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Рассматривается история формирования белорусской диаспоры на территории современной Республики Коми. 
Отмечено, что первые белорусы жили в этом регионе в 1920-х гг. Показано, как сталинская репрессивная политика 
привела к высылке в Коми белорусов в 1930-е гг. Выявлено, что в ходе развития промышленности региона изменя-
лась численность белорусов в Коми с 1950-х гг. до 2010 г. Освещена деятельность белорусской национально-культур-
ной автономии в Республике Коми.
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Разглядаецца гісторыя фарміравання беларускай дыяспары на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Комі. Адзначана, 
што першыя беларусы жылі ў гэтым рэгіёне ў 1920-х гг. Паказана, як сталінская рэпрэсіўная палітыка прывяла да 
высылкі беларусаў у Комі ў 1930-х гг. Выяўлена, што па меры развіцця прамысловасці рэгіёна змянялася колькасць 
беларусаў у Комі з 1950-х гг. да 2010 г. Асветлена дзейнасць нацыянальна-культурнай аўтаноміі беларусаў у Комі.
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The paper deals with the history of the formation of the Belarusian Diaspora on the territory of modern Komi Republic. It 
is noted that the first few Belarusians lived in the region in the 1920s. It is shown how Stalin’s repressive policy has led to the 
expulsion of the Belarusians in the Komi Republic in the 1930s. It is revealed that during the development of the industry of 
the region the number of Belarusians in the Komi Republic since the 1950s to 2010 has changed. The activity of national-cul-
tural autonomy of Belarusians in the Komi Republic is elucidated.
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Первые одиннадцать

В  древности, Cредневековье и  даже в  начале 
Нового времени европейский северо-восток, уме-
стившийся в  уголке между побережьем Северного 
Ледовитого океана и отделяющими Европу от Азии 
Уральскими горами, был своего рода проходным 
двором. Через него с востока на запад, с севера на юг 
и в обратном направлении перемещались самые раз-
ные племена и этнические группы, сформировавшие 
в конечном итоге население всей Северной Европы 
и немалой части Северной Азии. Территории рассе-
ления этносов приобрели в этом обширном регионе 
относительную устойчивость только тогда, когда за-
кончились и  первое Великое переселение народов, 
и второе, не менее великое переселение, под кото-
рым подразумеваются массовые миграции жителей 
Европейской России в Сибирь и на Дальний Восток 
XVI – начала XVIII в., вызванные, как и первый раз, 
глобальными изменениями климата [1, с. 17].

В  пределах современной Республики Коми до 
начала 1930-х  гг. обитал в  основном народ коми, 

принадлежащий к  финно-угорской языковой се-
мье, имеющий тысячелетнюю историю и  облада-
ющий богатейшей оригинальной духовной и  ма-
териальной культурой. В  регионе имелось также 
несколько исторически сложившихся районов рас-
селения русских и ненцев. Представителей других 
национальностей было немного: в  1926  г. на тер-
ритории автономной области Коми насчитывалось 
258  (0,1  %) человек, принадлежавших другой на-
родности, в том числе 11 белорусов. Как и почему 
они попали на Север, к  сожалению, не известно. 
В  регионе в  небольшом количестве жили украин-
цы, литовцы, поляки и др. [2, с. 77].

Этническая карта Республики Коми со временем 
претерпела значительные изменения. В  результа-
те массовых миграций середины ХХ  в. республи-
ка стала многонациональной: помимо коми, рус- 
ских и  ненцев, на этой территории живут бело-
русы, украинцы, немцы, татары и  многие другие  
народы [3].

Белорусы-спецпереселенцы

Спецпереселение было начато в 1930-е гг. Мно-
гие первые переселенцы из различных частей 
СССР попали в  Коми не по своей воле. Одной из 
проблем, вставшей перед Советским Союзом при 
проведении масштабной индустриализации, была 
необходимость формирования трудовых ресурсов 
в необжитых регионах страны. На малонаселенном 
и практически не имевшем инфраструктуры севере 
России это был наиважнейший вопрос. Пути его ре-
шения на первоначальном этапе были неразрывно 
связаны с самыми трагическими страницами исто-
рии СССР. В кратчайшие сроки сформировать тру-
довые ресурсы можно было только путем насиль-
ственного завоза рабочей силы [4]. 

