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Аннотация. Данная публикация является второй частью историографического обзора публи-
каций по вопросам истории, языка и культуры старообрядцев северо-западной Беларуси. В ней 
анализируется современный этап (1990–2022-е гг.) изучения данной проблематики. В обзоре 
представлена характеристика как белорусской, так и зарубежной (литовской, польской, россий-
ской) историографии. Современный этап отмечается возрастанием интереса к старообрядцам 
в Беларуси. Это выразилось в существенном объеме исследований исторического, этнографи-
ческого, лингвистического и искусствоведческого характера. Значительная часть исследований 
посвящена старообрядческому населению северо-западной Беларуси. В данной работе опреде-
лены основные направления научного анализа данной проблематики, охарактеризованы методы 
и источники проведенных исследований. Следует отметить, что несмотря на довольно значи-
тельный объем опубликованных исследований, к настоящему времени недостаточно разработан 
ряд важных вопросов по истории, языку и культуре старообрядцев северо-западной Беларуси.
Ключевые слова: историография, старообрядцы, северо-западная Беларусь, народная культура, 
фольклор, язык.

From the History of the Study of Old Believers in North-Western Belarus: 
Modern Period
Summary. This article is the second part of the historiographical review of publications on the history, 
language and culture of the Old Believers of North-Western Belarus. It analyses this problematic in 
the modern period (1990–2022). The review presents characteristics of both Belarusian and foreign 
(Lithuanian, Polish, Russian) historiography. The modern period is marked by the growing interest to 
the Old Believers in Belarus. As a result, a considerable volume of historical, ethnographic, linguistic 
and art history research has been published. A significant part of these studies is devoted to the Old 
Believer population of North-Western Belarus. The paper defines the main directions of scientific anal-
ysis of this problematic, characterizes methods and sources of the conducted research. We conclude 
that in spite of a rather significant volume of published researches, a number of important questions 
concerning the history, language and culture of Old Believers of North-Western Belarus have not been 
elaborated by now.
Keywords: Historiography, Old Believers, North-Western Belarus, Popular Culture, Folklore, Lan-
guage.
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Iš šiaurės vakarų Baltarusijos sentikių tyrimo istorijos: dabartinis etapas 
(literatūros apžvalga)
Santrauka. Ši publikacija yra antroji istoriografinės publikacijų apie šiaurės vakarų Baltarusijos senti-
kių istoriją, kalbą ir kultūrą apžvalgos dalis. Joje analizuojamas dabartinis Baltarusijos sentikių tyrimo 
etapas (1990–2022 m.). Apžvalgoje pateikiami tiek Baltarusijos, tiek užsienio (Lietuvos, Lenkijos, Ru-
sijos) istoriografijos bruožai. Šiuolaikinis laikotarpis pasižymi padidėjusiu susidomėjimu Baltarusijos 
sentikiais. Tai pasireiškė nemažame istorinio, etnografinio, kalbinio ir menotyrinio pobūdžio tyrimų 
skaičiuje. Gana didelė tyrimų dalis skirta šiaurės vakarų Baltarusijos sentikių populiacijai. Darbe nu-
statomos pagrindinės šios problemos mokslinės analizės kryptys, apibūdinami tyrimo metodai ir šalti-
niai. Pažymėtina, kad nepaisant gana nemažo publikuotų tyrimų kiekio, ganėtinai daug svarbių šiaurės 
vakarų Baltarusijos sentikių istorijos, kalbos ir kultūros klausimų iki šiol nėra pakankamai išnagrinėti.
Reikšminiai žodžiai: istoriografija, sentikiai, šiaurės vakarų Baltarusija, liaudies kultūra, folkloras, 
kalba.

В 1990–2000-х гг. в связи с распадом СССР и обретением Беларусью не-
зависимости исследования по истории, культуре и языку старообрядцев 
региона существенно активизировались. Заметно растет их количество, 
расширяется тематика и проблематика, изменяются подходы.

Белорусские исследования. Начиная с 1990-х гг. в белорусской на-
уке было издано несколько обобщающих исследований по старове-
рам в Беларуси. Первой монографией по истории старообрядчества на 
белорусских землях стала работа Т. П. Короткой, Е. С. Прокошиной и 
А. А. Чудниковой «Старообрядчество в Беларуси» [Короткая, Прокоши-
на, Чудникова 1992]. В монографии старообрядчество рассматривается 
как религиозная система, анализируются этнокультурные процессы в 
среде староверов во второй половине ХХ в., однако сведения о старооб-
рядцах северо-западной Беларуси немногочисленны. Материалы из ре-
гиона использованы лишь для иллюстрации этнокультурных процессов 
1980-х гг. среди старообрядцев Беларуси. При этом не всегда понятно 
географическое отнесение приведенных материалов, поскольку в работе 
это никак не обозначено. В коллективной монографии «Конфессии на Бе-
ларуси (конец ХVІІІ–ХХ в.)», опубликованной в 1998 г. [Григорьева, За-
вальнюк, Новицкий, Филатова, 1998], были рассмотрены общие вопросы 
истории староверов региона в конце ХVІІІ–начале ХХ в.

