
 

 

 

© С. А. Мясникова, 2022 

 

 
ISSN 2312-6337 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2022. № 2 (вып. 44) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2022. No. 2 (iss. 44) 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 398.331 

DOI 10.25205/2312-6337-2022-2-63-77 

 

Народная культура белорусов Омского Прииртышья. 

Историография. Исследования. Перспективы развития темы 
 

С. А. Мясникова 

 
Омский государственный университет им. А. М. Достоевского, Омск, Россия 

 
Аннотация 

Народная культура белорусских переселенцев никогда не была обделена вниманием сибирских ученых. Ма-

териальная и нематериальная культура белорусов Омского Прииртышья являлась предметом исследований 

фольклористов, этнографов, историков, этномузыкологов, культурологов, краеведов. В качестве первооче-

редных задач исследователи ставят расшифровку, анализ, систематизацию и издание архивных материалов; 

выявление (подтверждение) мест проживания потомков переселенцев из Белоруссии; экспедиционную дея-

тельность. По мнению автора статьи, комплексное изучение народной культуры белорусских переселенцев 

Омского Прииртышья является наиболее эффективным с точки зрения информативности и репрезентатив-

ности архивного материала. 

В статье дается краткий историографический обзор заявленной темы (освещаются исторические и фольк-

лорно-этнографические исследования); обзорная жанровая характеристика белорусского переселенческого 

фольклора, зафиксированного на территории Омского Прииртышья; размышления автора статьи об акту-

альной исследовательской направленности в полевой работе фольклористов, а также перспективы в изуче-

нии обозначенной тематики. 
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Abstract 

The article is devoted to the research base of the folk culture of the Belarusian settlers of the Omsk Irtysh region. 

The material and spiritual culture of the Belarusians of the Omsk Irtysh region was studied by folklorists, 

ethnographers, historians, ethnomusicologists, culturologists, and local historians. The primary tasks of this study 

are to decipher, analyze, systematize and publish archival materials, identify and confirm the places of residence of 

the descendants of migrants from Belarus, and carry out expeditionary activities. The article gives a brief 

historiographical overview of the declared topic (historical and folklore-ethnographic studies are covered). Also, an 
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overview genre description of the Belarusian settlers' folklore recorded on the territory of the Omsk Irtysh region is 

provided. Consideration is given to the actual research direction in the fieldwork of folklorists, as well as prospects 

in studying the indicated topics. A comprehensive study of the folk culture of the Belarusian settlers of the Omsk 

Irtysh region is regarded as the most effective in terms of the information content of archival material. The most 

significant issues today are the actualization and representativeness of archival expeditionary materials. The author 

of the article suggests a number of areas of activity concerning the Omsk recordings of the Belarusian settlers' 

folklore: research, publishing, educational, concert, and creative activities. All the activities named above 

demonstrate the potential of heterogeneous Siberian settelrs' material to be scientifically analyzed and to be 

representative in publishing, teaching, and concert-creative work. 
Keywords 

Belarusian folklore, Belarusian settlers, Omsk Irtysh region, traditional culture 
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Согласно историческим свидетельствам и научным исследованиям, период с конца XIX – начала XX 

в. характеризуется массовым переселением российских крестьян, в том числе и белорусов, на территорию 

Сибири. Разные аспекты истории переселения белорусов в Прииртышье отображены в работах истори-

ков, этнографов, фольклористов, археологов, работников музеев и архивов, краеведов, педагогов, журна-

листов и просто любителей родного края. В то же время труда, суммировавшего результаты многочис-

ленных разрозненных исследований, в настоящее время не существует. В тезисах мы представляем обзор 

опубликованных по данной проблематике работ, не претендуя на их исчерпывающий характер. 

Миграционные процессы, связанные с омскими белорусами, освещаются в разных источниках. В 

первую очередь необходимо сказать о различных статистических документах и справочниках начала 

XX в., содержащих сведения о числе и местах выхода белорусских переселенцев. Хотя отношение у ис-

следователей к ним настороженное в силу понимания используемых тогда методов сбора информации, 

нередко эти документы становятся единственными источниками по периоду конца XIX – начала XX в. 

Назовем основные: «Список населенных мест Сибирского края. Округа юго-западной Сибири» [Спи-

сок…, 1928], «Справочная книга Омской епархии», составленная И. Голошубиным [Голошубин, 1914], 

«Материалы для изучения переселенческих хозяйств Тарского округа» [Материалы…, 1928]. 