На конференции аграрников-марксистов 27 де-
кабря 1929  г. И.  В.  Сталин провозгласил пере-
ход к  политике ликвидации кулачества как клас-
са. В  начале 1930  г. появились постановления ЦК 
ВКП(б), Центрального исполнительного комитета 
СССР (ЦИК СССР) и  Совета народных комиссаров 
СССР (СНК СССР), секретная инструкция ЦИК СССР 
и  СНК СССР, посвященные мерам по ликвидации 
кулацких хозяйств в районах сплошной коллекти-
визации [5; 6]. Значительная часть раскулаченных 
крестьян подлежала высылке на север и, в частно-
сти, в  Коми. Была поставлена задача превратить 
регион в  так называемый деревянный Донбасс, 
всесоюзную лесопилку, валютный цех страны (зна-
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чительная часть леса продавалась за границу). Соб-
ственных трудовых ресурсов в  малонаселенном 
крае не хватало, несмотря на фактически введен-
ную для местного населения трудовую повинность 
по заготовке, вывозу и сплаву леса. Так, например, 
в 1931 г. в Коми был объявлен боевой штурм лесо-
рубов под лозунгами «Все на сплав!», «Бревном – 
в лоб генералу Миллеру, в  грудь папе Римскому!» 
На работу выходили все организации и  учрежде-
ния независимо от профиля работы [7].

Проблема трудовых ресурсов была решена путем 
привлечения к  лесозаготовкам подневольных ра-
ботников. В Коми в 1930 г. в массовом порядке ста-
ли привозить так называемых спецпереселенцев – 
раскулаченных крестьян (русских, немцев, татар 
и  др.), которых расселяли в  спецпоселках, строив-
шихся в местах лесозаготовок. Первые спецпересе-
ленцы-белорусы появились в Коми в 1932 г. Новых 
рабочих доставляли по  железной дороге на бли-
жайшую к Коми станцию, обычно в Котлас (в Коми 
железной дороги не было). Ведущий специалист по 
истории спецпереселения в  Коми Н.  М.  Игнатова 
пишет о том, что со станции переселенцев этапом 
(пешком, на телегах или на баржах) отправляли до 
Сыктывкара, а затем таким же образом – в район-
ные центры. Немало новых рабочих умирало еще 
в дороге из-за нехватки еды и питьевой воды [8].

В районных центрах спецпереселенцев распре-
деляли по местам заселения – будущим спецпосел-
кам. Поскольку большинство поселков существова-
ло только в проектах, рабочих поначалу временно 
размещали в близлежащих селах и деревнях. Одна-
ко случалось и так, что людей высаживали с барж 
прямо в тайге, где иногда имелись ветхие бараки 
сезонников-лесозаготовителей. Чаще всего спец-
переселенцы должны были сами строить палатки, 
шалаши, землянки, а  затем и  бараки. По данным, 
которые приводит Н.  М.  Игнатова, бараки пред-
ставляли собой большие сараи, наспех построен-
ные из старого леса. Они продувались насквозь, 
в них было очень холодно, не спасало и то, что поч-
ти все окна были наглухо забиты с целью сохранить 
тепло. Внутри в два-три яруса располагались нары. 
Столов, тумбочек и кроватей не было, недоставало 
посуды и различного инвентаря, в том числе тазов 
и  умывальников. Ситуация с  жильем изменилась 
только в  начале 1950-х  гг. В  спецпоселках начали 
строить квартиры для семейных спецпереселен-
цев, одинокие жили в общежитиях по 3-6 человек 
в комнате. По сравнению с началом 1930-х гг., ког-
да в комнате проживало по 7-10 человек, ситуация 
значительно улучшилась [9; 10]. 

Еще более болезненным вопросом, отмечает 
Н. М. Игнатова, было снабжение спецпереселенцев 
продуктами питания, одеждой и  обувью. Между 
тем спецпереселенцы прибывали, как правило, без 
имущества, практически не имея сменной одежды 

и  обуви. Люди часто жили на грани голода. Стоит 
отметить, что у  коми-крестьян условия были не 
намного лучше: на рубеже 1930−40-х  гг. в  боль-
шинстве колхозов из-за недостатка хлеба люди 
питались различными суррогатами, примешивая 
в  муку мякину, солому, жмыхи. Только во второй 
половине 1940-х  гг. ситуация несколько улучши-
лась: во многих поселках начали действовать сто-
ловые, которые обеспечивали пусть и  скудное, но 
горячее питание [11; 12].

