


УДК 94(470.53)
ББК 63.3(2Рос-4Пер)
        Б43

ISBN 978-5-91076-098-5
© Черных А. В., Голева Т. Г., Каменских М. С.,
     Шевырин С. А., 2013
© Издательство «Маматов», оформление, 2013

Авторский коллектив:
Александр Васильевич Черных, д-р ист. наук,

гл. науч. сотрудник Отдела истории, археологии и этнографии Пермского
научного центра УрО РАН, профессор Пермского государственного

гуманитарно-педагогического университета 
Татьяна Геннадьевна Голева, канд. ист. наук,

ст. науч. сотрудник Отдела истории, 
археологии и этнографии Пермского научного центра УрО РАН, 

вед. науч. сотрудник Института развития образования Пермского края
Михаил Сергеевич Каменских, канд. ист. наук,

научный сотрудник Пермского государственного гуманитарно-
педагогического университета

Сергей Андреевич Шевырин, канд. ист. наук, доцент Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета

Рецензенты: Е. Ф. Фурсова, д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник
Института архерологии и этнографии СО РАН (г. Новосибирск), С. В. Грунтов, 
канд. ист. наук, старший научный сотрудник Центра исследований белорусской
культуры, языка и литературы НАН Беларуси (г. Минск).

Исследование выполнено: в рамках гранта РГНФ № 13-01-00072 «Этно-
культурные процессы у народов Урала в конце ХIХ — начале ХХI в.», в рамках
международного гранта «Апотропейные функции материальной культуры на-
родов Урала и Беларуси (конец XV — XXI в.)» РГНФ № 12-21-01002 (Россия), 
в рамках проекта № 029а-Ф Программы стратегического развития Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Подготовка издания осуществлена в рамках гранта РГНФ «Апотропейные
функции материальной культуры народов Урала и Беларуси (конец XV —
XXI в.)» РГНФ № 12-21-01002 (Россия).

Издание осуществлено за счёт средств краевой целевой Программы раз-
вития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на 
2009–2013 годы, на средства проекта № 029а-Ф Программы стратегического раз-
вития Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Рекомендовано к печати Редакционно-издательским отделом
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета

В монографии на основе архивных, опубликованных в печати и полученных
в результате полевых исследований этнографических источников рассматривают-
ся особенности формирования и этнокультурные процессы у белорусов в Перм-
ском крае на протяжении конца ХIХ — начала ХХI в. Впервые в коллективной
монографии авторами рассмотрены основные этапы формирования и миграций 
белорусов в Прикамье, их численность и расселение, особенности функциониро-
вания языка и этнической культуры как в прошлом, так и настоящем.

Издание рассчитано на специалистов в области истории и этнографии,
но будет интересно и широкому кругу неравнодушных к истории и этнографии
читателей.



286

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................5

Очерк 1. БЕЛОРУСЫ В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ
В КОНЦЕ ХIХ — НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА  .................................13

Общие сведения о белорусах  ...........................................................................14

Белорусы в России и на Урале .......................................................................15

Белорусы в Пермском Прикамье по данным переписи 1897 года ....18

Белорусские переселенцы в Сивинском имении 
Крестьянского поземельного банка начала ХХ века  ..............................24

Исторические и семейные предания 
пермских белорусов  ..............................................................................................38

Итоги освоения Сивинского имения  ............................................................44

Белорусские переселенцы
в Стряпунинской волости Оханского уезда  ..............................................51

Белорусские переселенцы в Богородской волости
Красноуфимского уезда  ......................................................................................52

Белорусские беженцы 
в Прикамье в годы Первой мировой войны  ..............................................54

Очерк 2. ХОЗЯЙСТВО И БЫТ БЕЛОРУССКИХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ ...............61

Хозяйственные занятия  ......................................................................................63

Поселения, усадьба и жилище  .........................................................................68

Особенности традиционной кухни белорусов 
в Пермском Прикамье  .........................................................................................76

Одежда  .......................................................................................................................96

Календарные праздники и обряды  .............................................................. 101

Семейные обычаи и обряды  .......................................................................... 129

Родильная обрядность  ...................................................................................... 129

Уход за младенцами  .......................................................................................... 135

Практики народного врачевания детей  ..................................................... 137



Ритуалы первых лет жизни ребёнка  .......................................................... 140

Народная педагогика  ......................................................................................... 141

Игрушки и игры  ................................................................................................. 143

Детский фольклор  .............................................................................................. 145

Проводы солдата в армию  .............................................................................. 147

Ритуалы строительства и заселения в новый дом  ............................... 151

Свадебные обычаи и обряды  ......................................................................... 153

Похоронно-поминальные обряды  ................................................................ 187

Очерк 3. БЕЛОРУСЫ В ПРИКАМЬЕ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ......................................................... 195

Белорусы в Прикамье в 1920–1930-е годы  ............................................. 196

Белорусы в спецссылке в Пермском Прикамье  .................................... 198

Белорусы в Пермской области
по материалам переписи 1939 года  ............................................................ 207

Белорусы в Прикамье 
в годы Великой Отечественной войны . .................................................... 213

Белорусы в Прикамье в послевоенный период  ..................................... 215

Этническая культура белорусов в условиях спецпоселения ............ 225

Материалы Всероссийских переписей населения 1959, 1979,  
1989 годов по белорусскому населению Пермской области  ............ 230

Очерк 4. СОВРЕМЕННЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ............ 247

Белорусы Пермского Прикамья
во Всероссийских переписях населения 2002 и 2010 годов  ............ 248

Общественные институты  ............................................................................... 251

Белорусы в Сивинском районе во второй половине ХХ – 
начале ХХI века  .................................................................................................. 256

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  .................................................................................................. 268

Список источников и литературы................................................................ 270



Очерк 1



14

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЛОРУСАХ

Белорусы — один из восточнославянских народов Евразии. Боль-
шая часть белорусов проживает на территории современной Республики 
Беларусь, где их численность составляет 7 957 252 человека, или 83,7 % 
всего населения страны (2009) [Кто живёт 2012, 26]. Общая численность
белорусов в мире — около 10 млн человек [Здоровец 2005, 38]. Бело-
русы также проживают в России (521,4 тыс. – 2010 г.), Польше (около
250 тыс.), Латвии (97,1 тыс.), Литве (42,9 тыс.) и в Украине (275,9 тыс.)
[Кто живёт 2012, 20].

