песен  

в таких комплексах, как правило, неравнозначно. Кроме того, существует 

совсем небольшое количество уникальных элементов, которые выделяют 

какую-либо традицию из ряда других. 

Стабильные элементы составляют ось годового круга, соединяющую 

его ключевые точки. Так, достаточной полнотой и сохранностью отлича-

ется ядро зимнего календарного цикла – основные обрядовые явления  

и песенные жанры равнозначно присутствуют во всех четырех переселен-

ческих традициях. Яркое отличие имеет лишь омский субрегион, в кото-

ром, в дополнение к существующим во всех остальных традициях ритуа-

лам и обрядовым песням, представлен еще и уникат – святочная обрядовая 

игра «женитьба Терешки». Вторая точка оси – стабильная составляющая 
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третьего календарного сезона – это присутствующий во всех субрегио-

нальных традициях жнивный обрядово-трудовой комплекс с относящими-

ся к нему песенными жанрами, включая обрядовые и приуроченные к се-

зону. 

Во всех субрегиональных традициях при небольшом количестве мас-

леничных песен отмечена хорошая сохранность соответствующих обрядов 

и обычаев, в достаточном их многообразии. И это неудивительно для Си-

бири, где переход от зимы к весне, который и знаменует Масленица, явля-

ется особенно важным. В Сибири масленичные обряды очень развиты да-

же у русских старожилов, что позволяет предположить и взаимовлияние 

традиций. Такой же дисбаланс между обрядовой и песенной составляю-

щей отмечается в троицком фольклорно-этнографическом комплексе. Это 

может быть связано в первую очередь с тем, что Троица и в метропольной 

белорусской традиции не имеет столь большого значения, как другой лет-

ний праздник – день Ивана Купалы; количество песенных образцов прямо 

пропорционально значимости праздничного комплекса. При отмеченной 

общей тенденции, значение Троицы и соотношение в этом комплексе пе-

сен и обрядов несколько разнится в сибирских белорусских традициях. 

Как было показано, наибольшей развитостью в Троице как обрядового, так 

и песенного компонентов отличается красноярская субрегиональная тра-

диция, что, вероятнее всего, связано с присутствием в ней смоленского 

компонента. Зафиксированная в омской и новосибирской белорусских 

традициях достаточная полнота троицких обрядов тоже, скорее всего, обу-

словлена тем, что на данных территориях белорусы часто проживали  

в полиэтнических поселениях, а это практически неизбежно приводило  

к влиянию русской календарной традиции 6.  

Каковы бы ни были причины, следует констатировать, что в ряде ка-

лендарных комплексов этнографические компоненты зафиксированы луч- 

                                                            
6 Так, Т. Г. Леонова констатирует, что «…именно в народном календаре…  

наблюдается смешение и активное взаимодействие национальных традиций, а ка-

лендарно-обрядовые песни независимо от их национальной принадлежности вос-

принимаются населением как общие для всех» [ФЗС, 1974, с. 4], в отличие от сва-

дебных обрядов и песен, которые сохраняли этническое своеобразие и практически 

не были подвержены влиянию даже «соседней» по селу традиции. На этом основа-

нии Т. Г. Леонова при публикации экспедиционных материалов Омской области  

в сборнике «Фольклор Западной Сибири» размещает материалы по календарному 

фольклору белорусов и русских в одном разделе [Там же, с. 8–47], а по свадебному 

обряду – автономно, по этносам. 
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ше, чем песенные, и по настоящее время они продолжают жить, поскольку 

сохраняются основные обрядовые коды – темпоральный, персональный, 

акциональный, реальный (предметный) и некоторые другие. Для носите-

лей традиции каждый праздник ассоциируется прежде всего с ритуалами, 

а не с песнями. В памяти жителей поселения хорошо закрепляется, что  

в нужный день или период года нужно совершить заранее всем известные 

действия, – как правило, не связанные с повседневностью, зачастую пред-

полагающие участие определенной половозрастной группы, включающие 

некие предметы, и т. д. Жанры сохраняющихся в традиции обрядовых пе-

сен зачастую обозначаются исполнителями именно с помощью описания 

ритуальных действий, например: «и песни такия ж самы… как вянки зави-

вать» (с. Колбаса Кыштовского района Новосибирской области) [Дайнеко, 

2016, с. 68]. С течением времени магическая функция ритуальных дейст-

вий размывалась. В некоторой степени существование обрядов в виде иг-

ры и массового развлечения стало поддерживаться учреждениями культу-

ры и досуга (клубами, домами культуры), что привело к окончательной 

десакрализации обрядовых явлений. 