В конце XX – начале XXI в. вышло в свет несколько многотомных изданий, к числу которых от-

носится «Энциклопедия Омской области» [2010] – универсальный справочник о жизни края с древ-

нейших времен до наших дней, со статьями об истории заселения Омской области, административно-

территориальном устройстве, о проживающих на ее территории народах. Многотомник «Книга памя-

ти Омской области» [1995] содержит историческую справку о каждом районе с приложением списка 

исчезнувших в послевоенное время населенных пунктов. Книга В. В. Яшина и М. И. Машкарин «С 

днем рождения, родной край: к истокам основания поселений Омского Прииртышья» [1999] содер-

жит данные о датировке образования деревень, сел, рабочих поселков и городов Омской области с 

указанием одного или нескольких исторических источников. В 2010 г. издана книга «Тарская земля: 

годы и люди» [2010], объединившая в себе архивные, исторические, авторские материалы по истории 

края 20–90-х гг. XX в. Первый раздел издания включает информацию по истории основания населен-

ных пунктов, полученную из документов Тарского филиала исторического архива Омской области. 

Издание «Народная культура Муромцевского района» [2000] является коллективным трудом омских 

ученых и представляет собой комплексное исследование района с учетом культуры древнего населе-

ния, материальной, духовной, поэтической, музыкальной культуры, истории заселения всего района и 

отдельных населенных пунктов. Справочник «Административно-территориальное деление Омской 

области в 1917–2007 гг.» [2008] отражает многочисленные территориальные изменения, которые 

происходили в Омском Прииртышье в XX в. Представлена информационная справка, освещающая 

основные этапы территориальных преобразований Сибири, Омской области, начиная с дореволюци-

онного периода (сведения о преобразованиях на уровне крупных территориальных единиц – губер-



С. А. Мясникова 

 

 

 
ISSN 2312-6337 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2022. № 2 (вып. 44) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2022. No. 2 (iss. 44) 

 

65 

ний и уездов), продолжая материалами о волостном делении и районировании Омской губернии в 

1924–1925 гг., об административной реформе 50–60-х гг. XX в. и заканчивая описанием с описанием 

современного состояния в 1980–2000 гг. 

Значительное количество работ, посвященных вопросам расселения белорусов в Прииртышье, от-

носится к исследованиям омских историков и этнографов, опубликованных в сборниках статей «Си-

бирская деревня», «Народная культура Сибири», «Народы и культуры Сибири», «История. Природа. 

Экономика», «Западная Сибирь и сопредельные территории», «Славянские чтения», «Конгресс этно-

графов и антропологов России», «Омский вестник», «Летопись сибирских деревень», «Этнографо-

археологические комплексы: Проблемы культуры и социума», «Вагановские чтения», «Международ-

ная жизнь» и др. Это работы П. Т. Сигутова [Сигутов, 1998; Сигутов, Азарова, 2006], А. Д. Колесни-

кова [1993], М. Л. Бережновой [1995, 2004а, 2004б, 2007], А. А. Крих [2003, 2005, 2008], С. Ф. Татау-

рова [2008], В. В. Гайко [Гайко, Татауров, 2004], С. С. Тихонова [2006]. Помимо освещения вопросов 

заселения белорусами Омской области в работах омских ученых-историков, этнографов представле-

ны опыты картографирования региона с выделением мест, основанных некогда переселенцами из Бе-

лоруссии. Особо отмечены населенные пункты, в которых проживали, например, только переселенцы 

из Витебской или только из Гродненской губерний. Подобный картографический опыт представлен в 

статьях М. Л. Бережновой [2007], С. Ф. Татаурова [2008], С. С. Тихонова [2006]. Нередко историками 

поднимаются вопросы о национальной идентификации выходцев из Белоруссии. И это не случайно. 

Ведь, как известно, в начале прошлого столетия большинство переселенцев записывали русскими 

или «рассейскими», по месту выхода – «с Расеи». Гораздо позже белорусское поколение, рожденное 

уже на сибирской земле, сознательно называет себя русскими. К подобным исследованиям можно 

отнести работы А. А. Крих: «Идентичность и идентификация выходцев из Минской губернии в де-

ревнях Омского Прииртышья (конец XIX – XX века)» [2005], «Грани этнической идентичности бело-

русов: панцирные бояре – литва – сибиряки» [2008]; М. Л. Бережновой: «Заметки об этногрупповой 

принадлежности русских крестьян Западной Сибири в конце XX в.» [1995], «Особенности матери-

альной культуры “российских” Муромцевского района Омской области» [2004] и др. 