Этногенез и консолидация белорусов происходили на территории
Верхнего Поднепровья, Среднего Подвинья и Верхнего Понемонья
(Полоцкое княжество) в период с XIII по XVI век в результате распада
древнерусской этнической общности [Кто живёт 2012, 22]. Ранее тер-
ритория современной Белоруссии была заселена восточнославянскими
племенами — дреговичами, кривичами, радимичами. Изначально нахо-
дясь в составе Киевской Руси, эти племенные образования в эпоху поли-
тической раздробленности в XIII–XIV веках вошли в состав Великого
княжества Литовского, в рамках которого и произошло формирование
белорусов [История 1996, 283]. Важным этнообразующим фактором 
для белорусского народа был язык. Известно, что западный диалект 
древнерусского языка — древнебелорусский — в Великом княжестве 
Литовском выполнял функции государственного языка [Белорусы].

Само название «белорусы» восходит к топониму Белая Русь, 
который закрепился за белорусскими землями после их вхождения 
в результате разделов Речи Посполитой в состав Русского государства
в XVIII веке [История 1996, 265]. Собственно этническое самосознание 
белорусов формируется к концу XIX века. Как самоназвание этноним 
«белорусы» получил широкое распространение лишь после образования 
Белорусской ССР в 1919 году [Григорьева 1994, 110]. В августе 1991 года 
в Минске принята Декларация о государственном суверенитете Бело-
руссии (Республики Беларусь), которая положила начало существо-
ванию этого народа в рамках независимого государства [Декларация 
о государственном суверенитете].
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Белорусы говорят на белорусском языке восточнославянской 
группы славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Различа-
ют крупные юго-западный и северо-восточный диалекты, между ними
выделяется переходная группа среднебелорусских говоров, на которых 
основывается белорусский литературный язык [Кто живёт 2012, 42–43].

Для современных белорусов характерен русско-белорусский
билингвизм. В 2009 году 5 851 254 (73,53 %) белоруса заявили 
о свободном владении белорусским языком, но при этом лишь 2 073 853
(26,06 %) указали, что обычно говорят по-белорусски дома (в 1999 году
белорусский язык считали своим родным 85,6 % белорусов, а дома 
на нём общались 41,3 %) [Распределение населения]. При этом по-русски 
дома говорят 5 551 527 (69,77 %) белорусов, а в Минске эта доля возра-
стает до 87,29 % [Предварительные результаты]. 

По вероисповеданию современные белорусы преимущественно 
православные, но есть и католики [Белорусы 2011, 99].

Традиционные занятия белорусов — земледелие, животноводство, 
а также пчеловодство, собирательство, рыболовство. Традиционные
поселения – сёла, деревни, выселки, хутора. В национальной одежде 
в сравнении с другими славянскими группами преобладает белый
цвет [Белорусы: Народы России]. В традиционной кухне большую
роль играют продукты земледелия — мука, крупа, овощи, картофель.
Наиболее древний вид растительной пищи — каши из ячменных зёрен,
проса, овса, ячневой и гречневой круп. Традиционные напитки – квасы.
В духовной культуре белорусов отличают яркое и самобытное песенное
творчество, архаичные элементы календарной и семейной обрядности. 

БЕЛОРУСЫ В РОССИИ И НА УРАЛЕ

Этнические территории русских и белорусов были сопредельными,
поэтому последние издавна проживали в западных областях России: 
Смоленской, Орловской, Тверской, Калужской [Народы России 1994, 
111]. Массовый характер миграция белорусов в восточные губернии 
России приобрела во второй половине ХIХ века, в основном в централь-
ные и северо-западные районы России, в Сибирь, на Урал и Дальний 
Восток, юг России [Кто живёт 2012, 27]. Согласно материалам переписи
1897 года за пределами Белоруссии проживало 540 тыс. белорусов 
[Народы России 1994, 112]. Не прекращался миграционный поток 
и в начале ХХ века [Сидельников 1973, 13]. В этот же период диаспоры 
белорусов складываются в городах России. В г. Санкт-Петербурге 
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в 1910 году проживали около 70 тыс. белорусов, составляя вторую по 
численности этническую группу северной столицы [Кто живёт 2012, 28].
В советский период добровольные и принудительные миграции были
связаны с промышленным строительством, коллективизацией сельского
хозяйства, раскулачиванием. В годы Великой Отечественной войны
значительное число белорусов было эвакуировано на Урал и в Сибирь,
часть из них так и осталась жить в этих регионах. В послевоенные годы 
белорусы активно участвовали в больших промышленных стройках, 
в освоении целинных земель. Значительную часть миграционного по-
тока обеспечивала система организационного набора, привлекавшая 
переселенцев из Белоруссии для работы в лесные посёлки и леспром-
хозы [Народы России 1994, 112].

На протяжении второй половины ХХ века численность белорусов
в РСФСР постоянно увеличивалась, достигнув в 1989 году 1 206 000 че-
ловек (пятый по численности этнос). В 1991 году, когда Белоруссия
была провозглашена независимым государством, количество бело-
русов в России стало снижаться. Причины этого явления кроются
как в естественном снижении численности и миграционном оттоке
населения, так и в ассимиляционных процессах. За период с 2002
по 2010 год численность белорусов в России снизилась с 807 970
до 521 443 человек1. Сегодня самые значительные группы проживают 
в следующих регионах: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Каре-
лия [Национальный состав].

