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Этнокультурные процессы у переселенцев из Белоруссии 
на территории Большемуртинского района Красноярского края1

Аннотация. Опираясь на результаты полевых исследований выявлены характерные сценарии 
этнокультурных процессов, имевших место в деревнях Большемуртинского района Краснояр
ского края, в которых в период с конца XIXв. по наши дни проживали крестьяне-переселенцы из 
Белоруссии и их потомки. Установлено, что за рассматриваемый период выходцы из Белорус
сии прошли путь трансформации от территориально-этнографической к этнодисперсной груп
пе. В разных деревнях этот процесс происходил асинхронно, сопровождаясь ситуациями вре
менной однородности их исходного этнического состава, его перманентности или вытеснения. 
Ключевые слова: Белорусы, крестьянские переселения, Большемуртинский район, Краснояр-
ский край, этнокультурные процессы.

В1 крестьянских переселениях конца XIX — начала 
ХХ в., осуществлявшихся на территорию современ
ного Красноярского края, заметное место занимали 
выходцы из Белоруссии. По подсчетам В. А. Степы
нина, среди общего числа крестьян-переселенцев в 
Енисейской губернии за 1893–1903 гг. доля выходцев 
из Западного края составляла 37,2% [1, с. 74]. К се
редине 1920-х гг. белорусы составляли большинство 
жителей 27 сел, 197 деревень, 89 поселков и 434 ху
торов [2]. По результатам Всесоюзной переписи на
селения 1926 г., на территории Канского, Ачинско
го, Красноярского и Минусинского округов Сибир

1  Исследование выполнено при поддержке РФФИ, 
проект № 18-09-00028.

ского края, территория которых в основном совпа
дает с административными границами современно
го Красноярского края, проживало 113  010 белору
сов [3], что составляло около трети от общего числа 
белорусов, проживавших в Сибири. Несмотря на эти 
цифры, по сравнению с такими соседними региона
ми, как Новосибирская и Иркутская области, на тер
ритории Красноярского края оказалась более ярко 
выраженной тенденция к трансформации компакт
ного проживания белорусских переселенцев в рас
сеянное. Чтобы глубже понять причины этой ситуа
ции, в 2019 г. нами была проведена этнографическая 
экспедиция в одном из типичных мест проживания 
потомков белорусских крестьян-переселенцев на 
территории Большемуртинского р-на Красноярско



78 Раздел 1. Многообразие этнических процессов и идентичности в коммуникациях прошлого и настоящего

го края (ранее относился к Еловской волости Крас
ноярского уезда), охватившая деревни Минск, Рос
сийка, Тигино, Лакино, Верхобродово и районный 
центр — поселок Большая Мурта. В ходе экспеди
ции на основе анализа устных историй потомков пе
реселенцев и представителей их нового этнического 
окружения нами были выявлены характерные сце
нарии этнокультурных процессов, которые происхо
дили в деревнях с преобладанием переселенцев из 
Белоруссии с конца XIX в. по наши дни.

В этнокультурной идентичности выходцев из Бе
лоруссии, проживающих на территории Большемур
тинского района, прослеживается многоуровневый 
характер. Предки большинства белорусских пересе
ленцев называли свою родину «Расией». Переселен
цы католического вероисповедания из Гродненской 
и Виленской губернии могли отождествлять свою 
родину c «Польшей». Себя они чаще называли поля
ками, тогда как среди православных переселенцев 
из центральной и восточной Белоруссии доминиро
вала не национальная, а региональная идентичность, 
в соответствии с которой они называть себя «моги
левскими», «витебскими» и «минскими».

В деревнях Большемуртнинского района широ
кое распространение имело отождествление русско
го старожильческого населения с чалдонами, а пе
реселенцев конца XIX — начала ХХ вв. — с самохо
дами. При этом на территории Красноярского края, 
так же как и в ранее исследованных нами районах 
Свердловской, Тюменской и Омской областей, с на
званием «самоходы» чаще всего отождествляли се
бя именно белорусские переселенцы. Эту ситуацию 
можно объяснить тем, что в конце XIX — начале ХХ в. 
этническое самосознание белорусского крестьян
ства еще не было окончательно сформировано. В эт
нографических описаниях тех лет его представите
ли часто называли себя «тутэйшими», т. е. здешними 
[4, с. 21; 5, с. 15]. В связи с этим можно сделать пред
положение, что, получив статус переселенцев, часть 
выходцев из Белоруссии начала отождествлять себя 
на новом месте уже не с тутэйшими (местными), а с 
самоходами (пришлыми) [6, с. 107].