Результатом совместной работы сибирских и белорусских ученых стала монография под редакцией 

Е. Ф. Фурсовой «Белорусы в Сибири: сохранение и трансформация этнической культуры» [2011], посвя-

щенная традиционной культуре сибирских белорусов. В монографии исследуются базовые структурные 

компоненты, актуальные как для сохранения традиционных, так и для формирования современных сооб-

ществ. Учеными рассматриваются значение и роль механизмов традиционной культуры в условиях совре-

менного мира. Первая глава исследования включает исторические данные о белорусских переселенцах в 

Сибири с XVII по начало XX в., в последующих главах рассматриваются вопросы сохранения и трансфор-

мации материальной и нематериальной культуры белорусов. Несмотря на заявленный в названии обобща-

ющий характер исследования, информации по Омской области в монографии практически нет, речь идет, в 

основном, о Новосибирской области, упоминаются также Кемеровская, Читинская области, Республика Бу-

рятия. Омский регион представлен лишь в приложении, где приводятся экспедиционные записи О. Г. Си-

дорской и Т. М. Репиной – специалистов отдела русской традиционной культуры «Сибирский культурный 

центр» БУК «Государственный центр народного творчества» [Там же, c. 399–410]. 

Большой интерес представляют омские издания, посвященные отдельным районам и населенным 

пунктам Омской области. Это районные газеты «Иртышская правда», «Вперед», «Новый вымпел», 

«Знамя труда», «Сибирский труженик». Еще один взгляд на историю заселения области – краеведче-

ские работы школьников, опубликованные в сборниках областной краеведческой конференции «Ле-

топись сибирских деревень». Усилиями краеведов проясняются ранее малоизвестные страницы исто-

рии их малой родины. Краеведческие работы, а также исторические сведения из районных архивов 

или музеев порой дают информацию, которую не всегда можно найти в крупных региональных изда-

ниях [Бастрон, Воробьев, 2010; Владимиров, 1987; Воробьева, 2008; Горбунова, 2004; Ерохин, 1987; 

Кальк, 2009; Мельникова, 1995; Мешков, 1997; Першукевич, 1996; Сытенко, 2000; Ковязина, 2000; 

Чередов, 1997; Федоренко, 1999]. Обзор историографических исследований, посвященных сибирским 

белорусам, представлен в статье Е. В. Комлевой: автор называет и коллективные труды сибирских 

ученых, и краеведческие издания [2014]. 
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Научное наследие сибирских ученых-фольклористов и исследователей народной культуры бело-

русов Омского Прииртышья представлено в работах Т. Г. Леоновой, Н. В. Леоновой, Н. К. Козловой, 

Е. П. Малаховой, В. А. Москвиной, Л. В. Новоселовой, Т. Н. Золотовой. 

Т.Г. Леонова, долгое время возглавлявшая омскую фольклористическую школу, уделяла особое 

внимание фиксации белорусской переселенческой традиции. На протяжении многих лет под ее руко-

водством проводились фольклорные экспедиции, их участники занимались сбором, расшифровкой, 

публикацией материалов, записанных от омских белорусов. Сама Т. Г. Леонова посвятила фольклору 

сибирских белорусов несколько аналитических статей («Фольклорный репертуар сибирских сел с 

разным составом населения», «О публикации белорусских календарно-обрядовых песен (по материа-

лам Омской области)», «Проблемы функционирования обрядового фольклора белорусов в полиэтни-

ческой среде», «Проблемы классификации и систематизации белорусских календарно-обрядовых пе-

сен», «Национальное в локальной традиции»), которые были опубликованы в разные годы, а затем 

собраны в ее монографии «Проблемы изучения регионального фольклора» [Леонова Т., 2014]. 