Деятельность большинства белорусских общественных объеди-
нений в современной России сосредоточена в рамках Федеральной 
национально-культурной автономии (ФНКА) «Белорусы России»,
учреждённой в 1999 году [Федеральная автономия]. Сегодня бело-
русские общества существуют практически во всех крупных городах,
а также в пограничных с Белоруссией регионах России.

Формирование белорусского населения на Урале происходило
в контексте общего миграционного потока в восточные регионы России.
Ареалы расселения белорусов в регионах Урала складываются в начале 
ХХ века. Белорусы-переселенцы обосновываются во всех уральских 
губерниях – Уфимской, Пермской, Оренбургской.

1 Если в 1989 году белорусы являлись пятым по численности этносом РСФСР, 
то в 2010 году они не входят даже в десятку крупнейших по численности этносов страны.
См.: Население Российской Федерации по владению языками. Предварительные итоги
Всероссийской переписи населения 2010 года [Электронный ресурс]: Официальный сайт 
Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/population/demo/per-itog/tab5.xls (дата обращения: 28.02.2012).
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Ареалы расселения и поселения белорусов возникают в Уфимском, 
Белебеевском, Стерлитамакском уездах Уфимской губернии. Первые
в этой губернии появились уже накануне ХХ столетия [Народы Баш-
кортостана 2002, 299]. Уфимская губерния относилась к числу обеспе-
ченных землёй, поэтому переселенческий поток в конце ХIХ — начале 
ХХ века именно сюда был значительным в отличие от других губерний 
Урала. К 1913 году в Уфимском уезде обосновалось 865 хозяйств,
5,6 тыс. белорусов, свыше 1,7 тыс. человек осели в Белебеевском уезде,
несколько белорусских посёлков появилось в Стерлитамакском уезде
[Народы Башкортостана 2002, 299]. Приток и расселение белорусского 
населения продолжались вплоть до 1917 года. Очаги сельского рассе-
ления белорусов-переселенцев начала ХХ века в настоящее время со-
храняются в юго-западных, южных и центральных районах Республики 
Башкортостан [Народы Башкортостана 2002, 298–300, 316].

Несколько поселений белорусов в начале ХХ века отмечены 
в Оренбургской губернии [Дашкевич 2007, 178].

Один из значительных ареалов современного расселения белору-
сов на территории Урала находится в восточной части Свердловской 
области и включает Таборинский и часть Ирбитского района [Ворон-
чихина 2004, 123]. Основная часть самоходов Свердловской области 
представлена выходцами из Витебской и Виленской губерний, а также
могилёвцами — уроженцами Могилёвской губернии [Богордаева 2010, 
163–164; Купальские песни 2012, 2]. Формирование белорусских по-
селений в этом районе относится к началу ХХ века [Богордаева 2010, 
163–164], численность их была значительной. В 1930 году Таборинский 
район Уральской области (позднее — Свердловской) имел статус на-
ционального белорусского района [Таборинский район].

Приток белорусского населения на Урал продолжался и в советский 
период. В довоенный период он был связан с проводимой индустриали-
зацией: строительство новых промышленных предприятий требовало
притока рабочей силы. Коллективизация сельского хозяйства также 
привела на Урал раскулаченных белорусов, находящихся в спецссылке 
[История сталинского ГУЛАГа 2004, 117]. Новая миграционная волна 
была вызвана Великой Отечественной войной, эвакуацией в тыл, в том
числе в регионы Урала, населения и промышленных предприятий [Даш-
кевич 2007, 178–179; Потёмкина 2006]. В послевоенный период массо-
вые миграции белорусов на Урал были связаны с политикой привле-
чения трудовых ресурсов, так как регионы Урала нуждались в рабочей
силе. Если на северном Урале белорусы работали в основном в лесной
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промышленности, в других сферах промышленного производства, 
то на южном они осваивали целинные и залежные земли [Дашкевич
2007, 179]. Однако переселенцы из Белоруссии советского периода 
не создали компактные ареалы расселения на Урале, достаточно быстро 
адаптировались и интегрировались в принимающем сообществе.

В настоящее время в регионах Урала отмечено более 50 тыс. бело-
русов, из них в Челябинской области — 13 035 человек, в Республике
Башкортостан — 11 680, в Свердловской области — 11 670, в Пермском 
крае — 6570, в Оренбургской области — 5590, в Курганской области — 
2502 [Национальный состав].

БЕЛОРУСЫ В ПЕРМСКОМ ПРИКАМЬЕ 
ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСИ 1897 ГОДА

Появление белорусского населения в регионе приходится на ко-
нец ХIХ — начало ХХ века, за счет миграционного притока из запад-
ных губерний России. Первая всеобщая перепись населения 1897 года
отметила в Пермской губернии 266 человек, что составляло менее
0,01 % от всего населения губернии [Первая 1904, 96–97]. Наибольшее 
количество белорусов проживало в зауральском Верхотурском уезде — 
167 человек (62,8 % всех белорусов губернии). На территории современ-
ного Пермского края в шести западных уездах отмечены 92 белоруса. 
В том числе в Пермском уезде — 51 человек (55,4 % всех белорусов 
западных уездов губернии), из них в городе Перми — 25 человек;
в Осинском уезде — 3 человека, в Оханском уезде — 5 человек, в Со-
ликамском уезде — 8, Чердынском уезде — 5, в Кунгурском уезде — 20. 
Всего в шести уездах, таким образом, перепись учла 92 человека, рас-
селённых дисперсно по территории Прикамья [Первая 1904, 96–97].
Более половины белорусов Прикамья составляли жители губернского
и уездных городов. 

Белорусы Пермской губернии 
по данным Первой всеобщей переписи населения

Российской империи 1897 года*

Местность Всего
белорусов Муж. Жен.