Холод, скученность и антисанитария в бараках, 
отсутствие теплой одежды и  обуви, недоедание 
и  тяжелая работа и  в  дождь, и  в  мороз приводи-
ли к  катастрофическим последствиям, а  прежде 
всего – к высокому уровню смертности спецпере-
селенцев. Одной из причин было возникновение 
эпидемий в  поселках. Из острозаразных заболе-
ваний среди спецпереселенцев наиболее широко 
были распространены сыпной и  брюшной тиф, 
цинга, а также скарлатина, дифтерит, дизентерия 
и грипп, кроме этого, среди жителей наблюдались 
массовые случаи голодных отеков и  дистрофии. 
В начале 1930-х гг. отмечались массовые случаи за-
болеваний на почве недоеданий. Только во второй 
половине 1930-х гг. эпидемиологическая ситуация 
стабилизировалась [13; 14].

Для детей в  спецпоселках создавались школы 
и детские сады. В 1932 г. в школах обучалось 44 бе-
лоруса, в 1933 г. − 33, в 1935 г. – 507. Белорусские уча-
щиеся по количеству уступали только русским [15; 
16]. В 1937 г. в Коми АССР насчитывалось 37 спец-
поселков. В двух из них жили в основном белорусы, 
в четырех – русские и белорусы, в одном – белорусы 
и украинцы. Располагались эти поселки в Сыктыв-
динском, Усть-Вымском и  Усть-Куломском райо-
нах. Всего в  спецпоселках проживали 2549  бело-
русов [17; 18]. По переписи 1939  г. в  Коми АССР 
проживали 3323 белоруса, из них – 3020 в сельской 
местности (1791 мужчина, 1229 женщин). В город-
ских населенных пунктах числилось 303  белоруса 
(209 мужчин, 94 женщины). Доля белорусов в соста-
ве населения Коми увеличилась до 1,1 %. В 1939 г. 
они занимали 4-е место по численности после 
коми, русских и украинцев [19; 20]. Важно учиты-
вать, что в данном случае речь идет только о воль-
ном населении и  спецпереселенцах. Несомненно, 
белорусы присутствовали и среди многочисленных 
заключенных Ухтинско-Печорского исправитель-
но-трудового и других лагерей, расположенных на 
территории современной Республики Коми (см: 
[21–24]). К сожалению, данных об их количестве на 
настоящий момент не обнаружено.

Первоначально спецпоселенцы должны были 
трудиться только на лесозаготовках и  сплаве, но 
уже в 1932 г. (во время высылки в Коми белорусов) 
людям разрешили создавать неуставные артели 
и заниматься сельским хозяйством, поскольку вы-
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жить без этого было невозможно. К тому же спец-
переселенцы должны были оплачивать расходы по 
надзору за собой (до 1944 г. с заработков трудящих-
ся на эти цели удерживалось 5 %) [25; 26].

Постановлением ЦИК СССР от 25 января 1935 г. 
все бывшие кулаки были восстановлены в  изби-
рательных правах наравне с другими гражданами 
СССР. Однако это не давало им права покинуть 
установленное место жительства. Конституция 
1936  г. формально уравняла спецпереселенцев 
в  гражданских правах с  остальными категориями 
населения, но ограничения по месту жительства 
сохранялись. Немного позже, 2 октября 1938 г., вы-
шло постановление СНК СССР о  выдаче паспор-
тов детям спецпереселенцев по достижении ими 
16-летнего возраста. Получив паспорт, человек мог 
покинуть спецпоселок [27; 28].

Совнарком СССР 29  декабря 1939  г. утвердил 
«Положение о  спецпоселении и  трудовом устрой-
стве осадников, выселяемых из западных областей 

УССР и БССР», по которому в 1940 г. в Коми АССР 
были отправлены несколько тысяч человек, в  ос-
новном поляков, из Западной Беларуси и Западной 
Украины. Среди них было 14 белорусов. Кроме того, 
в 1944 г. в Коми АССР находились еще 210 ссыльных 
(ссыльнопоселенцев), высланных из Белорусской 
ССР по приговору суда, а не в административном 
порядке. Они, как и  спецпереселенцы, направля-
лись на работу по заготовке и  сплаву леса, жили 
в  спецпоселках. Большинство из них составляли 
поляки, по данным на 10 февраля 1944 г. белорусов 
было только три человека [29; 30].

Постепенно число белорусов-спецпереселенцев 
в  Коми АССР уменьшалось. Часть людей освобож-
далась, часть  – уходила из жизни. В  1949  г. в  ре-
спублике числилось 484  белоруса. Конец системе 
спецпоселений был положен постановлением Со-
вета Министров СССР №  1738/789сс от 13  августа 
1954  г. «О  снятии ограничений по спецпереселе-
нию с бывших кулаков и других лиц» [31; 32].