Сфера научных интересов Н. В. Леоновой связана с изучением музыкально-фольклорных традиций сибир-

ских переселенцев. Она руководила исследовательскими проектами «Исследование региональных особенно-

стей фольклорной традиции белорусов в Сибири и на Дальнем Востоке» (1999–2001); «Комплексное исследо-

вание взаимосвязей фольклора белорусов Сибири и Дальнего Востока с общебелорусской и сибирскими во-

сточнославянскими традициями» (2004–2006). Принимала участие в подготовке нескольких «славянских» 

томов академической серии СО РАН «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Среди 

них – «Фольклор белорусов Сибири и Дальнего Востока. Часть I: Семейно-обрядовые песни и причитания» 

(2011). Н. В. Леонова является автором множества статей, посвященных фольклору сибирских белорусов 

[Леонова Н., 2000, 2003; Леонова, Звягина, 2007]. 

Исследовательская, экспедиционная деятельность Л. В. Новоселовой была посвящена сбору, анали-

зу, публикации материалов по прииртышскому календарно-обрядовому фольклору, в том числе и бело-

русскому [1975, 1977, 1981]. Е. П. Малахова исследовала белорусский семейно-обрядовый фольклор 

региональной традиции в сопоставлении с исходной традицией [2008, 2017]. Изучению календаря во-

сточнославянского населения Сибири посвящена монография Т. Н. Золотовой, в которой раскрываются 

элементы белорусских годовых обрядов и традиций [2017]. Н. К. Козлова за многолетнюю экспедици-

онную практику неоднократно общалась с белорусскими переселенцами и их потомками, фиксировала 

разнообразный переселенческий материал по семейным и календарным обрядам, сказочной и неска-

зочной прозе (мифологическим рассказам) [1998]. В. А. Москвина в рамках многолетнего исследования 

письменной заговорной традиции Западной Сибири, будучи руководителем и участником фольклорных 

экспедиций в места проживания белорусских переселенцев, включала белорусские записи в общий ис-

следовательский контекст заговорной традиции [2005]. Автор данной статьи занимается изучением ка-

лендарно-обрядовой традиции белорусских переселенцев Омского Прииртышья [Мясникова, 2016, 

2017, 2018, 2021 и др.]. 

Значительный пласт историографического, фольклорно-этнографического материала по народной 

культуре белорусов Омского Прииртышья содержится в фондах фольклорных архивов Омской обла-

сти, к которым относятся ФА ОмГПУ, ОФ ФЭМ ГЦНТ, МАЭ ОмГУ, личные архивы исследователей. 

В фольклорных архивах хранятся записи об истории заселения тех или иных населенных пунктов, о 

национальном составе деревень, фото-, аудио-, видеоматериалы, материалы об объектах нематери-

альной и материальной культуры региона. Самым крупным фольклорным архивным собранием реги-

она по праву считается фольклорный архив Омского государственного педагогического университе-

та. Его история началась в 1951 г. и продолжается до сих пор. ФА ОмГПУ представляет собой сово-

купность материалов и документов, образовавшихся в результате деятельности вуза, имеющих науч-

ное, социально-культурное и историческое значение. Деятельность архива отражена в нескольких 

опубликованных работах: «Фольклорный архив Омского пединститута и работа вокруг него», «Из опы-

та работы со студентами по подготовке к изданию фольклорного сборника», «Положение о фольклор-

ном архиве кафедры русской и зарубежной литературы ОмГПУ» [Леонова Т., 2014, с. 131–137, 146–

167]; «Систематизация фольклорного аудиоархива ОмГПУ» [Парамонов, 2007, с. 74–77] и др. 

http://www.trad-culture.ru/article/pismennaya-zagovornaya-tradiciya-zapadnoy-sibiri
http://www.trad-culture.ru/article/pismennaya-zagovornaya-tradiciya-zapadnoy-sibiri


С. А. Мясникова 

 

 

 
ISSN 2312-6337 

Языки и фольклор коренных народов Сибири. 2022. № 2 (вып. 44) 

Languages and Folklore of Indigenous Peoples of Siberia. 2022. No. 2 (iss. 44) 

 

67 

Областной фонд фольклорно-этнографических материалов (ОФ ФЭМ ГЦНТ) – один из самых мо-

лодых архивов области, начавший свою деятельность в начале 1990-х гг. У данного архива нет руко-

писных материалов, архивными единицами хранения являются магнитофонные (оцифрованные) за-

писи, большая часть которых не расшифрована. В фонде содержатся копии аудиозаписей ФА 

ОМГПУ, а также материалы, собранные специалистами отдела русской традиционной культуры 

«Сибирский культурный центр» БУК ГЦНТ Омской области, экспедиционные записи районных от-

делов культуры, нелицензионные диски экспедиционных материалов, выпущенные БУК ГЦНТ. 

