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фольклористика в научных центрах

Этнографическое направле-
ние научно-исследовательской 
и   у ч е б н о - п е д а г ог и ч е с кой 

деятельности в  Полоцком государ-
ственном университете (ПГУ) появи-
лось в  1994 г., когда в  учебный план 
студентов-историков была включена 
полевая этнографическая практи-
ка. Генеральная цель предполагала 
комплексное исследование этнокуль-
турных особенностей Белорусского 
Подвинья  —  историко-культурного 
региона, границы которого в  основ-
ном совпадают с административными 
границами Витебской области. Однако 
при реализации замысла возник ряд 
методологических и  практических 
проблем. Исторические факультеты 
всех университетов Беларуси прово-
дили полевую практику исключительно 
в  формате археологических раскопок, 
соответственно опыт организации 
фольклорно-этнографических экспе-
диций отсутствовал. Неприемлемыми 
были и принципы проведения фольк- 
лорных практик на филологических фа-
культетах. Предъявляемые студентам 
требования выполнять «план» по сбору 
определенного количества фольк- 
лорных текстов на летних каникулах 
при отсутствии механизма контроля 
и верификации представленных мате-
риалов в итоге приводили к появлению 
в  публикуемых сборниках массовых 
фальсификаций1. Методологические 
проблемы организации стационарной 
этнографической экспедиции были 
сопряжены и с трудностями практиче-
ского свойства —  отсутствием профес-
сиональной видео- и фотоаппаратуры, 
недостаточным количеством диктофо-
нов и аудиокассет.

Первая экспедиция была проведена 
в  июле 1995 г. на территории Россон-
ского района (руководитель В. А. Ло-
бач), и  ее результатом стал не только 
значительный объем зафиксированных 
фольклорно-этнографических мате-
риалов, но и  отчетливое понимание 
перспективности дальнейших полевых 
исследований в регионе, путей и мето-
дов совершенствования экспедицион-
ной исследовательской работы.

Практически полное отсутствие эт-
нографов и фольклористов в Полоцком 
университете (созданном на базе поли-
технического института) явилось при-
чиной того, что одной из приоритетных 

задач экспедиций стала практическая 
специализация студентов в области на-
родоведения, овладение ими базовыми 
компетенциями полевого исследовате-
ля и реализация полученных навыков 
и знаний в сфере студенческой науки. 
Стратегия подготовки собственных 
специалистов с «чистого листа», когда 
профессиональный рост студентов 
предполагал не только опыт полевых 
исследований, но и  научную работу 
в формате курсовых, дипломных работ 
и магистерских диссертаций, оказалась 
оправданной и  успешной. Только за 
2005–2015 гг. в рамках Республиканско-
го конкурса научных работ студентов 
были отмечены дипломами І и  ІІ сте-
пени 32 оригинальных исследования 
в  области изучения этнокультурной 
специфики Белорусского Подвинья. 
Ряд выпускников не только избрали для 
себя путь профессиональных этнологов 
и продолжили обучение в профильной 
аспирантуре НАН Беларуси (А. С. Вы-
соцкая, А. Б. Захаревич, Ю. В. Про-
кофьева, А. С. Шарог, Я. С. Шевченко), 
но и  продолжили исследовательскую 
деятельность в статусе преподавателей 
Полоцкого государственного универ-
ситета (С. В. Андриевская, О. Ю. Ба-
бич, В. Е. Овсейчик, В. И. Мишина, 
П. И. Мишин, Е. В. Сумко). Результаты 
полевых региональных исследований 
были использованы в  кандидатских 
диссертациях, посвященных мифоло-
гии пространства, семантике и  функ-
циям детской игрушки в традиционной 
культуре и  специфике погребальной 
обрядности белорусов Подвинья, ко-
торые подготовили и  успешно защи-
тили соответственно В. А. Лобач (2003), 
С. В. Андриевская (2004) и В. А. Овсей-
чик (2013) по специальности «Этно-
графия, этнология и  антропология» 
[1; 5; 9].

