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Этнические белорусы оказались в пределах Сибири по нескольким причинам. Одной из 

первых причин стала столыпинская реформа, на которую откликнулись крестьяне, мечтав-
шие о земельных наделах и самостоятельном ведении хозяйства. Второй причиной стал пе-
риод, связанный с ГУЛАГом. В годы Великой Отечественной войны эвакуация способство-
вала миграции белорусов в Сибирь. Освоение нефтяных месторождений Западной Сибири 
стало еще одним фактором миграции белорусов в Сибирь. 

В Сибири белорусы сохраняют этнические особенности, о чем свидетельствует деятель-
ность Новосибирского центра белорусской культуры. Этот центр создан постановлением 
главы администрации Новосибирской области от 04.09.2000 № 723 в целях сохранения и 
развития национальной белорусской культуры по предложению президента автономии бе-
лорусов В. В. Галузо. 

Центром проведена большая работа по реализации целей и задач этнокультурной дея-
тельности, открыто 15 общественных филиалов центра в области в местах компактного 
проживания белорусов – Кыштовский район (дер. Колбаса), Северный, Куйбышевский, Бо-
лотнинский, Мошковский (дер. Ташара, Смоленка), Коченевский (дер. Новомихайловка) 
районы, г. Бердск. Создано более 50 художественных коллективов (взрослых и детских), ис-
полняющих белорусские песни и танцы, ставить театральные белорусские постановки. 

При центре работает 15 клубных формирований, из них: вокальный ансамбль «Крынич-
ка», в составе семь человек, руководитель Дубограева Ирина Владиславовна; детские во-
кальные ансамбли «Святки», «Кужалёк», «Кавали»; кружок кройки и шитья «Гаспадыня»; 
клуб любителей национальной вышивки «Прыгажуня». Фольклорный ансамбль «Крыничка» 
имеет почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». Ансамбль является лауреа-
том Межрегионального фестиваля-конкурса «Сибирские самоцветы», проходившем в Том-
ске (2003), Международного фольклорного фестиваля «Сибирские родники» (Тюмень, 2003), 
Международного конкурса «Молодые голоса Сибири» (Новосибирск, 2005). Звание «Народ-
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ный самодеятельный коллектив» получил ансамбль «Чапурушка» Коченевского филиала 
центра. 

Традиционным стал фестиваль белорусской культуры «В гостях у Лявонихи», который 
проводился ежегодно. Фестиваль является своеобразным отчетным праздником о проде-
ланной работе центра за год. На фестиваль приезжают коллективы из Новосибирска, Ново-
сибирской области и Сибирского региона. Налажены связи с Посольством Республики Бела-
русь в Российской Федерации, Министерством культуры Республики Беларусь, белорусски-
ми диаспорами Томска, Тюмени, Иркутска, Москвы, общественными организациями г. Но-
восибирска. 

Центр принимает участие в городских и областных праздниках. Ансамбли выступали 
вместе с белорусским ансамблем «Сябры» на самой большой сценической площадке города. 
Успешно осуществляется работа по привлечению детей и молодёжи к белорусской культуре. 
Были заключены договоры о творческом содружестве с муниципальным образовательным 
учреждением – школой-садом № 123, центром детского творчества (ЦДТ) «Содружество» 
Калининского района, с кафедрой народной художественной культуры (НХК) Новосибир-
ского государственного педагогического университета (НГПУ). 

Новосибирский центр белорусской культуры ведет разноплановую работу, в ноябре 
2006 года впервые был организован и проведен областной фестиваль белорусских художе-
ственных промыслов и ремесел. 23 марта 2007 года прошел открытый региональный  
белорусский фестиваль-конкурс детского творчества «От Полесья до Сибири несите аисты 
весну». 

Между учреждением культуры «Могилевский областной методический центр народного 
творчества и культурно-просветительной работы» и «Новосибирским центром белорусской 
культуры» заключено в 2013 году соглашение о культурном сотрудничестве. Оно предпола-
гает обмен информационными и методическими материалами, проведение и участие в об-
менных семинарах, мастер-классах и иных культурных мероприятиях для взаимообогаще-
ния опыта работы по вопросам сохранения и ретрансляции национальной культуры. 