Музей археологии и этнографии ОмГУ (МАЭ ОмГУ) был создан в 1974 г. Деятельность музея 

освещают статьи Н. А. Томилова, Г. М. Патрушевой [Патрушева, 1994; Патрушева, Томилов, 1997; 

Музей археологии и этнографии…, 1994]. В качестве его основных функций были определены 

сбор, хранение, изучение и экспонирование памятников материальной и духовной культуры наро-

дов Западной Сибири и сопредельных территорий. Архивный фонд музея состоит из документов и 

материалов (полевых описей, отчетов, фотопленок и т.д.), поступающих от археологических и эт-

нографических экспедиций Омского университета, Омского филиала Объединенного института 

истории, филологии и философии Сибирского отделения РАН, Сибирского филиала Российского 

научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.  С. Лихачева. 

За 70 лет фольклорно-этнографических экспедиций, осуществляемых в Прииртышье различ-

ными экспедиционными группами, были обследованы (с разной степенью подробности) все райо-

ны Омской области; собран разнообразный материал от переселенцев (и их потомков) из Витеб-

ской, Могилевской, Минской, Гродненской, Виленской, Гомельской, Черниговской, Смоленской 

губерний. В архивных фондах представлены сведения по различным жанровым направлениям бе-

лорусского фольклора, как то: календарная обрядность (обряды и песни зимнего, весенне-летнего, 

осеннего циклов; различные запреты на работу во время праздников, описания ритуальной  пищи, 

одежды и пр.); семейная обрядность (свадебные обряды и действия, родильно-крестильная, похо-

ронная обрядность); необрядовая лирика, частушки, сказочная и несказочная проза, заговоры. В 

фольклорно-этнографических архивах и частных коллекциях исследователей хранятся объекты 

материальной культуры белорусских переселенцев Омского Прииртышья. 

В настоящее время фольклорные экспедиции по местам бытования потомков белорусских пере-

селенцев на территории Омской области продолжаются. Как правило, это выезды уже в ранее об-

следованные населенные пункты. Экспедиционная работа в ранее исследованных населенных 

пунктах необходима при сборе более подробной информации по конкретному фольклорному яв-

лению, при анализе репертуара, зафиксированного от одних и тех же исполнителей через опреде-

ленный промежуток времени, при уточнении уже имеющегося фольклорно-этнографического ма-

териала и фиксации нового. Автор статьи выступил в качестве участника и организатора пяти по-

добных экспедиционных выездов в разные районы Омской области. Цель всех поездок – сбор ма-

териалов по народной культуре белорусских переселенцев. 

Выезды и встречи осуществлялись в 2013, 2016, 2018, 2020 и 2021 гг. Это Седельниковский район 

(д. Соловьевка, д. Денисовка, с. Бакино, п. Кейзесс, с. Седельниково), Муромцевский район (д. Рязаны, 

Игоревка, Поречье, Алексеевка Рязанского с/п, Алексеевка Пореченского с/п), Колосовский район 

(д. Александровка, д. Николаевка), г. Омск. Подробный отчет об этих экспедициях опубликован в статьях 

[Мясникова, 2014, 2017]. Все поездки были целенаправленными, выбор локации экспедиции был обуслов-

лен информацией о проживании в данных местностях потомков белорусских переселенцев. Акцент в во-

проснике был сделан на календарно-обрядовый фольклор, но в процессе общения с информантами фикси-

ровались все сведения о народной культуре белорусов, о которых рассказывали информанты. Примеча-

тельно, что при небольшом временном промежутке между экспедиционными выездами результаты поез-

док оказались различными по своей информативной наполненности. Наиболее яркой получилась поездка 

2016 г. в Муромцевский район, в «куст» белорусских деревень. В тот год удалось записать календарно-

обрядовые, свадебные, лирические необрядовые песенные образцы, описания обрядовых действий, исто-

рии заселения поселков. Поездки и встречи в 2018, 2020 и 2021 гг. представлены гораздо скромнее по ко-

личеству песенных записей, но более ярко проявились в рассказах о заселении края. 