1 2 3 4
Пермский уезд 51 29 22
      в г. Перми 25 13 12
      в уезде без города 26 16 10
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1 2 3 4
Кунгурский уезд 20 16 4
       в г. Кунгуре 20 16 4
       в уезде без города – – –
Осинский уезд 3 3 –
       в г. Осе – – –
       в уезде без города 3 – –
Оханский уезд 5 3 2
       в г. Оханске 2 1 1
       в уезде без города 3 2 1
Соликамский уезд 8 3 5
       в г. Соликамске – – –
       в уезде без города 8 3 5
Чердынский уезд 5 4 1
       в г. Чердыни 3 3 –
       в уезде без города 2 1 1

Итого 92 58 34

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Орловская, Пензенская, 
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 94–97.

Анализ возрастных групп белорусов показывает, что большая их 
часть находилась в репродуктивном возрасте: до 9 лет — 13 человек 
(18,1 %), 10–19 лет — 19 человек (26,4 %), 20–29 лет — 7 человек (9,7 %), 
30–39 лет — 16 человек (22,2 %), 40–49 лет — 10 человек (13,8 %), 50–
59 лет — 4 человека (5,6 %), свыше 60 лет — 1 человек (1,4 %). Обращает
на себя внимание преимущество категорий в возрасте до 19 лет (44 %)
и 30–60 лет (36 %). Все грамотные и имеющие образование выше началь-
ного были русскоязычны, грамотных на нерусском языке среди бело-
русов не было, что создавало благоприятные условия для дальнейших 
адаптационных и ассимиляционных процессов в русскоязычной среде.

Распределение белорусов Пермской губернии
по возрастным группам*

Возраст (лет)
Грамотных
по-русски

Грамотных
на др. языке

Получивших об-
разование выше

начального
Всего

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Пермский уездр у
До 9 – – – – – – 2 7
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1

1 В материалах переписи данные по возрастным категориям и уровню образования 
белорусов в Кунгурском уезде не отражены.

11 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10–19 – 2 – – 3 3 6 8
20–29 1 – – – 3 – 5 –
30–39 1 2 – – 7 1 9 4
40–49 – – – – 3 1 3 2
50–59 – – – – 1 – 3 1
Свыше 60 – – – – 1 – 1 –

Итого 2 4 – – 18 5 29 22
Кунгурский уезд (н/д)у ур у ( / )1

Осинский уезду
До 9 – – – – – – – –
10–19 – – – – – – – –
20–29 – – – – – – – –
30–39 2 – – – – – 2 –
40–49 – – – – – – 1 –
50–59 – – – – – – – –
Свыше 60 – – – – – – – –

Итого 2 – – – – – 3 –
Оханский уезду
До 9 – – – – – – – –
10–19 – – – – – – 1 –
20–29 – – – – – – – –
30–39 – 1 – – – – 1 1
40–49 – – – – 1 1 1 1
50–59 – – – – – – – –
Свыше 60 – – – – – – – –

Итого – 1 – – 1 1 3 2
Соликамский уезду
До 9 – – – – – – 1 3
10–19 1 – – – – – 1 1
20–29 – – – – – – – –
30–39 – – – – – – – –
40–49 – – – – – – 1 1
50–59 – – – – – – – –
Свыше 60 – – – – – – – –

Итого 1 – – – – – 3 5
Чердынский уездр у
До 9 – – – – – – – –
10–19 1 – – – 1 – 2 –
20–29 1 – – – – – 1 1
30–39 – – – – 1 – 1 –
40–49 – – – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
50–59 – – – – – – – –
Свыше 60 – – – – – – – –

Итого 2 – – – 2 – 4 1
Итого по губ.у 7 5 – – 21 6 42 30

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская, 
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 126—157.

По вероисповеданию белорусы были отнесены к двум группам —
православные и единоверцы (91,3 %) и римско-католики (8,7 %), что
в принципе соответствует конфессиональному облику белорусов того 
времени. Следует отметить и довольно высокий уровень грамотности 
белорусов — 63 %, в то время как средний уровень по губернии состав-
лял лишь 18,9 %. Уровень грамотности у мужчин был выше (74,1 %),
чем у женщин (44,1 %). При этом римско-католики были грамотны
на 100 %, а у православных и единоверцев грамотными были 59,5 %.

Распределение белорусов Пермской губернии
по вероисповеданию*

Вероисповедание
Всего В т. ч. грамотных

Муж. Жен. Муж. Жен.
1 2 3 4 5

ПРАВОСЛАВНЫЕ И ЕДИНОВЕРЦЫ

Пермский уездр у 27 22 18 8
       в г. Перми 11 12 10 7р
       в уезде без города 16 10 8 1у р
Кунгурский уезду ур у 15 4 12 3
       в г. Кунгуре 15 4 12 3у ур
       в уезде без города – – – –у р
Осинский уезду 3 – 2 –
       в г. Осе – – – –
       в уезде без города 3 – 2 –у р
Оханский уезду 3 1 1 1
       в г. Оханске 1 – 1 –
       в уезде без города 2 1 – 1у р
Соликамский уезду 3 5 1 –
       в г. Соликамске – – – –
       в уезде без города 3 5 1 –у р
Чердынский уездр у 1 – 1 –
       в г. Чердыни – – – –р
       в уезде без города 1 – 1 –у р
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1 2 3 4 5
РИМСКО-КАТОЛИКИ

Пермский уезду 2 1 2 1
      в г. Перми 2 1 2 1
      в уезде без города – – – –у
Кунгурский уезду у у 1 – 1 –
      в г. Кунгуре 1 – 1 –у у
      в уезде без города – – – –у
Осинский уезду – – – –
      в г. Осе – – – –
      в уезде без города – – – –у
Оханский уезду – 1 – 1
      в г. Оханске – 1 – 1
      в уезде без города – – – –у р
Соликамский уезду – – – –
      в г. Соликамске – – – –
      в уезде без города – – – –у р
Чердынский уездр у 3 – 3 –
      в г. Чердыни 3 – 3 –р
      в уезде без города – – – –у р

Итого по категории 6 2 6 2р

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская,
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 98—125.

