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Проблемы реконструкции форм традиционной культуры остро 

стоят перед современной наукой. При этом в малых этнических 

группах, оторванных от основной части своего народа, «места 

памяти» являются важным основанием для сохранения своей 

национальной и культурной идентичности. Для изучения культуры 

русских сибиряков погребальный обряд важен как один из наиболее 

архаичных и устойчивых, так как именно он может дать ценную 

информацию по процессам консолидации славян в Сибири в 

относительно единую общность.  

Считается, что русский погребальный обряд в Сибири является 

результатом контаминации обрядов европейской России. При 

внешне однообразном ритуале похоронно-поминального цикла 

сибирские наблюдения над формой и размерами могил, могильных 

холмов, намогильных сооружений, планиграфии кладбищ являются 

крайне разнообразными и не могут быть объяснены исключительно 

русскими материалами. Работа по дальнейшему изучению обряда 

охватывает в настоящее время все славянские традиции, 

принесенные в Сибирь переселенцами разного времени.  

В 1993–1994 гг. были собраны первые материалы по 

погребальному обряду белорусов, компактно проживавших в 

Муромцевском районе Омской области. Именно необычность 

кладбищ в Игоревке, Алексеевке и Поречье сделали насущными 

сбор информации о происхождении местных жителей. 

Особенностями кладбищ в этих местах были необычные 
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намогильные сооружения – так называемые «доски», т.е. обкладка 

намогильного холма досками, бóльшие, чем на других кладбищах, 

размеры крестов, и особый тип поминальных полотенец 

(«фартуки»), которые повязывали на намогильных памятниках.  

В 2005 г. исследования были проведены в с. Атирка Тарского 

района Омской области, где также живут потомки переселенцев из 

Белоруссии. Но здесь были обнаружены только отдельные приметы 

белорусского кладбища – «доски» и увеличенные, по сравнению с 

другими местами, размеры намогильных сооружений. Зато на 

кладбище в Атирке были описаны так называемые «домики», 

которые мы идентифицировали с голбцами [1, с. 328–344]. На 

кладбищах соседних с Атиркой деревень, основанных также 

белорусами, были описаны кресты особой формы, не 

встречавшиеся автору нигде, кроме этих кладбищ. Но там не было 

ни голбцов, ни «фартуков». 

Таким образом, были выявлены особенные черты не только 

«белорусских» кладбищ в целом, но и в сравнении их друг с другом. 

Мы объясняем эти различия тем, что современное белорусское 

население Омского Прииртышья является потомками переселенцев 

из разных белорусских губерний: Могилевской, Витебской, 

Минской и Виленской [3, с. 266].  

При знакомстве с самим обрядом становится ясно, что он в 

целом не отличается вариантов, распространенных у русских 

Омского Прииртышья. Особым для этого региона является только 

упоминание информаторов с. Атирки о том, что сразу после смерти 

«кровь надо пустить», т.е. «живность какую зарезать. Лучше всего 

свинью, но если жалко или нет ее, то режут птицу» [2, п.о. 9, л. 10 

об.]. К свойственным только белорусам обрядовым действиям 

можно отнести и поминки «дедов», которые в поселениях 

сибирских белорусов проводились в последнюю субботу перед 

7 ноября, в субботу перед Масленицей, на Радуницу, перед 

Троицей, перед Великим и Рождественским постами [2, п.о. 1, л. 14; 

п.о. 3, л. 43 об.].  

Белорусский погребальный обряд в Сибири включает большое 

число отличительных черт в сфере материальных компонентов. 

Обследованные нами кладбища в белорусских поселениях Омского 

Прииртышья располагаются на возвышенных местах, а захоронения 

или хотя бы часть их производят на склонах. Могилы на кладбище 
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копали только в день похорон, считается, что прежде их копали 

«прямыми», без уступов для укладки дощатого перекрытия (так 

называемых «полатей»), что было характерно для русских. 

Устойчивой белорусской традицией является оформление 

могильного холма конструкцией, которую называют «доски». При 

этом могильный холм формируют в виде правильного 

прямоугольника длиной более двух метров.  

Наиболее распространенным надмогильным памятником 

является крест. На всех обследованных кладбищах встречались 

четырех-, шести- и восьмиконечные кресты. На кладбище д. Быган 

и на кладбище нежилой уже деревни Боровая зафиксированы 

кресты редкой формы: четырехконечные, на правом, левом и 

верхнем конце прикреплены маленькие четырехконечные крестики. 

Особенностью крестов на исследованных кладбищах является их 

большая высота: от160 до 230 см.  

Таким образом, погребальный обряд белорусов, как показывают 

приведенные выше сведения, далеко отстоит от нивелированного 

погребального обряда старожилов Омского Прииртышья. При этом 

белорусские материалы являются основанием для объяснения 

обрядов с птицей, следы которых фиксируются и в русских 

материалах. Только на белорусских кладбищах до наших дней 

сохранились «домики»-голбцы. «Доски» становятся довольно 

популярной конструкцией и на русских кладбищах, чаще они 

встречаются там, где живут потомки белорусских переселенцев.  
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Этнічная гісторыя засялення тэрыторыі сучаснай Беларусі 

заўсѐды прыцягвала ўвагу розных даследчыкаў. Нягледзячы на 

розныя падыходы да гэтай праблемы, варта адзначыць, што 

тэрыторыя Беларусі была месцам сутыкнення розных этнічных груп 

[1]. Можна меркаваць, што прыкладна да канца V стагоддзя нашай 

эры этнічны склад Беларусі ў поўнай ступені абнавіўся. На поўначы 

тэрыторыі рассяліліся балцкія плямѐны, а на паўднѐвым захадзе – 

славянскія. Наступны перыяд (ранняе сярэднявечча) 

характарызуецца паўсюдным рассяленнем славян і фарміраваннем 

усходнеславянскіх этнічных супольнасцяў. Менавіта яны склаліся ў 

выніку змешвання славян і балтаў. Этнічная тэрыторыя сучаснай 

Беларусі сфарміравалася ў познім сярэднявеччы. У гэты перыяд у 

склад беларускага этнасу ўліліся асобныя групы заходнеславянскага 

(польскага), балстского (латыголы, прусы, яцвягі, жамойты і інш.) і 

цюркскага (татарскага) насельніцтва [2]. 

Апроч розных падыходаў да этнічнай гісторыі Беларусі існуюць 

і разнастайныя падыходы да этнаграфічнага раянавання. Аднак у 

класічным раянаванні (гісторыка-этнаграфічныя раѐны В. С. Цітова, 

А.А. Смоліча, А. Г. Манакова і інш [3]) не надаецца асаблівай увагі 

так званым кантактным зонам – тэрыторыям, якія знаходзяцца на 

скрыжаванні розных этнаграфічных раѐнаў. 

Менавіта такой кантактнай зонай з'яўляецца рэгіѐн Літвінскае 

прадпалессе. Генезіс дадзенага тэрміна можна растлумачыць 

наступным чынам: літвінскі – частка гістарычнай Літвы [4], 

прадпалессе – рэгіѐн знаходзіцца перад Палессем (у адпаведнасці з 
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