Подобные экспедиционные результаты, на наш взгляд, неудивительны и заставляют задуматься об акту-

альной исследовательской направленности в полевой работе фольклористов. Нередко сведения, касающие-
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ся семейных или календарных обрядов, являются малоинформативными, а описываемые события подаются 

уже не с позиции бытовавшей традиции, а в связи с деятельностью местных культурно-досуговых учрежде-

ний и телевидения. Крайне проблематично стало записывать качественный песенный материал (в основном 

исполняются романсы, песни советских композиторов, частушки, отрывки необрядовой лирики). 

Однако состав населения маленьких отдаленных деревень области выводит на передний план и 

предлагает для исследователей ранее малоизученные темы. По нашим собственным наблюдениям, 

наиболее полными в настоящее время остаются рассказы об истории сел, о жителях, населявших 

данную местность, об их этнической принадлежности. Среди поколения 1950-х гг. (особенно среди 

мужского населения) встречается немало людей, интересующихся вопросами краеведения и занима-

ющихся составлением собственных родословных (в деревнях они зачастую обширны, многие семьи 

между собой родственны). Рассказчикам небезразлична их малая родина. Они с удовольствием де-

лятся воспоминаниями о своем родовом гнезде, о своей семье, родителях и дедах. Они помнят семьи, 

которые жили по соседству, помнят истории из детства о становлении своих деревень и первых посе-

ленцах. Нередко такие сведения помогают дополнить имеющиеся архивные материалы, восстановить 

картину этнического состава того или иного населенного пункта. Весьма перспективным направле-

нием, на наш взгляд, является изучение семейных фотоальбомов, в которых можно обнаружить очень 

интересные старые снимки. 

Не иссякло исследовательское поле и для диалектологов. Язык дольше сохраняет свои особенности, 

сложнее поддается усреднению. Например, в д. Александровке Колосовского района живут как коренные 

«александровцы», так и те, кто переехал либо «вышел замуж» в Александровку из соседней Николаевки. 

Обе деревни основаны белорусскими переселенцами, но говор александровских отличается от николаев-

ских, несмотря на то, что последние большую часть своей жизни прожили в Александровке. К слову, в 

2016 г. в д. Игоревке Муромцевского района во время моей беседы с местной бабушкой к нам подошел 

соседский мальчик лет 6-7 и решил поучаствовать в разговоре. В его речи отчетливо слышался белорус-

ский диалект. Думаю, подобных примеров в экспедиционной практике исследователей найдется немало. 

По-прежнему актуальным остается изучение самих населенных пунктов, особенностей располо-

жения улиц и домов, фасадов зданий, типов наличников, заборов, колодцев, кладбищ. Характерный 

для белорусских поселений ландшафтный тип в одну длинную улицу можно увидеть в д. Алексан-

дровке, Николаевке Колосовского района, в д. Игоревке, обеих Алексеевках Муромцевского района, 

д. Соловьевке Седельниковского района. В Николаевке, Соловьевке сохранились колодцы-журавли, в 

то время как в Александровке не встретился ни один. Очень живописно с. Поречье Муромцевского 

района, это своеобразный музей деревянного зодчества под открытым небом. Интересно, что даже 

заброшенные или умирающие деревни могут долго хранить память об этнической материальной 

культуре. И дело исследователей традиционной культуры – успеть эту память зафиксировать. 

Наиболее значимыми на сегодняшний день остаются вопросы актуализации и репрезентативности 

архивных экспедиционных материалов. Необходимо понимание, каким направлениям деятельности 

отвечают омские экспедиционные записи белорусского переселенческого фольклора и какие пер-

спективы в их изучении присутствуют. Мы выделили несколько направлений. 

1. Научно-исследовательская деятельность. Как уже было отмечено, белорусский фольклор, запи-

санный в Омской области, нашел свое отражение в монографиях Т. Г. Леоновой, Т. Н. Золотовой; 

научных статьях сибирских ученых и исследователей: Н. В. Леоновой, Л. В. Новоселовой, Н. К. Коз-

ловой, Е. П. Малаховой, М. Л. Бережновой, О. Г. Сидорской [2017], Т. В. Дайнеко [Дайнеко, 2013, 

2014; Дайнеко, Леонова Н., 2017], С. А. Звягиной [2000], И. К. Бековец [2012], И. К. Феоктистовой 

[Матвеева, Феоктистова, 2014]. В проекте – сборник обряда-игры «Женитьба Терешки», зафиксиро-

ванный на территории Омского Прииртышья (составитель С. А. Мясникова). 