География, предметное поле и формат 
фольклорно-этнографических исследо-
ваний были обусловлены как собствен-
но местонахождением университета, 
так и  современными требованиями 
к гуманитарным наукам в целом и к по-
левой этнографии в частности, а именно 
к  изучению актуального состояния 
народной культуры в  диалектных, 
локальных формах ее бытования. Все 
полевые экспедиции ПГУ были проведе-
ны на территории Белорусского Подви-
нья как историко-этнографического ре-

Владимир Александрович Лобач,
доктор ист. наук, Полоцкий гос. ун-т (республика Беларусь)

ЭтнОГраФиЧЕсКиЕ иссЛЕДОваниЯ 
в ПОЛОЦКОМ  
ГОсУДарствЕннОМ УнивЕрситЕтЕ: 
ОПЫт, итОГи, ПЕрсПЕКтивЫ

гиона Беларуси, а также в ряде смежных 
областей (Минской, Псковской, Смолен-
ской). Актуальность региональных ис-
следований объяснялась недостаточной 
изученностью этнокультурных особен-
ностей северной Беларуси, поскольку 
научные экспедиции академических 
специалистов были спорадическими 
и не имели системного характера.

В 1995–2019 гг. полевые исследования 
охватили более 600 населенных пунктов 
практически во всех районах Витебской 
области (за исключением Дубровенско-
го, Оршанского и Толочинского, относя-
щихся к Поднепровью), что позволило 
записать большой объем фольклорно-
этнографических материалов, которые 
отражают разнообразные аспекты этно-
культурной традиции региона.

В конце ХХ в. развитие зарубежной 
и  отечественной гуманитаристики 
отчетливо показало недостаточность 
узкодисциплинарных подходов в изу- 
чении традиционной культуры. Поэто-
му при организации и  проведении 
полевых этнографических экспедиций 
ПГУ был использован комплексный 
подход. В  отличие от фольклорных 
практик педагогических вузов, где 
фиксировалось только устнопоэти-
ческое творчество, этнографическая 
практика ПГУ подразумевала иссле-
дование практически всех аспектов 
жизнедеятельности сельского социума 
на территории Подвинья. Кроме «клас-
сических» тем (календарная и семейная 
обрядность, песенный и  сказочный 
фольклор, мифология) начали актив-
но исследоваться объекты сакральной 
географии и феномен почитания «дере-
венских святынь», народная медицина 
и  знахарство, предписания и  магиче-
ские практики, этнография детства 
и  этноботаника, культура этнических 
групп и  специфика межэтнических 
отношений в регионе. Разумеется, ши-
рокое предметное поле исследований 
объективно требовало и междисципли-
нарного подхода, когда активно задей-
ствуются теоретические наработки не 
только этнографии и фольклористики, 
но и гуманитарной географии, этносо-
циологии, этносемиотики, этнолинг-
вистики, микроистории, культурной 
и исторической антропологии.

Стремительные процессы депопу-
ляции сельского населения Витебщи-
ны во второй половине ХХ  —  начале 
ХХІ  в., а  следовательно, существенное 
уменьшение числа носителей тради-
ционной культуры и  ментальности 
предопределили использование раз-
нообразных форм проведения полевых 
исследований в  ПГУ, среди которых 
основными являются следующие.

1. Полевая стационарная экспе-
диция, которая проводится в течение 
трех летних недель на территории 
определенного микрорегиона По- 
двинья; обследование охватывает 
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около 20–30 деревень. Полевой ла-
герь полностью автономен и обладает 
высоким уровнем самоорганизации. 
При мнимых «ужасах» палаточной 
жизни и  кажущейся «допотопности» 
полевой стационарной экспедиции 
(такой формат проведения фольклор-
ных или этнографических практик не 
используется в  других университетах 
Беларуси) она имеет ряд преимуществ 
как в  научно-исследовательском, так 
и в учебно-методическом плане:

• автономность палаточного лагеря 
позволяет еще на этапе планирования 
экспедиции выбирать перспективный 
микрорегион исследования вне зависи-
мости от наличия на данной территории 
соответствующей инфраструктуры 
(общежитие, школа) для проживания 
участников экспедиции;

• базовый этнографический лагерь 
почти на месяц практически включается 
в  сельский культурный ландшафт, что 
позволяет достичь высокой степени 
взаимопонимания и  доверительности 
в  отношениях с  местным населением, 
а также реализовать «принцип возвра-
щения», когда контакт с респондентом 
может происходить неоднократно;

• взаимная ротация полевых групп 
(порядок чередования определяет гра-
фик дежурства по лагерю) позволяет 
руководителям практики провести 
этнографический тренинг с каждой из 
них, что дает возможность студентам 
наиболее эффективно овладевать мето-
дами полевого исследования;

• коммуникация между преподава-
телями и  студентами-практикантами 
происходит практически с  утра до 
ночи и позволяет продолжать процесс 
обучения (обсуждения, анализа) в про-
извольной форме даже вне собственно 
полевых выходов;

• непосредственное соприкосновение 
с традиционной культурой, уникальный 
природный контекст, а также осознание 
научной значимости происходящего, 
бытовая и хозяйственная самостоятель-
ность способствуют тому, что студенты-
первокурсники воспринимают экспе-
дицию как интересное приключение. 
Неслучайно многие из практикантов 
не только выбирают для своих будущих 
занятий этнографическую проблемати-
ку, но и  принимают активное участие 
в последующих экспедициях в качестве 
опытных волонтеров.