В материалах переписи отражены сведения о роде занятий бело-
русов. Всего отмечено 14 групп, самая распространённая из которых —
«Земледелие» (30,5 %). Но достаточно весомо представлены категории
«Железные дороги» (18,1 %) и «Деятельность и служба, частная при-
слуга, подёнщики» (13,5 %). Их наличие подтверждает, что среди бело-
русов были и вольнонаёмники. Несколько белорусских семей также 
жили кустарными промыслами — «Обработка керамики», «Обработка
металлов», «Торговля» и др. В целом белорусы были довольно плотно
вписаны в систему сложившихся трудовых отношений и были пред-
ставлены во всех наиболее крупных отраслях хозяйства.

Распределение белорусов Пермской губернии по роду занятий*1

Пермский уезд

Род занятий
Самостоятельные Члены семей

Муж. Жен. Муж. Жен.у у
1 2 3 4 5

Администрация, суд и полиция 5 – – 2р у

1 Данные о роде занятий белорусов в Кунгурском уезде в материалах переписи
не отражены.
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1 2 3 4 5
Вооружённые силы 2 – – –ру
Деятельность и служба, частная прислуга,
подёнщики

1 4 – –

Доход с капитала и недвижимого имущества 1 – – –у
Земледелие 2 1 4 5
Обработка металлов 1 – 1 –р
Не определившиеся 1 – – 2р
Железные дороги 8 – 1 4р
Почта, телеграф и телефон 1 – – 2р ф ф
Трактиры, гостиницы, меблированные
комнаты и клубыу

– 1 1 1

Итого 22 6 7 16
* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-

сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская, 
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 202–205.

Распределение белорусов Пермской губернии
по роду занятий*

Осинский уезд

Род занятий
Самостоятельные Члены семей
Муж. Жен. Муж. Жен.

1 2 3 4 5
Деятельность и служба, частная
прислуга, подёнщикир у

1 – – –

Земледелие 1 – – –
Торговля питейная 1 – – –р

Итого 3 – – –
* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-

сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская, 
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 230–234.

Распределение белорусов Пермской губернии
по роду занятий*

Оханский уезд

Род занятий
Самостоятельные Члены семей
Муж. Жен. Муж. Жен.

1 2 3 4 5
Администрация, суд и полиция 1 – – –р у
Земледелие 2 1 – –
Учебная и воспитательная
деятельность

– 1 – –

Итого 3 2 – –
* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-

сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская, 
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 234–237.
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Распределение белорусов Пермской губернии
по роду занятий*

Соликамский уезд

Род занятий
Самостоятельные Члены семей
Муж. Жен. Муж. Жен.

1 2 3 4 5

Деятельность и служба, частная 
прислуга, подёнщикир у

– – 1 –

Обработка минеральных веществ 
(керамики)( р )

1 – – 2

Земледелие – – 1 3
Итого 1 – 2 5

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская,
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 238–241.

Распределение белорусов Пермской губернии
по роду занятий*

Чердынский уезд

Род занятий
Самостоятельные Члены семей
Муж. Жен. Муж. Жен.у у

1 2 3 4 5
Администрация, суд и полиция 1 – 1 –р у
Общественная и сословная служба 1 – – –у
Земледелие 1 – – 1

Итого 3 – 1 1

* Составлено и подсчитано по: Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи 1897 года. Вып. 29—32. Губернии: Орловская, Пензенская,
Пермская, Подольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 242–245.

Перепись даёт наиболее полные данные о белорусах в Прикамье
в конце ХIХ века, так как другими источниками по этому периоду мы 
не располагаем. Массовое заселение и освоение некоторых районов
Прикамья белорусами начинаются в начале ХХ века, и отмечены уже
в материалах более поздних переписей населения. 

БЕЛОРУССКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
В СИВИНСКОМ ИМЕНИИ КРЕСТЬЯНСКОГО
ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Формирование значительного переселенческого массива белорусов 
в Пермском Прикамье в начале ХХ века связано с деятельностью Кре-
стьянского поземельного банка. Пермским отделением Крестьянского 
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поземельного банка в 1898 году «от Конкурсного Управления по делам 
умершего несостоятельного должника гвардии ротмистра Никиты
Никитича Всеволожского за 1.200.000 рублей» было приобретено
большое имение в северо-западной части Оханского уезда Пермской 
губернии [Гросман 1913, 4–5]. 

История имения, приобретённого Крестьянским поземельным
банком, связана с дворянским родом Всеволожских. В 1773 году Все-
волод Алексеевич Всеволожский, действительный статский советник
и обер-прокурор Сената, приобретает часть строгановских имений
в Пермском Прикамье [Мухин 1998, 132]. В 1790-е годы возникает село
Сива как центр Сивинских имений Всеволожских [Шумилов 1998, 477].
В 1882 году пермские земли Всеволожских были разделены между
очередными наследниками. Жена гвардейского полковника Елиза-
вета Никитична Сатина, урождённая Всеволожская, получила свою 
часть Сивинского имения в Оханском уезде — в Бубинской волости
13 898 десятин 1776 сажен и в Екатерининской волости 6106 десятин
624 сажени. Общее количество земли, доставшееся по разделу Елиза-
вете Никитичне, составляло 25 953 десятины 1453 квадратные сажени. 
Егермейстер Высочайшего Двора, действительный статский советник 
Всеволод Никитич Всеволожский получил в пожизненное своё владе-
ние «участок земли в 30 000 десятин, расположенный в Екатерининской 
волости смежно с участком, выделявшимся по разделу Екатерине
Никитичне Сатиной». Но это «пожизненное владение» было, в сущности,
довольно условным, и действительное владение, по формальному аренд-
ному договору, оставалось за братом Никитой Никитичем. Отставной 
ротмистр лейб-гвардии конного полка Никита Никитич Всеволожский
получил на свою часть в Оханском уезде из Сивинского имения волости: 
Сивинскую, Бубинскую и Екатерининскую (за исключением наде-
лённой и отходившей по разделу к госпоже Сатиной земли). В этих 
волостях значилось свободных земель 97 943 десятины 55 квадратных 
сажен, а в общем в Оханском уезде 98 137 десятин 297 квадратных сажен
(ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 314. Л. 10–12).