С использованием омских архивных материалов защищено несколько кандидатских диссертаций, а 

именно: Е. П. Малахова «Фольклор сибирско-белорусской семьи в смене ее поколений (конец XIX – 

начало XXI вв.)» (2008), С. А. Мясникова «Белорусские святочные и волочебные песни, зафиксированные 

в Омском Прииртышье. Вопросы соотнесения с исходной традицией» (2019), Т. В. Дайнеко «Календар-

ные песни белорусов Сибири и Дальнего Востока: жанровый состав и музыкальная типология» (2021). 
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Омскими исследователями описано несколько объектов белорусского переселенческого нематери-

ального культурного наследия: «Творческое наследие Валентины Кондратьевны Порахонько (с. Ру-

сановка Нововаршавского района Омской области)», «Творческое наследие народных исполнителей 

деревни Максимовка Тюкалинского района Омской области», «Творческое наследие народных ис-

полнителей д. Денисовка Седельниковского района Омской области», «Творческое наследие Любови 

Венидиктовны Юдовой (с. Атирка Тарского района Омской области)», «Сказочные традиции семьи 

Матюковых–Малаховых (Седельниковский район Омской области)», «Святочная обрядовая игра 

“Женитьба Терешки” белорусских переселенцев Омской области», «Исполнительское искусство ча-

стушечницы В. С. Горнасталевой из с. Артын Муромцевского района Омской области» [Нематери-

альное культурное наследие]. 

Продолжается работа по расшифровке, систематизации и анализу архивного материала для бело-

русского тома крупномасштабного академического научного издания «Памятники фольклора наро-

дов Сибири и Дальнего Востока».  

2. Издательская деятельность. В Омской области в разное время были изданы нотные и методиче-

ские сборники, выпущены аудиодиски, включающие записи белорусского переселенческого фольк-

лора. Данные издания предназначены для научных исследований, для расширения репертуара народ-

но-певческих коллективов. Они содержат как личные записи исследователей фольклора, так и мате-

риалы крупных архивных собраний. Это издания филологического факультета ОмГПУ [Фольклор и 

литература, 1974; Фольклор Западной Сибири, 1974–1981; Народные песни Прииртышья, 1969], нот-

ные и аудиосборники Е. Я. Аркина [Аркин, 1993, 2007], научно-методические пособия и аудиодиски 

отдела русской традиционной культуры БУК ГЦНТ [Русский народный праздник, 2006]. 

3. Учебная и концертно-творческая деятельность. Архивные материалы используются в работе со 

студентами специальности «Сольное и хоровое народное пение» БПОУ Омское музыкальное учили-

ще им. В. Я. Шебалина и БПОУ Омский областной колледж культуры и искусства по дисциплинам 

«Расшифровка народной песни», «Сольное пение», «Ансамблевое пение», «Региональные певческие 

стили», а также со студентами-филологами ОмГПУ и ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по дисциплинам 

«Устное народное творчество», «Фольклорная практика». Изданные архивные материалы использу-

ются в репертуаре самодеятельных народно-певческих коллективов Омской области.  

Все перечисленные виды деятельности позволяют сделать вывод, что сибирский переселенческий 

материал, несмотря на его неоднородность, необходимо подвергать научному анализу, он репрезен-

тативен в издательской, учебной и концертно-творческой работе. 

Народные традиции белорусских переселенцев занимают особое место в многогранной культуре 

полиэтничного сибирского региона. Изучение белорусской переселенческой народной культуры, на 

наш взгляд, является весьма перспективным направлением в фольклористике. Продолжается работа 

по выявлению и анализу переселенческого пути белорусов, определении места расселения и мигра-

ции белорусских переселенцев на территории Омского Прииртышья; изучается богатое нематериаль-

ное культурное наследие новопоселенцев: расшифровываются, систематизируются, публикуются ар-

хивные материалы. По-прежнему остается актуальной и востребованной полевая фольклористика. 

Меняются цели, задачи, формы, виды исследований, остается главное – живое общение с людьми и 

неподдельный интерес к народной традиции. Представляющим немалый интерес для научного ис-

следования является сравнительно-сопоставительный анализ переселенческой традиции и материн-

ской, а также выявление новоприобретенных черт белорусской народной культуры в условиях быто-

вания в полиэтничном сибирском регионе. 
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