На стройки севера по доброй воле

На смену вынужденным переселенцам (спецпе-
реселенцам и  ссыльнопоселенцам) пришли люди, 
добровольно приехавшие из БССР на далекий север 
для участия в новом этапе индустриального освое-
ния региона. Если в первое послевоенное пятилетие 
основной рабочей силой предприятий топливной 
и  лесодобывающей промышленности оставались 
репрессированные слои населения, то в  1950-х  гг. 
на смену экономике ГУЛАГа пришел в  основном 
вольнонаемный труд (хотя заключенных продолжа-
ли использовать и позднее в первую очередь на ле-
соповале и стройках). Правда, среди нанимавшихся 
на работу было немало бывших заключенных. При-
езжали тем не менее и  рабочие по организацион-
ным наборам и  вольному найму. Бóльшую часть 
прибывших составляли представители трех союз-
ных республик  – Российской, Украинской и  Бело-
русской. В 1953 г. предприятия угольной, нефтяной 
и  лесозаготовительной промышленностей начали 
переходить на работу с  постоянными вольнона-
емными кадрами. Главной формой привлечения 
рабочей силы в промышленность стал централизо-
ванный организационный набор людей на основе 
трудовых соглашений. Приезд рабочих и служащих, 
а также закрепление их на постоянное жительство 
в республике стимулировали постановления прави-
тельства СССР от 21 мая 1947 г., 28 ноября 1951 г., 
26 августа 1955 г., вводившие различные льготы для 
северян [33; 34]. 

Причины переезда на север были разные: одни 
ехали в  поисках романтики по комсомольским 
путевкам, другие  – в  поисках заработка. Предста-
вители предприятий Коми АССР выезжали в Бело-
русскую ССР и другие регионы, проводили органи-
зованные наборы рабочих, уговаривая их ехать на 

север за длинным рублем (зарплаты были выше). 
В 1956–1958 гг. в республику для работы на лесоза-
готовке и угольных шахтах приехали более 100 тыс. 
человек. Очень много было и демобилизованных из 
армии солдат. Только в 1956–1957 гг. на воркутин-
ские шахты прибыло около 15 тыс. бывших военных 
[35]. Немало оказалось и тех, кто, заработав доста-
точно денег, уезжали назад в более теплые края. Од-
нако многие люди, покоренные суровой красотой 
севера, остались в этих краях навсегда. В результате 
в  национальном составе населения региона про-
изошли значительные изменения. К 1959 г. русская 
национальность оказалась наиболее многочислен-
ной в  республике, представители Коми были на 
втором месте, а вслед за ними расположились укра-
инцы, белорусы и  немцы. Белорусов по переписи 
1959 г. в Коми АССР насчитывалось 22 622 человека 
(2,8 % населения), за 20 лет (1939–1959 гг.) их чис-
ленность возросла в 6,8 раза. Отметим, что в 1959 г. 
белорусский язык родным считали примерно две 
трети живших в Коми белорусов (61,6 %) [36; 37].

С 1960-х и особенно в 1970-е гг. приток пересе-
ленцев в Коми из Беларуси значительно уменьшил-
ся, поскольку в это время в республике развивались 
отрасли, не являющиеся для Беларуси традицион-
ными (угольная, газовая и нефтяная), в связи с этим 
организационный набор шел из других регионов 
Советского Союза. Однако не наблюдался и массо-
вый выезд белорусов из Коми, так как большинство 
людей приезжали в  республику по своей воле [38, 
с. 11–13]. По данным переписи 1970 г., в Коми АССР 
проживало 24 705 белорусов. Несмотря на увеличе-
ние их абсолютной численности на 2,1 % по срав-
нению с 1959 г., доля белорусов в составе населения 
с 1959 по 1970 гг. снизилась с 2,8 до 2,6 %. Большин-
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ство из них – 18  624  человека (75,4  %) – в  1970  г. 
проживало в  городах и  поселках городского типа, 
и только 6082 человека (24,6 %) – в сельской мест-
ности. В  1959–1970  гг. существенно уменьшилось 
число белорусов, считавших белорусский родным 
языком (до 44,2 %). К 1979 г. численность белорусов 
увеличилась на 0,1  % и  составила 24  763  человека 
(2,2  % населения Коми АССР). Белорусский язык 
считали родным 39,1 % живших в регионе белору-
сов [39; 40].