В 1886 году, главным образом ввиду необходимости произвести
срочные расчёты с сонаследниками, Н. Н. Всеволожский заложил своё
имение в Нижегородско-Самарском Земельном банке. Сивинское 
имение было оценено в 800 000 рублей, под него была выдана ссуда
в 480 000 рублей, целиком ушедшая на покрытие старых долгов и на рас-
четы с сонаследниками (ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 314. Л. 13). В 1889 году
Никита Никитич Всеволожский был объявлен несостоятельным 
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должником, по делам его было учреждено конкурсное управление
(ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 314. Л. 14). Н. Н. Всеволожский умер в 1896 году.
Всё своё имущество он завещал бывшей жене Марии Гавриловне 
Савиной, но она не воспользовалась своими правами, «очевидно, потому 
что с получением "наследства" соединялось более хлопот и дрязг, чем 
какой-либо выгоды» (ГАПК. Ф. 297. Оп. 3. Д. 314. Л. 15).

В 1898 году Сивинское имение было приобретено от конкурсно-
го управления Крестьянским поземельным банком [Поездка 1909] 
по купчей крепости, утверждённой старшим нотариусом Пермского
окружного суда 16 ноября 1898 года (ГАПК. Ф. 204. Оп. 1. Д. 44. Л. 8). 
В 1900 году банк приобретает земли в северо-западной части имения,
принадлежавшие к тому времени нижегородским купцам Максимовым1. 
В 1904 году к Сивинскому имению банком было куплено и смежное 
с ним имение Е. Н. Сатиной в количестве 8011 десятин [Поездка
1909]. Таким образом, во владении Крестьянского поземельного банка
оказалось почти всё Сивинское имение Всеволожских. Сивинское
имение Крестьянского поземельного банка состояло из Бубинской,
Екатерининской, Сивинской и Сатинской дач, а в административном 
отношении состояло из трёх волостей: Бубинской, Екатерининской
и Сивинской [Поездка 1909]. Небольшая смежная земельная дача
с Сивинским имением в северо-западной части известна в документах 
как Тюменское имение, или Тюменская дача Крестьянского позе-
мельного банка. Земли в этом небольшом имении также осваивались 
белорусскими переселенцами (ГАПК. Ф. 204. Оп. 1. Д. 70. Л. 32; Ф. 716.
Оп. 3. Д. 1185). Земли, купленные у купцов Максимовых, в некоторых
документах обозначены также как Максимовская дача (ГАПК. Ф. 719. 
Оп.  9. Д. 1262). Несмотря на то, что в имении уже проживало русское 
старожильческое население, численность которого составляла в трёх 
волостях 11 518 человек [Поездка 1909], оставался значительный фонд
неосвоенных земель. 

Для ликвидации имения и распродажи свободных земельных
угодий в 1899 году было предпринято межевание Сивинского имения
на крупные земельные участки, которое было закончено к 1901 году [По-
ездка 1909]. С 1900 года земли в Сивинском имении стали приобретать

1 Эти земли также в прошлом входили в Сивинское имение Всеволожских, однако
в 1889 году они были куплены помещиком Басовым, а в 1890 году владелец продаёт их 
нижегородским купцам братьям Максимовым, которые развернули в этом районе 
лесозаготовки. Часть земельных угодий, удалённых от сплавных рек, братья преподносят 
в качестве подарка владелице соседнего имения Е. Н. Сатиной, которая также продаёт землю
в 1904 году банку [Давыдов 1968, 3; Сивинский район 2004, 62–63].
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переселенцы из разных губерний России, в том числе и из западных, 
белорусских. В освоении Сивинской дачи принимали участие русские,
белорусы, украинцы, коми-пермяки, латыши, поляки, представленные
выходцами из более чем 25 губерний России, в том числе Виленской, 
Витебской, Волынской, Вятской, Гродненской, Каменец-Подоль-
ской, Казанской, Киевской, Ковенской, Лифляндской, Минской, 
Могилёвской, Новгородской, Орловской, Пермской, Полтавской, 
Псковской, Санкт-Петербургской, Тверской, Уфимской, Херсонской, 
Черниговской (ГАПК. Ф. 204. Оп. 1. Д. 70). Наибольшее число пере-
селенцев в имение из других губерний дала Могилёвская губерния, 
на втором месте по числу переселенцев следовала соседняя Вятская
губерния, на третьем — Псковская; Лифляндская губерния стояла 
на четвёртом месте [Справка 1911, 2]. Среди этнических групп бело-
русы составляли вторую по численности группу переселенцев после 
русских.

Среди переселенцев из западных губерний были выходцы из бело-
русских Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилёвской 
губерний. Ко времени подворной переписи переселенцев 1910 года
в Сивинском имении уже находилось 379 семей переселенцев из на-
званных губерний, или 2444 человека, составлявших 31,5 % от всего 
числа домохозяйств переселенцев и 32,1 % от всего переселенческого
населения [Справка 1911, 4]. Согласно документам Крестьянского по-
земельного банка и метрическим книгам, начало переселения прихо-
дится на 1901–1903 годы и продолжается наиболее активно до 1914-го,
а в некоторых случаях вплоть до 1917 года (ГАПК. Ф. 204. Оп. 1. 
Д. 70, 98; Ф. 716. Оп. 3. Д. 1185; Ф. 719. Оп. 9. Д. 1240, 1241). 