Соглашению о творческом сотрудничестве между Новосибирским центром белорусской 
культуры и Культурным центром «Беларусь» Павлодарской области от 06.11.2010 с целью 
развития и сохранения дружественных отношений с приграничными регионами. Проект 
поддерживается Ассамблеей народа Казахстана Павлодарской области. 

Этнические белорусы были с Беларусью в год, когда она отмечала 70-летие освобожде-
ния от немецко-фашистских захватчиков [1]. В мероприятиях приняли участие представи-
тели Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, Министерства культуры 
Республики Беларусь, правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, 
делегации национальных автономий и землячеств белорусов Алтая, Казахстана, Омской, 
Томской, Иркутской и Тюменской областей, руководители дилерских структур белорусских 
предприятий в Новосибирске. 

Белорусы уже много столетий непосредственно связаны с Сибирью, с ее освоением и 
развитием. Как известно, со второй половины XVI века и практически чуть ли не весь сле-
дующий век Россия вела войны с Речью Посполитой, в состав которой входили тогда бело-
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русские территории. С 1558 по 1583 годы шла Ливонская война, когда Россия пыталась вый-
ти к Балтийскому морю. Затем была Смута, польская интервенция и Смоленская война 
1632–1634 годов. Через двадцать лет Россия начала новую войну с Речью Посполитой (1654–
1667 годы) за белорусские и украинские земли, находившиеся под ее властью. В ходе этих 
войн в плен московским воеводам попадало немало польских подданных, среди которых 
было много выходцев из белорусских земель. Кроме того, некоторые белорусы могли доб-
ровольно присоединиться к отходящим в пределы России войскам. И именно в этот период 
идет интенсивное освоение сибирской земли. Оно требовало постоянного притока сильных 
и мужественных людей. 

Во второй половине XVIII века произошли три раздела Речи Посполитой. После них  
в Сибирь потянулись люди, в том числе и из новых российских западных губерний, которые 
хотели поправить свое материальное положение, повысить социальный статус, а порой и 
скрыться от правосудия. 

Очередной всплеск переселения, на этот раз недобровольного, последовал после  
разгрома восстания на территории Польши и западной части нынешней Беларуси в 1830–
1831 годах. В нем участвовали и белорусские шляхтичи, которые вместе с поляками оказа-
лись в ссылке в Сибири. 

Новая большая волна выходцев из белорусских земель, на этот раз крестьян, оказалась  
в Сибири в ходе так называемых «киселевских переселений». При Николае I в 1837 году бы-
ло учреждено Министерство государственных имуществ, которое возглавил граф Павел Ки-
селев. В ходе киселевских переселений с 1837 по 1859 год «Правила о переселении казенных 
крестьян» (документ, регламентирующий все правовые, административные и хозяйствен-
ные особенности этого процесса) были распространены на Сибирь. И туда двинулся поток 
малоземельных крестьян Российской империи, в том числе из ее западных губерний. 

Причиной переселения из Белоруссии явилось малоземелье. В это время в Сибирь при-
шло несколько организованных партий малоземельных крестьян – выходцев из Витебской 
губернии, а также Смоленской, Псковской, Черниговской губерний, в границах которых 
находились районы проживания белорусов. Переселялись они целыми общинами, после  
посылки разведчиков-ходоков. Места для компактных поселений им определяла местная 
администрация. 

Белорусские миграции в Сибирский регион прекратились почти на 30 лет, возобновив-
шись только в конце XIX столетия и интенсивно продолжались в течение десятилетия 
вплоть до 1912 года. 

Особенно мощный миграционный поток отмечен в 1898 году. В том году в Сибирь при-
было более 30 тысяч человек из Витебской, Виленской, Могилевской и Гродненской губер-
ний. В 1907 году вновь около 30 % всех сибирских переселенцев были из Могилевской, Ви-
тебской и Минской губерний. 

Эти переселенцы принесли в Сибирь культуру льна. Почти все крестьяне выращивали 
на своих угодьях лен. В начале XX века уже создавались кооперативы по сбору и сбыту льна 
и изготовлению льняных тканей. 
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Во время проведения Столыпинской аграрной реформы, когда крестьяне получили 
право выхода из общин и продажи своих наделов, этой возможностью воспользовались и 
переселились из белорусских губерний в Сибирь с 1906 по 1914 годы более 335 тыс. человек. 