В течение следующего десятилетия численность 
белорусов в Коми возросла на 1,9 % и в 1989 г. соста-
вила 26 730 человек (2,2 % населения республики). 
Постепенно продолжала сокращаться доля белору-
сов, считавших белорусский родным языком (35,2 % 
в 1989 г.) [41, с. 25]. Наиболее высокая доля белорусов, 
если говорить об отдельных городах и районах Коми 
АССР, была в  Княжпогостском (3,5  %), Интинском 
(3,0 %) и Воркутинском (2,9 %) районах. Доля бело-
русов среди жителей была выше средней по респу-
блике. То же наблюдалось и в Вуктыльском (2,6 %), 
Троицко-Печорском (2,6 %), Печорском (2,5 %), Со-
сногорском (2,5  %), Усинском (2,4  %) и  Ухтинском 
(2,3 %) районах. Во всех указанных регионах актив-
но развивалась промышленность. В  Усть-Вымском 
районе белорусы составляли 2,1 % населения, в Удор- 
ском  – 1,8  %, Койгородском  – 1,7  %, г.  Сыктывка-
ре – 1,5 %, Корткеросском районе – 1,2 %, Сыктыв-
динском и Усть-Куломском – по 1,1 %, Сысольском –  
0,9 %, Прилузском – 0,7 %, Ижемском – 0,3 %, Усть-
Цилемском – 0,2 % [42; 43, с. 16].

В конце 1980-х гг. и в течение 1990-х гг., в связи 
с изменившейся экономической ситуацией в стра-
не в  целом и  в  республике в  частности, измени-
лось общее направление миграции. Север в целом 
перестал привлекать трудовых мигрантов. Данное 
обстоятельство нашло отражение и  в  изменении 
численности белорусов в Республике Коми: их доля 
(так же, как и украинцев) в населении республики 
на протяжении последних десятилетий сокраща-
лась. Это было обусловлено рядом причин: воз-
вращением на этническую родину, распадом СССР, 
необходимостью получения гражданства и др. Об-
ращает на себя внимание и  то, что численность 
украинцев, белорусов и  прибалтийских народов 
в Республике Коми сократилась в одинаковой про-
порции. Вероятно, это связано с тем, что во вновь 
появившихся государствах социально-политиче-
ская ситуация была относительно схожей, соот-
ветственно, при выборе миграционного поведения 
работали аналогичные факторы [44; 45].

К 2002 г. белорусы, составляющие 2,2 % населе-
ния Республики Коми, уступили четвертое по чис-
ленности место татарам (15 212 чел., 1,5 % жителей). 
Перепись 2010 г. показала, что количество белору-
сов в  Коми продолжало уменьшаться стремитель-
нее, чем общие темпы снижения численности. Это 
привело к тому, что доля белорусов в населении Ре-
спублики Коми вернулась к показателям середины 
XX в. В 2010 г. в Коми насчитывалось 8859 белору-
сов – втрое меньше, чем в 1989 г. Они составляли 
1 % населения республики1.

Создание национально-культурной автономии

Несмотря на сокращение численности бело рус-
ской диаспоры в Коми, белорусы в конце XX – на-
чале XXI в. играют активную роль в общественной 
и культурной жизни Республики Коми. Ярким при-
мером служит деятельность белорусской нацио-
нально-культурной автономии, которой в  2017  г. 
исполнилось 20  лет. Ее возникновение было свя-
зано с  непростой социально-политической обста-
новкой 1990-х  гг., когда в  Коми вырабатывалась 
законодательная база региональной национальной 
политики.

При активном участии общественности в Коми 
сложился стержень нормативной базы националь-
ной политики, включающий республиканские и не-
которые муниципальные нормативные правовые 
акты, регулирующие различные аспекты нацио-
нальных отношений, призванные обеспечить кон-
кретные механизмы реализации конституционных 
прав граждан на сохранение их этнокультурной са-
мобытности. Кроме того, проблемы национальной 
политики отражены в ряде законов и подзаконных 

актов, касающихся сферы культуры, образования, 
охраны природы. 

Национальные отношения – одна из тех тонких 
сфер социальной жизни, в  которых тесно перепле-
таются интересы органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных органи-
заций национально–культурной ориентации. По-
этому налаживание социального партнерства в дан-
ном случае неизбежно. В Республике Коми это было 
закреплено к концу 1990-х гг. соответствующей пра-
вовой базой. Основу данной правовой базы составил 
закон Российской Федерации «О национально-куль-
турной автономии», определивший взаимоотноше-
ния органов государственной власти, местного само-
управления и национально-культурных автономий. 
Это единственный закон в России, в котором опреде-
лены полномочия и принципы взаимодействия ор-
ганов государственной власти и общественных объ-
единений национально-культурной ориентации2. 