2. Маршрутные микроэкспедиции 
предполагают полевую работу в  кон-
кретных населенных пунктах («куст» 
деревень или местечко), проходят 
в  течение одного-двух дней на протя-
жении всего года и могут проводиться 
как собственно профессиональными 
исследователями, так и  студентами 
(магистрантами).

3. Этнографический практикум —  
форма самостоятельной исследова-
тельской работы студентов, которые 

проводят опрос своих родственников 
(либо односельчан) по тематическим 
анкетам.

Полевая работа в  любом формате 
ведется по принципу сохранения аутен- 
тичности зафиксированных мате-
риалов, согласно которому первичным 
является аудиофайл полевой записи 
(первоисточник), а  его расшифровка 
и текстовый вариант должны целиком 
ему соответствовать; это позволяет из-
бежать искажений и  фальсификаций. 
Сочетание всех трех форм полевых ис-
следований позволяет не только значи-
тельно расширять географию научного 
поиска и  осуществлять исследование 
в течение календарного года, но и обога-
щает Фольклорный архив ПГУ большим 
объемом ценной информации.

Научная и практическая значимость 
этнографических экспедиций способ-
ствует развитию регионального крае-
ведения фольклорно-этнографического 
профиля. Введение в  научный оборот 
результатов полевых исследований 
является главным принципом с  на-
чала проведения экспедиций [7; 8]. 
Немаловажным является участие пре-
подавателей и  студентов Полоцкого 
университета в  краеведческих кон-
ференциях, организуемых местными 
работниками культуры и  музейными 
сотрудниками. В  частности, давним 
и плодотворным является сотрудниче-
ство полоцких этнографов с Лепельским 
краеведческим музеем, на базе которого 
с 2004 г. регулярно проводится научная 
конференция «Лепельские чтения». 
В  рамках аналогичных конференций, 
проводимых в  различных райцентрах 
Витебской области, исследователи ПГУ 
делятся итогами своих обследований 
Браславского, Поставского, Россонско-
го, Шумилинского районов.

Практическим итогом экспедиций 
стало издание «Полоцкого этногра-
фического сборника», первый выпуск 
которого был посвящен народной меди-
цине белорусов Подвинья [11], а второй 
содержал около 1500 записей народной 
прозы, отображающих мифологические 
представления, традиции почитания 
культовых источников и валунов, место 
и роль магических практик, а также эт-
нические стереотипы сельского населе-
ния северной Беларуси [12]. Издание, со-
держащее большой объем аутентичных 
фольклорно-этнографических материа-
лов, было высоко оценено отечествен-
ными и  зарубежными специалистами 
[2; 3; 4]. В настоящее время завершается 
подготовка к печати третьего выпуска, 
посвященного традициям семейной 
и  календарной обрядности белорусов 
Подвинья.

Накопленный значительный опыт 
в изучении истории и культуры региона, 
необходимость координации и взаимо-
действия с научно-исследовательскими 
центрами Беларуси и зарубежья стиму-
лировали проведение на базе ПГУ ре-
спубликанского научно-практического 
семинара «Белорусское Подвинье: 
опыт, методика и  итоги полевых ис-
следований» (2009), который в  2011 г. 
обрел статус международной научной 
конференции, проводимой на регуляр-
ной основе. Раз в  два года полоцкий 
форум собирает историков, археологов, 
этнографов и фольклористов Беларуси, 
Германии, Латвии, Литвы, Польши, Рос-
сии и Украины, которые делятся опытом 
гуманитарных исследований в области 
регионалистики.