В годы Первой мировой войны с территории Белоруссии в Россию, в том числе в Си-
бирь, бежали около 1,5 млн белорусов. С окончанием Гражданской войны и образованием 
БССР большинство белорусов вернулись на свою историческую родину, поэтому числен-
ность белорусов в Сибири и других регионах России заметно снизилась. 

К середине 20-х годов в Сибири в местах компактного проживания белорусов действо-
вало более 700 национальных сельских советов, действовала сеть национальных белорус-
ских школ с обучением на родном языке, на белорусском языке издавались газеты.  
В 20-е годы в Томском университете существовало белорусское землячество. 

В годы Великой Отечественной войны в восточные районы страны из Белоруссии было 
эвакуировано 1,5 млн человек, часть из них после окончания войны остались жить в Сиби-
ри. В послевоенное время белорусы работали на освоении целинных земель в 1954–1962 го-
ды на строительстве автомобильных дорог. 

Белорусские миграции в Сибирь в 50–80-е годы прошлого века были связаны в первую 
очередь с крупнейшими сибирскими стройками. Меняется социальный статус переселен-
цев, приезжающих в Сибирь: отныне это не жители деревни, а квалифицированные рабочие 
и представители интеллигенции. И переселение идет не в сельскую местность, как ранее, а 
преимущественно в города и места новостроек. 

В эти годы выходцы из Белоруссии принимали активное участие в создании топливно-
энергетического и транспортного комплекса Сибири. На строительстве Братской ГЭС тру-
дилось почти 2,5 тыс. белорусов, или 6,6 % от общего числа всех строителей, принимавших 
участие в возведении объекта. Выходцы из Белоруссии принимали участие также в строи-
тельстве Сургутской ГРЭС, Саяно-Шушенской и Усть-Илимской ГЭС. За 1956–1966 годы 
комсомольская организация Белоруссии направила на стройки Сибири и Дальнего Востока 
более 70 тыс. юношей и девушек. Трудовые коллективы белорусов работали в Тюменской 
области, при разработке нефтяных месторождений Сибири, внесли весомый вклад в освое-
ние Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, в строительство БАМа. 

С середины 90-х годов начинается процесс активного возрождения белорусской культу-
ры. Идет образование общественных организаций, национально-культурных автономий 
(НКА) белорусов практически во всех частях Сибири. НКА созданы во многих крупных горо-
дах Сибири и Дальнего Востока: Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Томске, Сургуте, 
Владивостоке, Барнауле. 

В содержании миграции белорусов в российские регионы за столетия сформировался 
евразийский вектор [2], который влияет на отношения двух государств. Именно он стал ос-
нованием для создания Союзного государства. В орбите отношений белорусов и русских 
оказались также казахи [3]. 

Таким образом, белорусы стали естественной частью российского общества. Они вносят 
важный вклад в укрепление отношений между регионами двух стран. 
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В рамках междисциплинарного исследования 1950-е годы рассматриваются как проти-

воречивый период советской национальной политики, последствия которого существенно 
повлияли на дальнейшее развитие этносоциальных процессов. Несмотря на сравнительно 
быстрое восстановление довоенной численности населения, послевоенный период компен-
саторного роста рождаемости оказался непродолжительным. Демографические и иные по-
следствия войны до сих пор во многом определяют динамику российских социокультурных 
процессов. Необдуманные административно-территориальные решения, ошибки при орга-
низации возвращения репрессированных народов создали почву для дальнейших конфлик-
тов. Антицерковная кампания, угасание традиционных праздников, разрыв связи поколе-
ний в сочетании с неблагоприятными демографическими обстоятельствами, ложными при-
оритетами аграрной политики и авантюрными социально-экономическими преобразова-
ниями негативно повлияли на социокультурную целостность русского этноса. 

Данным текстом автор продолжает цикл статей, в которых вопросы советской нацио-

нальной политики рассматриваются в широком междисциплинарном контексте1.2.При этом 
особая роль отводится культурологическим подходам. 

Актуальность многоаспектного подхода к данному вопросу закономерна. Как указывал 
Р. Г. Абдулатипов, «объективно в национальном вопросе присутствует комплекс социально-
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