Дальневосточная субрегиональная традиция черниговских переселен-

цев стоит несколько особняком. Даже в стабильном зимнем фольклорно-

этнографическом цикле содержится отличающая ее черта – развитое свя-

точное ряжение. Другие особенности более значительны: лакуны в троиц-

ком ритуальном комплексе и полное отсутствие волочебного обряда – как 

следствие, нет и соответствующих им песен. Записанный в полном виде 

купальский обрядовый комплекс – и скудное число относящихся к нему 

песенных образцов. В то же время зафиксирована явная жанровая доми-

нанта поздневесеннего сезона – ритуальные хороводы. Всё перечисленное 

можно объяснить тем, что данная переселенческая традиция моноэтнична, 

что в Сибири встречается достаточно редко (и, как правило, в пределах 

одного поселения). Эту субрегиональную традицию основали переселенцы 

из Суражского, Новозыбковского, Стародубского уездов Черниговской 

губернии – территорий, которые относятся к гомельско-брянско-черни- 

говскому региону (ГБЧ-региону – термин В. И. Елатова – особой террито-

рии, где пересекаются ареалы расселения трех восточнославянских наро-

дов: белорусов, русских и украинцев). Учитывая моноэтничность данной 

субрегиональной традиции, нетрудно объяснить все указанные выше осо-

бенности, поскольку они полностью коррелируют с жанровым составом 

песенного репертуара ГБЧ-региона, который приводит в своем исследова-

нии В. И. Елатов [1977, с. 19–21, 25]. Особенности дальневосточной тра-
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диции подтверждаются и сведениями о локальной традиции с. Прямское 

Маслянинского района Новосибирской области, носители которой также 

являются потомками черниговских переселенцев (см. об этом: [Дайнеко, 

2015]). 

Собственно сибирские субрегиональные традиции – омская, новоси-

бирская, красноярская – относятся к смешанным. Поскольку их носителя-

ми являются переселенцы из разных белорусских и западнорусских рай-

онов, лакуны в календарных фольклорно-этнографических комплексах 

(хотя они и существуют) не слишком заметны и не столь закономерны – 

происходит как бы усреднение состава и обрядов, и песенных жанров 

привнесенными из разных исходных территорий элементами. В указанных 

субрегионах белорусы в период активного переселения в Сибирь как осно-

вывали «свои» моноэтнические сёла, так и оказывались в полиэтнических 

поселениях. Первые могли создаваться выходцами из одной местности 

Белоруссии либо из разных ее районов. Во втором случае тоже были воз-

можны варианты: либо белорусы приезжали в уже существующие сёла, 

где проживали другие восточнославянские народы – русские и / или укра-

инцы, либо позднепоселенцы – представители этих этносов (двух или 

трех) образовывали новые сёла и деревни 7. Даже если поселение было 

моноэтническим, с жителями – выходцами из одного исходного района, 

культурные контакты с представителями других фольклорных традиций 

были очень тесными: белорусы ходили в соседние деревни на вечёрки, 

посещали съезжие праздники в других селениях и т. д. На пестроту исход-

ных белорусских традиций (витебских, могилевских, полоцких, минских  

и т. д.) накладывалось влияние фольклора русских (в том числе западно-

русских переселенцев, которые шли в Сибирь в то же время, что и белору-

сы) и украинцев. В силу этого на уровне состава обрядов и песенных жан-

ров определить достоверно принадлежность того или иного записанного 

от сибирских белорусов материала к какой-либо конкретной региональной 

или локальной традиции метрополии сложно: смешанность материалов 

затрудняет их интерпретацию. Записанные в омской, новосибирской  

и красноярской субрегиональных традициях сведения об обрядах и песен-

ные образцы представляют собой несколько «выровненную», именно сум-

                                                            
7 М. Н. Мельников выделяет 15 основных типов поселений восточных славян 

Сибири; эта классификация неоднократно опубликована, см., например: [Мельни-

ков, 1980]. 
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марную коллекцию календарного белорусского фольклора сибирского 

бытования. 

Возвращаясь к суммарной коллекции календарных обрядов и песен бе-

лорусов-переселенцев, еще раз отметим, что в каждой из трех сибирских 

субрегиональных традиций представлены все фольклорно-этнографиче- 

ские комплексы. Внутри смешанной новосибирской традиции существует, 

как было показано, локальная традиция черниговских переселенцев  

с. Прямского Маслянинского района с присущими ей характерными чер-

тами. В омской и красноярской субрегиональных традициях богато пред-

ставлен купальско-петровский фольклорно-этнографический цикл – это 

касается как этнографического компонента, так и песенного. В краснояр-

ской традиции записано самое большое, по сравнению с другими сибир-

скими белорусскими очагами, количество волочебных песен; при этом 

зафиксированные этнографические сведения значительно уступают песен-

ному компоненту по объему. 
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