В 1990–2000-е гг. в белорусской гуманитаристике плодотворными 
стали лингвистические исследования старообрядческих говоров. В этот 
период лингвистическое (диалектологическое) изучение старообрядче-
ского населения северной Беларуси осуществляла Н. Е. Минина. Работая 
над данной проблематикой, она провела ряд полевых исследований, в 
том числе и в западных районах Витебской области. Итогом многолетних 
исследований стала ее монография «Островные русские говоры Витеб-
щины» [Минина 2003], в которой представлены фонетические, грамма-
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тические и лексические особенности старообрядческих говоров Витеб-
щины. Значительную часть работы составляют материалы для словаря 
русских говоров. Другая исследовательница, Е. Ю. Муратова, в своей 
диссертации исследовала антропонимию островного говора староверов 
на территории Миорского района Витебской области [Муратова 1994]. 
Исследовательница И. Я. Кураш занималась анализом именной системы 
староверов Витебщины [Кураш 2005; Кураш 2009; Кураш 2010].

Существенный вклад в изучении старообрядчества на Беларуси при-
надлежит А. А. Горбацкому. Он является автором двух монографий и ряда 
статей по истории и культуре староверов на белорусских землях. Моно-
графия «Старообрядчество на Беларуси в конце XVII – начале ХХ в.» 
(1999) [Гарбацкі 1999] на белорусском языке — первая попытка всесто-
роннего освещения истории и культуры пришлого русского населения 
в Беларуси. В качестве источников для исследования был использован 
широкий комплекс архивных материалов, опубликованных письменных 
источников, статистических данных. Кроме того, исследователь провел 
ряд экспедиций, в том числе в северо-западной части Беларуси (в Брас-
лавском и Шарковщинском районах). В монографии дана характеристи-
ка заселения северо-белорусских земель староверами. Основное внима-
ние отведено характеристике истории старообрядчества на белорусских 
землях в ХІХ–начале ХХ вв. Главный вектор рассмотрения — государ-
ственная политика российских властей в отношении старообрядческого 
населения. Анализируя эту проблематику, автор использует материалы 
из Витебской и Виленской губерний, а также из Новоалександровского 
(ныне Зарасайского) уезда Ковенской губернии. Наряду с исследованием 
истории староверов, А. А. Горбацкий дает краткую характеристику их 
хозяйственных занятий, народного зодчества, одежды. Надо отметить, 
что в работе из северо-белорусских территорий приоритет отдается ха-
рактеристике Витебской губернии, меньше внимания уделено Новоалек-
сандровскому уезду Ковенской губернии и совсем мало — Виленской 
губернии. Разумеется, общий характер книги и ее объем обусловили 
выбор материала, однако западная часть Подвинья, которая и в совре-
менный период является одним из основных регионов старообрядчества 
в Беларуси, предоставлена в работе весьма скупо. Вторая монография 
А. А. Горбацкого «Старообрядчество на белорусских землях» [Горбац-
кий 2004], опубликованная в 2004 г. на русском языке, почти целиком 
повторяет предыдущую.

В 2000-е гг. несколько исследований по истории и традиционной 
культуре староверов северо-западной Беларуси опубликовала Т. В. Тро-
фимова (Добжинская) [Добжинская 2005; Горбацкий, Добжинская 2005; 
Трофимова 2006; Трофимова 2008; Трофимова 2015]. Хотя значительная 
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часть статей Т. В. Трофимовой в своем названии содержит указание на 
всю Витебщину в конце ХІХ–начале ХХ вв., однако в них дана характе-
ристика только западной части региона и лишь на основе воспоминаний 
респондентов, самые старые из которых родились уже в 1920-е гг.