Исследуя места компактного проживания по
томков белорусских переселенцев, Е. Ф. Фурсова вы
делила поселенческие модели, характеризующие 
ситуации вытеснения, перманентности и стабиль
ности (однородности), обусловленные процентным 
соотношением старожильческого населения и раз
ных этнографических групп переселенцев в той или 
иной деревне [7, с. 350–352]. Так, в ситуации вытес
нения численное превосходство переселенцев, под
селенных в деревни старожилов, способствовало 
привнесению на их территорию свойственных пере
селенцам элементов традиционной культуры. Ситу
ация перманентности была характерна для поселе
ний, в которых старожилы составляли не менее чет
верти населения, а его остальная часть состояла из 
ряда малочисленных групп переселенцев, приехав
ших из разных мест. В этом случае элементы тра
диционной культуры, характерные для старожилов, 

преобладали над культурными влияниями новопо
селенцев. В ситуации стабильности новопоселенцы 
составляли подавляющее большинство жителей де
ревни, что обеспечивало сохранение на длительное 
время многих особенностей их традиционной куль
туры. С опорой на эти модели нами были исследова
ны этнокультурные процессы, происходившие в де
ревнях Большемуртинского района, в которых про
живали крестьяне-переселенцы из Белоруссии.

Ситуация вытеснения наглядно прослеживает
ся в судьбе деревни Минск, однако в данном слу
чае вместо старожилов фигурирует моноэтническая 
общность переселенцев из Минской, Могилевской и 
Гродненской губерний, основавших деревню, по раз
ным сведениям, в конце XIX или начале ХХ в. В кон
це 1950-х гг. в д. Минск было осуществлено плано
вое переселение крестьян из Чувашии. В результа
те демографического провала, наступившего после 
Великой Отечественной войны, женщины — потом
ки белорусских переселенцев начали вступать в бра
ки с приехавшими в деревню чувашами. При этом 
благодаря своему численному превосходству чува
ши со временем превратились в доминирующую в 
этой деревне этническую группу. Примечательно, 
что национальные праздники белорусов и чувашей 
часто отмечались всей деревней. Наиболее ярким 
примером этой ситуации чуваши считают проводи
мый совместно с белорусами праздник агадуй (ака
туй), который отмечали после посевной в июле: «Тут 
по отдельности никто свои праздники не отмечал. 
Все вместе делали, как одна семья. Никто не обра
щал внимания на национальность» (ПМА. Филимо
нов Павел Александрович, 1939 г. р., д. Минск Боль
шемуртинского р-на Красноярского края).

Так же как и Минск, расположенная рядом 
д. Российка была отнесена в «Списке населенных 
мест Сибирского края» к деревням с преобладани
ем белорусского населения [8, с. 350]. По рассказам 
местных жителей, первоначально в ней проживали 
переселенцы из Могилевской губернии, однако на
чиная с 1930-х гг. в деревне начали селить спецпе
реселенцев, среди которых были представители раз
ных национальностей. Начиная с 1950–1960-х гг., в 
связи с плановыми переселениями в деревню кре
стьян из ряда других регионов, связанными с разви
тием подсобного хозяйства Главсевморпути — Крас
ногорского совхоза, Российка приобрела черты посе
ления со смешанным этническим составом.