Развитию этих постулатов помог закон о  на-
ционально-культурной автономии, который был  

1Всероссийская перепись населения 2010 г. (окончательные итоги) // Стат. бюл. № 48-66-60/04. 2011. С. 11.
2Закон Российской Федерации «О национально-культурной автономии» // Информ. бюл. Мин-ва по делам националь-

ностей Республики Коми, 1998. С. 23.
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принят в Коми республике в 1996 г. В статье 16 дан-
ного закона определяются принципы финансирова-
ния национально-культурных автономий. Отмеча-
ется, что финансирование деятельности, связанной 
с реализацией прав автономий, осуществляется как 
за счет собственных средств, так и  за счет средств 
федерального и  местного бюджетов. Автономи-
ям предоставляется финансирование обществен-
но значимых программ на цио наль но-культурного 
развития, осуществления мероприятий в  области 
культуры и  образования, а  также проведения бла-
готворительных ме ро прия тий. Это позволило ин-
тенсифицировать процесс формирования системы 
поддержки национально-культурных автономий.

Первой в  1997  г. была создана Белорусская на-
ционально-культурная автономия в  Республике 
Коми (далее – Белорусская НКА). В  январе 1997  г. 
инициативная группа белорусов (А.  С.  Крупенько, 
М.  Соловей и  др.) начала поиск единомышленни-

ков, готовых участвовать в  создании землячества 
в Коми. В Сыктывкаре 5 апреля 1997 г. прошло ор-
ганизационное собрание, на котором была создана 
белорусская НКА, приняты ее программа и  устав. 
Председателем был избран А.  С.  Крупенько, воз-
главлявший автономию многие годы [46]. Сегодня 
он является почетным председателем, а председа-
телем избран А. А. Лазицкий.

Белорусская НКА сразу заявила о себе и на меж-
дународной арене: 26–27  июля 1997  г. в  Минске 
проходил II  Съезд белорусов мира. Белорусскую 
диаспору в Коми на съезде представляли делегаты 
Г. И. Устиловский и А. С. Крупенько, они были из-
браны членами Большой Рады. В том же году 15–
16 декабря состоялась поездка правительственной 
делегации Республики Коми в Минск для подписа-
ния соглашения между Коми и Беларусью. В соста-
ве делегации был руководитель белорусской НКА 
А. С. Крупенько.

Два белоруса – две судьбы3

Делегаты II съезда белорусов мира Г. И. Устилов-
ский и А. С. Крупенько – легендарные в Республике 
Коми личности, они олицетворяют собой две раз-
ные судьбы уроженцев Могилёвщины. На север их 
привели разные дороги.

Георгий Иванович Устиловский родился 
в  д.  Черноусы Мстиславского уезда Могилёвской 
губернии. После того, как его отца по постановле-
нию Особого совещания при ОГПУ БССР на 3 года 
выслали в Сибирь, Георгий был исключен из шко-
лы, окончил фабрично-заводское училище, работал 
на  торфяном заводе в  Витебской области, учился 
в Смоленской советской партийной школе, сотруд-
ничал с  газетами, а  позже переехал в  Ленинград. 
Г. И. Устиловский 10 августа 1936 г. был арестован, 
а 23 марта 1937 г. в Смоленске приговорен к 8 го-
дам заключения в исправительно-трудовом лагере 
и к 5 годам поражения в правах за так называемую 
контрреволюционную агитацию. Белоруса этапи-
ровали в  Коми АССР, где он отбывал заключение 
в Локчимлаге, Устьвымлаге, Ухтижемлаге. В 1944 г. 
заключенный был освобожден с  закреплением 
на  работе в  лагере по  вольному найму без  права 
выезда. 

До 1974  г. Г.  И. Устиловский работал в  лесной 
промышленности мастером, техническим руко-
водителем, начальником лесопункта, замести-
телем директора леспромхоза. В  1956  г. он был 
реабилитирован, жил в  Сосногорске. В  период 
перестройки Г.  И.  Устиловский стал заниматься 
общественной деятельностью, в  1990  г. он до-
бился реабилитации отца. В 1992 г. Г. И. Устилов-

ского избрали председателем правозащитного 
общества «Сосногорский Мемориал», а в 1993 г. – 
членом совета международного общественного 
объединения белорусов мира «Бацькаўшчына» 
(далее  – «Бацькаўшчына»). Усилиями Г.  И.  Усти-
ловского было реабилитировано более 800  че-
ловек, он написал четыре книги о  сталинских 
лагерях, принимал участие в научных конферен-
циях по истории политических репрессий. По его 
инициативе в Сосногорске в 1996 г. был установ-
лен памятник жертвам политических репрессий. 
В  2010  г. в  городе была открыта памятная доска 
Г. И. Устиловского.