Некоторые аспекты истории и культуры старообрядцев северо-запад-
ной Беларуси рассматривались в связи с исследованиями самых разных 
вопросов исторической и народоведческой проблематики. Так, традиции 
народного ткачества староверов региона исследовала О. А. Лобачевская 
[Лабачэўская 1997; Лобачевская 2013]. Этноконфессиональные стерео-
типы в белорусской деревне относительно старообрядческого населения 
рассмотрены в коллективных статьях Н. П. Антропова, Е. М. Боганевой, 
Т. В. Володиной [Антропаў, Боганева, Валодзіна 2007], С. А. Захарке-
вича и Ю. И. Внуковича [Захаркевіч, Внуковіч 2016]. Общественную и 
культурно-просветительскую жизнь старообрядцев Западной Беларуси в 
1920–1930-е гг. проанализировал А. Н. Вабищевич [Вабiшчэвiч 2008], а 
свадебную обрядность староверов-беспоповцев на основе этнографиче-
ских материалов последней четверти ХІХ в. исследовал В. С. Филиппен-
ко [Філіпенка 2003]. Палеографические особенности старообрядческих 
рукописных и старопечатных певческих книг, хранящихся в Нацио-
нальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, выявила 
Н. И. Дожина [Дожина 2012]. Исследованием этномузыкальной тради-
ции староверов северо-западной Беларуси занимается О. В. Барышнико-
ва [Барышнікава 2020; Барышнікава 2022а; Барышнікава 2022b].

Литовские исследования. В 1990–2000-е гг. важное место в исследо-
вании истории и культуры староверов северо-западной Беларуси занима-
ли работы литовских ученых В. Н. Чекмонаса, Н. А. Морозовой, Г. По-
ташенко, Ю. А. Новикова.

Исследованием старообрядческих говоров литовско-латвийско-бе-
лорусского пограничья в эти годы занимался профессор Вильнюсского 
университета В. Н. Чекмонас. За период с 1996 г. по 2002 г. ученый орга-
низовал более десяти экспедиций на территории Литвы, Латвии и Бела-
руси. В 2000 г. были обследованы старообрядческие деревни Поставско-
го и Браславского районов Витебской области. Материалы этих полевых 
исследований хранятся в Диалектном архиве Центра геолингвистики 
Института литовского языка в Вильнюсе [Морозова 2017]. Исследования 
В. Н. Чекмонаса [Чекмонас 2000a; Чекмонас 2000b] посвящены языко-
вым особенностям старообрядческого населения региона.

На современном этапе заметное место в изучении истории и культу-
ры староверов занимают работы Н. А. Морозовой, одним из направле-
ний исследований которой является лингвистическое изучение говоров 
староверов Литвы и включает также северо-западную Беларусь. Иссле-
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довательница уточнила ареалы расселения староверов на литовских и 
пограничных с ними белорусских и латвийских землях [Морозова 2012]. 
Она также занимается исследованием книжной культуры староверов 
Речи Посполитой [Морозова 2013], публикует работы историографиче-
ского характера [Морозова 2001; Морозова 2009; Морозова 2017].

Значительное место в исследовании истории староверов Литвы при-
надлежит работам литовского ученого-историка Г. Поташенко. В моно-
графии «Староверие в Литве: Вторая половина XVII–начало XIX вв. Ис-
следования, документы, материалы» [Поташенко 2006] автор рассмотрел 
историю староверов северо-западной части ВКЛ, при этом уделяя значи-
тельное внимание в работе старообрядческому населению Белорусского 
Подвинья (преимущественно его западной части): выделяются этапы по-
селения староверов на этих землях, характеризуется география их рассе-
ления, анализируется правовое и экономическое положение староверов в 
период Речи Посполитой и Российской империи (до 1825 г.). Исследова-
тель отдельно останавливается на истории старообрядческих приходов 
не только Литвы, но и западных районов Белорусского Подвинья (совре-
менные территории Браславского, Поставского и Шарковщинского рай-
онов Витебской области). Важное значение имеют работы Г. Поташенко 
по истории староверия в ХХ в. [Поташенко 2009; Поташенко 2022]. Цен-
ность также представляют историко-искусствоведческие работы Г. По-
ташенко и М.-Л. Паавер, посвященные старообрядческой иконописи 
белорусско-литовско-латвийского пограничья [Паавер, Поташенко 2014; 
Паавер, Поташенко 2015; Паавер, Поташенко 2016; Поташенко, Паавер 
2017]. Г. Поташенко вместе с В. Барановским издают в 2005 г. историко-
библиографический словарь «Староверие Балтии и Польши» [Баранов-
ский, Поташенко 2005], в котором содержатся материалы, относящиеся к 
северно-западной Беларуси.

Существенная роль в изучении фольклорного наследства староверов 
белорусско-литовско-латвийского пограничья принадлежит Ю. А. Нови-
кову. Он посвятил ряд статей анализу календарных традиций староверов 
пограничных белорусско-литовских территорий [Новиков 2002; Нови-
ков 2009b], а в 2007–2010 гг. опубликовал три тома подготовленного им 
огромного собрания материалов по фольклору староверов Литвы [Нови-
ков 2007; Новиков 2009a; Новиков 2010]. Кроме собственно литовских 
материалов, в издании содержатся некоторые фольклорные тексты, за-
фиксированные от староверов северо-западной Беларуси.