Итогом научно-исследовательской 
деятельности сотрудников, магистран-
тов и  выпускников кафедры истории 
и  туризма ПГУ в  сфере белорусского 

Галина Сидоровна Равкова (д. Соржица Бешенковичского р-на) делится 
воспоминаниями с участницей экспедиции Ю. Шарипо. 2014 г. Фото В. А. Лобача
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народоведения стало издание в  1995–
2020 гг. более 250 научных статей в оте-
чественных и зарубежных изданиях (см.: 
[14]). Результаты исследований были 
апробированы более чем на 80 между-
народных и  республиканских науч-
ных конференциях. Основной корпус 
опубликованных полевых материалов, 
а также ключевые работы сотрудников 
университета, посвященные этнокуль-
турным особенностям Белорусского 
Подвинья, находятся в открытом досту-
пе репозитория библиотеки ПГУ2, что 
позволяет исследователям использовать 
их без всяких ограничений.

Большую значимость для оптими-
зации полевых исследований и  тео-
ретического осмысления их итогов 
имеет активное сотрудничество ученых 
Полоцкого университета с отечествен-
ными специалистами (Центр исследо-
ваний белорусской культуры, языка 
и  литературы НАН Беларуси, кафедра 
этнологии, музеологии и  истории ис-
кусств Белорусского государственного 
университета) и  исследователями из 
зарубежных стран. Пограничный ста-
тус региона обусловил тесные профес-
сиональные контакты с профильными 
специалистами Псковского и  Смолен-
ского государственных университе-
тов, Института славяноведения РАН, 
Эстонского литературного музея (Тарту) 
и  Даугавпилсского университета (Лат-
вия). Сотрудничество в международной 
сфере успешно реализуется в  рамках 
совместных научных проектов по ис-
следованию культурного ландшафта 
этнического пограничья.

Закономерным этапом в  развитии 
регионального народоведения в  По-
лоцком государственном универси-
тете стало создание в  2019 г. Центра 
устной истории и  полевых исследова-
ний3. Принципиальное расширение 
предметного поля и  дисциплинарных 
рамок прикладных и  теоретических 
изысканий было обусловлено взаимной 
интервенцией истории и  культурной 
антропологии. В ситуации, когда исто-
риков всё более интересуют «болезнь 
и смерть; секс, брак, конкубинат; рож-

дение, контрацепция и аборты; работа, 
свободное время ‹…› соотношение ре-
лигии, науки и магии как моделей объ-
яснения действительности ‹…› семья, 
род, община, нация, клан и раса; сила 
и значение ритуала» [13. С. 19], этнологи 
и фольклористы обращают внимание на 
исторические события, которые тракту-
ются не с позиций официальной хроно-
логии и идеологии, но с точки зрения 
человека как носителя определенной 
культурной модели восприятия мира. 
Таким образом, продуктивным мето-
дологическим принципом представ-
ляется «исторический разворот» куль-
турной антропологии, когда научный 
инструментарий этнологии, полевой 
этнографии, этносемиотики и  фольк- 
лористики (в тесной корреляции с со-
временной историографией) будет за-
действован при анализе исторических 
реалий ХХ в. Среди приоритетных задач 
Центра на современном этапе не только 
дальнейшее развитие традиционных 
этнографических тем исследования, но 
и стимулирование новых направлений 
научного поиска в области устной исто-
рии, городского фольклора, военно-
исторической антропологии, истории 
повседневности, культуры жизнеобес- 
печения и визуальной антропологии.

Примечания
1 Многочисленные фальсификации 

в изданиях витебских и гомельских фольк- 
лористов детально разобраны в  следую-
щих рецензиях: [6; 10].

2 Размещен в Интернете: https://elib.psu.
by/handle/123456789/755.

3 Веб-cтраница Центра: https://www.psu.
by/be/universitet/398-tsentry/12820-tsentr-
vusnaj-gistoryi-i-palyavykh-dasledavannyau.
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Центр устной истории и полевых 
исследований Полоцкого госу-
дарственного университета на 

протяжении 20 лет активно проводит 

на территории Белорусского Подвинья 
экспедиции по сбору фольклорного 
материала и  устных воспоминаний. 
Источники по устной истории, в част-
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ности свидетельствующие о событиях 
Великой Отечественной войны, ак-
тивно вводятся сотрудниками Центра 
в научный оборот в формате не только 
отдельных публикаций [2; 3; 4; 5; 6; 7], 
но и сборников воспоминаний [1].

Какой бы эпохи ни касалась тема 
экспедиции, разговор с  нашими со-
беседниками практически всегда 
сводится к  Великой Отечественной 
войне. И  это неслучайно: в  Беларуси 
почти нет семьи, которую бы не за-
тронула война.

К воспоминаниям очевидцев тех 
или иных событий можно относиться 