Аркадий Степанович Крупенько по уважи-
тельному определению его друзей и  знакомых  – 
главный белорус Республики Коми. Он родился 
15 февраля 1931 г. в д. Дубровка Шкловского рай-
она Могилёвской области БССР. Окончив в 1951 г. 
Оршанский железнодорожный техникум, по на-
правлению приехал в Коми АССР и работал в Усть-
немском леспромхозе. А. С. Крупенько был избран 
комсомольским вожаком и  направлен учиться 
в Ленинградскую высшую партийную школу. Затем 
он окончил исторический факультет Коми госу-
дарственного педагогического института. В 1963 г. 
Аркадий  Степанович стал вторым, а  в  1966  г.  – 
первым секретарем Усть-Куломского районного 
комитета КПСС. С  1972  г. на протяжении 16  лет 
А. С. Крупенько возглавлял Министерство местной 
промышленности Коми АССР, с 1988 г. он являлся 
заместителем председателя Государственного ко-
митета Коми АССР по труду и социальным вопро-

3При написании этого и следующего разделов использованы материалы текущего архива белорусской НКА. Авторы 
выражают руководителям автономии глубокую признательность за предоставленную возможность ознакомиться с доку-
ментами.
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сам, в 1994 г. – вышел на пенсию. А. С. Крупенько 
трижды избирался депутатом Верховного Совета 
Коми АССР. 

В  апреле 1999  г. на I  съезде белорусов России 
А.  С.  Крупенько был избран заместителем пред-
седателя федеральной национально-культурной  
автономии Белорусов России, а 18–19 июля 2009 г. 
в Минске на V Всемирном съезде белорусов – чле-
ном Великой рады «Бацькаўшчыны». Аркадий Сте-
панович – организатор и многолетний председатель 

белорусской НКА, а ныне – почетный председатель 
автономии.

Заслуженный работник народного хозяйства 
Коми АССР А.  С.  Купенько был удостоен многих 
наград, среди которых два ордена Трудового Крас-
ного Знамени и «Знак почета». В Минске 28 марта 
2008 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лука-
шенко вручил А.  С.  Крупенько медаль Франциска 
Скорины за большой вклад в развитие российско-
белорусских отношений. 

Белорусская культура на коми-земле

В конце 1990-х гг. белорусская НКА плодотворно 
занималась созданием местных отделений. В Сык-
тывкаре 23 декабря 1997 г. прошло общее собрание 
белорусов. В  Сосногорске 7  февраля 1998  г. состо-
ялось организационное собрание, председателем 
отделения был избран А.  В.  Катарский (в  2000  г. – 
П.  В.  Демьянович, его заместителем – Т.  Г.  Янчук). 
В Ухте 26 февраля того же года состоялось органи-
зационное собрание, местное отделение автономии 
возглавил Е. И. Чигирь. В Троицко-Печорске 12 ян-
варя 2000 г. на организационном собрании предсе-
дателем районного отделения автономии был из-
бран А. М. Щемелев. На организационном собрании 
в Инте 18 февраля 2000 г. было создано отделение 
автономии, председателем была избрана С. С. Плю-
щова. Отделения белорусской НКА были созданы 
также и в Усинске, Сыктывдинском и Княжпогост-
ском районах и др. Ныне в составе автономии на-
считывается 12 местных отделений. 

Отдельное внимание организаторы автономии 
уделяли работе с молодежью и детьми. По иници-
ативе члена совета белорусской НКА В. П. Сулков-
ского 15 декабря 2000  г. в  Сыктывкаре состоялось 
собрание молодежи автономии. В 2010 г. при бело-
русской НКА была создана молодежная организа-
ция (председатель И. Липский). Подрастающее по-
коление активно участвует во многих спортивных 
и культурных мероприятиях. В проходивших V и VI 
Всемирных съездах белорусов в  Минске принял 
участие и  председатель молодежной организации 
белорусской НКА. По инициативе автономии дети 
белорусов дважды направлялись из Сыктывкара на 
отдых в здравницы Беларуси (Нароч и Логойск). От-
дыхая, они изучали язык и  культуру белорусского 
народа. Родившиеся в  Коми дети белорусов оста-
лись довольны пребыванием на родине предков.