Освоение имения и прибытие переселенцев из западных губер-
ний были облегчены тем, что к этому времени в связи с завершени-
ем строительства железнодорожной ветки Пермь — Котлас районы 
Среднего Урала были соединены с северо-западными регионами России 
[Алфёрова 1998, 198]. Железнодорожная магистраль Вятка — Пермь
проходила в непосредственной близости от Сивинского имения, 
и станции Бородулино и Очёрская (Вознесенская) приняли основной
поток переселенцев.

Документы крестьянского поземельного банка и метрические кни-
ги церквей с. Сивы и с. Екатерининского позволяют проследить места
выхода поселенцев на территорию Сивинского имения Крестьянского 
поземельного банка. Белорусы были выходцами из разных западных 
губерний России — Минской, Могилёвской, Виленской, Витебской, 
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Гродненской [Справка 1911, 10–11]. Материалы подворной переписи
1911 года показывают итоги освоения Сивинского имения и соотноше-
ние числа переселенцев из западных, белорусских, губерний [Справка
1911, 10–11].

Места выхода и количество переселенцев в Сивинское 
имение Крестьянского поземельного банка (по губерниям) 

на 1911 год
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1 2 3 4 5 6 7

Виленская 10 2,6 0,8 87 3,6  1,14

Витебская 8 2,1 0,6 52 2,1  0,7

Гродненская 1 0,26 0,1 5 0,2  0,06

Минская 6 1,6 0,5 47 1,9  0,6

Могилёвская 354 93,4 29,4 2253 92,2 29,6

Итого: 379 100 31,5 2444 100 32,1

На момент проведения переписи домохозяйств Сивинского имения
лидерами в освоении земель северо-западного Прикамья были выходцы
из Могилёвской губернии, составившие, как видно из приведённых
материалов, треть всех переселенцев. По количеству хозяйств и насе-
ления Могилёвская губерния находилась на первом месте среди всех 
российских губерний, давших переселенцев в этот район Прикамья 
[Справка 1911, 10–11].

Переселенцы из Могилёвской губернии были представлены 
выходцами из разных уездов — Оршанского, Чериковского, Климо-
вичского, Могилёвского, Быховского, Рогачёвского, Сенненского,
Чаусского. Можно указать и некоторые населённые пункты, откуда 
переселялись белорусы. Так, выходцы из деревни Лавреновки Ор-
шанского уезда Аленовичской волости обосновались на участке № 55
Сивинской дачи, из села Аленовского (Аленовичи) проживали на уча-
стке № 245 Екатерининской дачи, из деревни Колковичи — на участке 
№ 80 Екатерининской дачи, уроженцы деревни Межиево проживали
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в селе Сиве, из деревни Заболотье — № 53 и 57 Сивинской дачи. Из этой 
же волости переезжали из деревень Михиничи и Больше-Михиничи.
Обосновались в Сивинском имении и выходцы из других волостей
уезда — Ново-Толочинской (уч. № 57 Сивинской дачи), Баранской
(№ 61 и 16 Сатинской дачи), из села Переволочня и хутора Пушкин-
ского Кохановской волости, Мошковской волости (№ 30 Сатинской
дачи), Добромыслянской волости (участки № 95, 126, 60 Сатинской 
дачи) (АОАСР. Ф. 75. Оп. 1. Д. 49, 58, 60). Другие уезды губернии также
были представлены выходцами из разных поселений.

Минская губерния была представлена, например, выходцами из
Речитского, Минского, Борисовского, Новогрудского уездов, Виленская
губерния — Вилейским уездом (переселенцы из Вязынской волости,
например, обосновались на участках № 71 и 151 Сатинской дачи),
Витебская губерния — Городокским, Витебским, Себежским уездами 
(ГАПК. Ф. 719. Оп. 9. Д. 1259, 1256, 1258, 1261, 1263, 1264, 1265). Бело-
русы Сивинского района и сегодня помнят об исторической родине
своих предков: «У нас мама была с Западной Белоруссии, раньше они
были Литвой, Виленская губерния. А папа был с Могилёвской губернии. 
Они поженились уже здесь в четырнадцатом году» (Сивинский район,
с. Екатерининское); «Наши жили в Самозванке, а приехали с Витебской 
губернии, теперь Богушевский район, деревня Бельки — мамина, папина 
деревня Новосёлы. У нас вся родня в Витебской области теперь» (Си-
винский район, с. Сива).

На основе разных источников можно проследить, какие населён-
ные пункты Сивинского имения были основаны выходцами из тех или 
иных мест. Выходцы из деревни Старая Каменка Старинской волости
Чериковского уезда Могилёвской губернии обосновались на участке 
№ 24 вблизи деревни Мокино посёлком в шесть дворов (ГАПК. Ф. 790. 
Оп. 5. Д. 872. Л. 19, 35).

Выходцы из деревень Мошковской волости Оршанского уезда
Могилёвской губернии обосновались на участках № 180, 220 и 222 Ека-
терининской дачи, позднее на этих участках отмечены переселенческие
посёлки Ядринский, Куксовский, Мошковский, Бельский и другие, 
а позднее и деревни Ядринцы, Березники, Мошково (ПКМ. Карта
Сивинского имения; ГАПК. Ф. 719. Оп. 9. Д. 1241, 1242).

На участке № 6 Екатерининской дачи обосновались выходцы
из Каковчинской волости Сенненского уезда Могилёвской губернии, 
среди которых Николай и Пётр Афер, Кондрат Слесаренко (ГАПК.
Ф. 719. Оп. 9. Д. 1241). Позднее посёлок получил название Шестинка, 
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или Степанова. На соседнем участке № 7 также обосновались выход-
цы с этой же волости Могилёвской губернии, позднее деревня была
известна как Седьминка, в которой проживали Яков и Семён Куксенок,
Стефан Кукса, Пётр Козырев, Максим Шебяка (ГАПК. Ф. 719. Оп. 9.
Д. 1241, 1253).