Ситуация перманентности характерна для де
ревни Тигино, которая была основана русскими ста
рожилами. Опрошенные нами потомки белорусских 
крестьян в большинстве случаев отмечали, что их 
родители поселились здесь в 1920-е гг., уже после 
установления советской власти. Важным фактором 
успешной адаптации переселенцев на новом месте 
являлись заимствования у старожилов более рацио
нальных для данной местности элементов культуры 
жизнеобеспечения и принципов хозяйственной дея
тельности. Старожилов и белорусских переселенцев 
в деревне отождествляли с чалдонами и самохода
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ми. Помимо белорусов, в течение первой половины 
ХХ в. в Тигино поселились выходцы из Вологодской 
губернии, чуваши и немцы Поволжья. Согласно за
фиксированным нами устным рассказам, в этот пе
риод между проживавшими в деревне старожила
ми и переселенцами из разных регионов достаточ
но быстро начали практиковаться совместные браки. 
Благодаря этому местные жители сегодня восприни
мают деревню в качестве полиэтнического поселе
ния, в котором отсутствует какая-либо доминирую
щая этническая группа. Сходная ситуация была опи
сана уроженцами д. Верхобродово, где жили пере
селенцы из разных регионов, среди которых замет
ную группу составляли выходцы из Белоруссии. При
мечательно, что проживавшие в деревне уроженцы 
Мстиславского уезда Могилевской губернии — Си
корские, отождествляя себя с поляками, были пра
вославного вероисповедания. В отличие от них, зна
чительная часть жителей соседней деревни Лакино, 
основанной в 1898 г. выходцами из Гродненской и 
Виленской губерний, считая себя поляками, придер
живались традиционного для них католического ве
роисповедания. При этом поляков, так же как и бе
лорусов, местные старожилы называли самоходами. 
Для деревни Лакино длительное время была харак
терна стабильность (однородность) этнического со
става. Скорее всего, это было связано с тем, что по
ляки-католики значительно дольше сохраняли обо
собленность проживания в силу конфессиональных 
различий, чем православные выходцы из Белорус
сии, которые быстрее интегрировались в новое эт
ническое окружение, состоявшее из русского старо
жильческого населения и других этнографических 
групп восточнославянских переселенцев. Подвергая 
анализу исповедные росписи и книгу брачных обы
сков приходов, к которым относились жители д. Ла
кино [9, 10], Д. В. Шинкевич отмечал, что «в церков
ных записях крайне редко встречаются факты бра
косочетания белорусов и поляков с «чужими“. Асси
миляции с сибирскими старожилами у переселенцев 
практически не происходило, чаще браки осущест
влялись внутри переселенческой среды, и еще долго 
«свои“ брали «своих“ и «свои“ крестили «своих“. В пе
риод с 1898 по 1919 г. (на этом метрические книги об
рываются) практически все семьи переселенцев де
ревни Лакино породнились между собой» [11, с. 51]. 
Вследствие этого, как отмечал автор, «из-за неохот
ного на протяжении всех этих лет породнения лакин
цев с представителями других старожильческих де
ревень они смогли сохранить особенности не только 
национальной польской и белорусской культур, но и 
характерные признаки внешности и характера, отли
чающие их от крестьян старожильческих селений [11, 
с. 53]. Начиная со второй половины ХХ в. этнокуль
турная однородность населения д. Лакино начала по
степенно размываться за счет переезда в него людей 
из соседних деревень и других регионов, которые 
принадлежали к разным национальностям. Однако 
до сих пор отдельные представителии старшего по
коления Лакино сохраняют польскую идентичность.

Собранные полевые материалы указывают на то, 
что в деревнях Большемуртинского района реализо
вался ряд типичных для Красноярского края в целом 
сценариев этнокультурных процессов в среде бело
русских крестьян-переселенцев. Как показали наши 
полевые исследования, наиболее устойчивой моде
лью расселения для сохранения этнической общно
сти белорусских переселенцев являлись кусты мо
ноэтнических деревень, между жителями которых 
формировались брачные круги. Сохранившиеся на 
сегодняшний день подобные локальные модели рас
селения фиксировались нами на территории Вику
ловского р-на Тюменской обл., Баяндаевского р-на 
Иркутской обл., Муниципального р-на им. Лазо Ха
баровского края и некоторых других районов, рас
положенных в отдельных регионах Сибири и Даль
него Востока. В Большемуртинском районе и ряде 
других ранее исследованных нами районов Красно
ярского края эта модель расселения не сохранилась 
ввиду следующих факторов. В конце XIX — начале 
ХХ вв. отводимые здесь для переселенцев участки 
часто осваивались выходцами из нескольких разных 
регионов, этнокультурные различия между которы
ми нередко достаточно быстро стирались ввиду рав
ных социально-экономических условий. Во времена 
аграрной реформы П. А. Столыпина на территории 
Красноярского края значительная часть белорусских 
переселенцев селилась на хуторах или в небольших 
деревнях, жители которых начиная с 1930-х гг. пере
селялись в крупные и, как правило, полиэтнические 
поселки. Преобладание моноэтнического состава в 
отдельных деревнях, основанных белорусскими пе
реселенцами, чаще всего фиксировалось до 1950-х гг. 
После Великой Отечественной войны в силу суще
ственного увеличения числа браков между предста
вителями разных национальностей и этнографиче
ских групп этнический состав этих деревень стано
вился все более неоднородным. Эту ситуацию усили
ли плановые переселения крестьян из других реги
онов СССР в 1950–1960-е гг. Таким образом, в тече
ние ХХ столетия большинство проживавших на тер
ритории Красноярского края потомков крестьян-пе
реселенцев из Белоруссии прошли путь от террито
риально-этнографической к этнодисперсной группе.