В Вильнюсском педагогическом университете под руководством 
Ю. А. Новикова была подготовлена магистерская диссертация А. Адам-
ковича о староверах Шарковщинского района Витебской области 
[Адамкович 2008]. Исследователем была опубликована также книга 
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«Германавічы. Зорка (Сініцы), ваколіцы (да 1939 г.)» [Адамковіч 2017], в 
которой рассматриваются некоторые аспекты истории старообрядчества 
в Шарковщинском районе.

Польские исследования. Определенное внимание к истории и куль-
туре старообрядцев северо-западной Беларуси было уделено и в поль-
ской науке в 1990–2000-е гг. В этот период был опубликован ряд работ, 
где рассматривались различные вопросы старообрядчества на западно-
белорусских землях —история, культура, фольклор и язык староверов 
региона. Так, польская исследовательница З. Ярошевич-Переславцев 
опубликовала исследование о книжной культуре староверов Речи По-
сполитой [Jaroszewicz-Piereslawcew 1995], а И. Янушевска-Юркевич в 
работе «Национальные отношения в Виленской крае в 1920–1939 гг.» 
[Januszewska-Jurkiewicz 2010] рассмотрела положение старообрядческо-
го населения Виленщины в Польском государстве в межвоенный период, 
обращая основное внимание на политическую культуру старообрядче-
ского населения региона.

Некоторые вопросы истории старообрядчества в регионе рассматри-
вали польские исследователи С. Пастушевский и С. Аношко. Так, в ста-
тье «Старообрядцы на белорусских землях» С. Пастушевский выявил на-
правления миграции старообрядцев на белорусские земли и регионы их 
компактного проживания. В работе также кратко рассмотрено положение 
староверов Беларуси в советский и современный периоды [Pastuszewski 
2015]. Статья носит обобщающий характер и содержит мало новых мате-
риалов, поскольку автор использовал ранее опубликованные источники и 
исследования. С. Аношко в своей статье рассмотрел историю поселения 
староверов на белорусских землях во второй половине ХVII–ХVIIІ вв. и 
охарактеризовал их положение в это время [Anoszko 2020]. Работа также 
не отличается новизной, так как в ней использованы преимущественно 
опубликованные источники и результаты ранее проведенных исследова-
ний других авторов.

В польскоязычной литературе 1990–2000-х гг. имеются также иссле-
дования народоведческой проблематики. Несколько работ, посвященных 
языковым особенностям староверов Польши и Балтийского региона, 
опубликовала И. Грек-Побисова. Кроме обобщающей работы [Grek-
Pabisowa 1999], исследовательница также подготовила статьи по языку и 
культуре староверов Браславского района Витебской области, в том числе 
и в соавторстве с другими учеными [Grek-Pabisowa 2011; Maryniakowa, 
Grek-Pabisowa, Zielińska 1996]. В 2001 г. была опубликована работа 
З. Гребецкой «Мир старообрядцев северной Беларуси: преемственность 
и изменения традиционной культуры и обычаев» [Grębecka 2001]. В ра-
боте прослежена эволюция отдельных аспектов духовной культуры и ре-
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лигиозности старообрядцев региона, выделены специфические черты их 
образа в народной культуре местного населения.

Российские исследования. Интерес к истории и культуре старооб-
рядцев северо-западной Беларуси проявляли и российские ученые. В 
2019 г. на кафедре этнографии и антропологии Санкт-Петербургского 
государственного университета была защищена магистерская диссер-
тация А. А. Кудрина на тему «Старообрядческий приход в поликонфес-
сиональном регионе современной Беларуси», посвященная староверам 
Браславского района. В ходе подготовки работы автор провел полевые 
исследования в регионе (2017–2018 гг.). Исследователь также опублико-
вал статьи по данной теме [Кудрин 2019; Кудрин 2020].

Таким образом, несмотря на давнюю традицию исследования исто-
рии и культуры староверов северо-западной Беларуси, лишь современ-
ный этап (1990–2000-е гг.) характеризуется усилением интереса к данной 
проблематике со стороны как белорусских, так и зарубежных исследова-
телей. Это проявилось в публикации значительного числа исследований 
исторической, лингвистической, этнографической и искусствоведческой 
направленности. При этом необходимо констатировать, что во всем объ-
еме научных работ преобладают исторические и лингвистические ис-
следования, тогда как фольклористические исследования староверов 
северо-западной части Беларуси почти не проводились. Следует отме-
тить также недостаток исследований этнологической и искусствоведче-
ской проблематики. До настоящего времени неразработанными остаются 
многие вопросы истории, языка и культуры старообрядцев региона.
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