Значительный земельный надел № 245 Екатерининской дачи
также осваивали переселенцы из Могилёвской губернии, из Могилёв-
ского и Оршанского уездов. На этом участке значатся выходцы Коха-
новской волости Оршанского уезда, Бобрской волости Сенненского 
уезда, Тетеринской и Павловичской волостей Могилёвского уезда.
Кроме хуторов здесь отмечены переселенческие посёлки Борейков-
ский, Домикановский, Морозовский, позднее — деревни Морозовка, 
Борейково и Домикановка. Среди жителей деревни Борейковой —
переселенцы из деревни Хильковичи Павловичской волости Моги-
лёвского уезда Филипп и Анастасия Борейко (ГАПК. Ф. 719. Оп. 9.
Д. 1256).

Подробные данные о местах выхода переселенцев в Сивинское
имение приводятся в таблицах, составленных на основе метрических 
книг церквей сел Сивы, Екатерининского, Серафимовского, Буба, 
Чурсово Оханского уезда Пермской губернии начала ХХ века.

Переселенцы в Сивинское имение 
Крестьянского поземельного банка*

Виленская губерния

Уезд Волость Населён-
ный пункт

Участок 
или посёлок
Сивинского

имения 

Имена и фамилии 
переселенцев

1 2 3 4 5
Вилейский Вязынская №  219 

Сатинской дачи 
Мирон Покладок 

Тарасий Покладок 

№ 154 Стефан Суднокович 

№ 220 
Сатинской дачи

Косма Жолнерович

Колочено Антоний Богдан

Велейская № 151 
Екатерининской 
дачи 

Николай Бедрицкий

№ 180 Иосиф Стельмах
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Витебская губерния

Уезд Волость
Насе-

лённый
пункт

Участок
или посёлок 
Сивинского

имения

Имена 
и фамилии 

переселенцев

1 2 3 4 5
Витебский Веляшковская № 7 

Сатинской дачи 
Иоанн 
Игнатенко

№ 84 
Сатинской дачи 

Алексей 
Мутелев

№ 248 
Сатинской дачи 

Нестор Кудлов

Городокский Мишневичская № 68 
Сатинской дачи 

Василий 
Красненко

Полоцкий Ловожская № 79 Симеон Дятлов

Себежский Чайкинская № 173 Мирон 
Филиппов

Гродненская губерния

Уезд Волость
Насе-

лённый 
пункт

Участок 
или посёлок 
Сивинского

имения 

Имена 
и фамилии 

переселенцев

1 2 3 4 5
Бельский Пасынковская № 180 Артемий 

Корышкиничр

Минская губерния

Уезд Волость 
Насе-

лённый 
пункт 

Участок 
или посёлок
Сивинского 

имения 

Имена 
и фамилии 

переселенцев

1 2 3 4 5
Бори-
совский

Ухвальская с. Ухвала Завод Шишкова 
(п. Северный 
Коммунар) у р)

Елена 
Крачковская

д. Дубровы № 55 
Сивинской дачи

Федот Бельский

№ 48 Федор 
Макаревич р

Дмитровичская № 218 Кирилл 
Тихонович 

Игуменский Узденская № 789 
Максимовской 
дачи

Юлиан Шамков 

Ново-
грудский

Жуховичская № 53 Константин 
Солодуха



32

1 2 3 4 5
Речитский Ровенско-

Слободская
Иоанн 
Решетников

№ 61 Савва 
Федорович
Авкентий 
Агунович
Онисим 
Агуновичу

Малодушская № 59 Диомид Василец

Могилёвская губерния

Уезд Волость
Насе-

лённый 
пункт 

Участок
или посёлок 
Сивинского

имения 

Имена и фамилии 
переселенцев

1 2 3 4 5
Климо-
вичский

Забелышинская № 263 
Екатеринин-
ской дачи 

Игнатий Прошкин

№ 63 Алексей Шевцов
Григорий 
Михалченко
Артемий Сычёв
Даниил Левенков
Яков Прошкин
Савва Тимошенко

№ 61 Сергей Морозов

Милославичская № 59 Александр
Троховцев
Ермолай
Троховцевр

Роднянская д. Малаш-
ковичи

Андрей Агеев

№ 61 Никита Агеев
Иоанн Агеев
Трифон Морозовр ф р

Тимоновская Пётр Шилин
Иоанн Шилин

Хотимская № 40 Константин
Титков
Тимофей
Штукину

Хотовижская № 61 Александр
Блохин
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1 2 3 4 5
Моги-
лёвский

Вейнянская Давид Половков

Павловичская с. Павло-
вич 

№ 62
Сивинской
дачи

Фёдор Аблуков

№ 54
на участке
Матица

Георгий Климков
Косма Цывчиков

п. Домика-
новский

Симеон Козлов

№ 245
п. Борей-
ковский

Аксентий
Борейко
Константин
Чучкову

д. Рубеж № 245 Филипп
Матаракинр

д. Хилько-
вичи

№ 245
п. Борей-
ковский

Анастасия
Борейко
Филипп
Борейко

с. Павло-
вич

№ 245 Емельян Моисеев

д. Дорош-
ковичи

№ 245 Аввакум Коников

д. Каске-
вичи

Агрипина
Бубирикина

д. Мартья-
новичи

Панкратий
Красовский
Наум Косачев

№ 57 Елисей Мазок

Тетеринская Зелен-
ковой

№ 33
Сивинской
дачи

Митрий
Лустов 

№ 245
Екате-
рининской
дачи

Мария Головкова

п. Моро-
зовский

Александр
Головков

Глубо-
кой

Тарас Головков

Мстислав-
ский

г. Мсти-
славль

№ 149
Екате-
рининской
дачи

Мещанин Павел
Слюнько

д. Ольховка