R. Yu. Fedorov
Ethnocultural processes among migrants from Belarus in the 
Bolshemurtinsky district of the Krasnoyarsk Krai
Annotation. Based on results of the field studies, the main sce-
narios of ethnocultural processes that took place in the villages 
of Bolshemurtinsky district of Krasnoyarsk Krai among Belaru-
sian peasants-migrants from the end of the XIX century to the 
present time have been investigated. It was established that 
migrants from Belarus went through a transformation from a 
territorial-ethnographic to an ethno-disperse group. This pro-
cess in different villages took place asynchronously, accompa-
nied by situations of temporary homogeneity of their original 
ethnic structure, permanence or displacement. Keywords: Be-
larusians, peasant migrations, Bolshemurtinsky district, Krasno-
yarsk Krai, ethno-cultural processes.
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Инородческое население междуречья Бии и Катуни в XVII — начале 
XX вв.: этносоциальные трансформации
Аннотация. В статье рассматриваются этнокультурные процессы среди аборигенного населения 
междуречья Бии и Катуни в XVII — начале XX. Ставится проблема продолжения русского этноге
неза за счет включения русифицированных аборигенных групп в состав этнографической груп
пы русских — сибиряков. Особое внимание отводится влиянию аборигенной политики России, в 
частности, реализации в этом регионе в 1830-е гг. «Устава об управлении инородцев» на этносо
циальные трансформации местного населения. Ключевые слова: сословие инородцев, инород-
ные управы, русификация.

Традиционной темой сибирской этнографии явля
ются вопросы этногенеза аборигенных народов. При 
этом основное внимание уделяется изучению тех эт
нических компонентов, из которых шел процесс фор
мирования современных сибирских этносов. Меж
ду тем одновременно с процессами этнической кон
солидации в аборигенной среде широко были рас
пространены процессы этнической аккультурации и 
ассимиляции, конечным итогом которых было, на
пример, включение обрусевших местных этниче
ских групп в состав русского этноса. Этот процесс 
во многом облегчался тем, что в основу социаль
ного устройства досоветской России был положен 
не национальный, а сословный признак, пребывание 
же в одном сословии представителей разных этно
сов усиливало процессы межэтнических коммуни
кации и приводило к сглаживанию этнокультурных 
различий. Однако из этого не следует вывод об абсо
лютно русификаторской направленности абориген
ной политики России в Сибири, так как в результате 
принятия «Устава об управлении инородцев» в 1822 г. 
не только были сохранены ясачные волости периода 
начальной колонизации Сибири, получившие назва
ния инородных управ или степных дум, но и созда
ны органы инородческого самоуправления для части 

аборигенного населения, которое до этого не было 
структурировано в рамках российского социума. Это 
относится к многочисленному населению междуре
чья Бии и Катуни, которое вошло в разряд оседлых 
инородцев и получило свои органы самоуправления.

В ранний русский период колонизации пред
горий Алтая сведения об аборигенном населении 
междуречья Бии и Катуни являются отрывочными 
и неполными. Более тесно в начале XVII в. русские 
контактировали с таежным населением верхнего и 
среднего течения Бии (предками современных ку
мандинцев, челканцев, тубаларов), преимуществен
но расселявшегося на правом ее берегу. Именно че
рез их земли в 1646 г. прошли служилые люди и объ
ясачили население Мундусской, Тотошской (Тодош
ской) и и Кезегелицкой волостей [1, с. 166]. Соглас
но «Чертежной книге» У. Ремезова, к концу XVII в. в 
верховьях Бии проживали кергеши, ниже их по те
чению — комляши, в районе впадения р. Лебедь в 
Бию — верхняя куманда, на левобережье Нени при 
ее впадении в Бию — нижняя куманда, в низовьях 
Катуни указаны тау-телеуты, а по левому берегу 
Бии — керсагалы [2, л. 4].

Как следует из русских документов начала 
XVII в., телеуты Абака, кочевавшие в верхнем Прио