Белорусская НКА является одной из самых де-
ятельных национально-культурных организаций 
в  Республике Коми. В  Сыктывкаре в  2008  г. был 
создан белорусский хор «Купалинка» – дипломант 
всероссийских конкурсов. Он стал своеобразной ви - 
зитной карточкой автономии. По ходатайству Ми-
нистерства национальной политики Республики 

Коми в 2009 г. хору было присуждено звание народ-
ного. «Купалинкой» руководили специалисты, вно-
ся в его работу новое и пропагандируя при этом бе-
лорусскую культуру на коми-земле. А. С. Крупенько 
отметил, что работа хора особенно оживилась 
с  приходом в  качестве руководителя заслуженной 
артистки Российской Федерации Н. П. Масановой4. 
Хор «Купалинка» записал альбом, состоящий из бе-
лорусских песен, давал концерты в Москве, трижды 
выезжал в Беларусь. «Купалинка» принимал участие 
в фестивале песни и музыки 22 июня 2012 г. в бело-
русском г. Дубровно, 18 сентября 2013 г. – в фестива-
ле белорусской песни в Слуцке, а 12 сентября 2014 г. 
на Дне города в Минске.

По установившейся традиции автономия и  ее 
местные отделения ежегодно отмечают нацио-
нальные праздники, юбилейные даты активистов, 
проводят праздники урожая «Дожинки» (с 2000 г.), 
фестивали белорусской песни, тематические вече-
ра, носящие названия: «Как мы знаем Беларусь», 
«Изучаем историю Беларуси», «Белорусская се-
мья на Севере», а также вечера национальной по-
эзии, посвященные творчеству Я. Коласа, М. Танка 
и М. Богдановича, жизни и деятельности Е. Полоц-
кой, Ф. Скорины и других деятелей, и вечера бело-
русской национальной кухни. В 2006 г. была выпу-
щена посвященная белорусам в Коми книга «След 
на северной земле» [46].

Национально-культурная автономия активно 
работает на республиканском, российском и  меж-
дународном уровнях. Активисты белорусской НКА 
сотрудничают с различными общественными объ-
единениями народов Республики Коми, участвуют 
в съездах коми-народа и других республиканских, 
районных и  городских общественно-политиче-
ских и социокультурных мероприятиях, постоянно 
контактируют с  руководителями республики, ми-
нистерств и ведомств, особенно тесно взаимодей-
ствуя с  Министерством национальной политики 
Республики Коми. 

Белорусская НКА принимает непосредственное 
участие в мероприятиях, связанных с пребыванием 
в Коми государственных, культурных и обществен-

4Белорусская автономия в Коми отметила двадцатилетие // Республика. 03.05.2017.
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ных деятелей Беларуси; в  различных белорусских 
выставках, таких как выставки белорусской книги, 
техники БелавтоМАЗа; в организации концерта ан-
самбля «Сябры»; встречах с  заместителем мини-
стра иностранных дел Беларуси В.  В.  Величко, за-
местителем министра промышленности ансамбля  
И.  И. Демидовичем, Героем Беларуси Дарьей Дом-
рачевой, белорусскими народными артистами Яд-
вигой  Поплавской и  Александром  Тихоновичем, 
руководителями БелавтоМАЗа, членами торгово-
промышленной делегации Беларуси и  др. Акти-
висты автономии 10  февраля 1999  г. участвовали 
в мероприятиях, посвященных пребыванию Прези-
дента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в Сык-
тывкаре. 

По поручению посольства Республики Беларусь 
в  Российской Федерации многим ветеранам, жи-
вущим в  Республике Коми, от имени Президента 
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко при участии 
Министерства национальной политики Республи-
ки Коми и  белорусской НКА были вручены юби-
лейные медали «60  лет освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков» и «65 лет ос-
вобождения Республики Беларусь от немецко-фа-
шистских захватчиков». 

Во Всемирных съездах белорусов в Минске при-
нимали участие А. С. Крупенько, Г. И. Устиловский, 
В.  П.  Сулковский З.  Ф.  Ролдугина, Н.  Т.  Семашко, 
И. Липский, при этом А. С. Крупенько, Г. И. Устилов-
ский, В.  П.  Сулковский избирались членами Боль-
шой Рады, А. С. Крупенько также участвовал в ме-
роприятиях в  честь 55-й годовщины Победы над 
фашистской Германией в Минске.

Представители белорусской НКА участвовали 
в съездах Ассамблеи народов России, Днях культу-
ры Беларуси в России, проходивших в Москве, съез-
дах Общественной Палаты Союзного государства, 
съездах и  конференциях белорусов России. Руко-
водители Министерства национальной политики 
Республики Коми неоднократно отмечали, что бе-
лорусская НКА хорошо известна далеко за преде-
лами Республики Коми благодаря взаимодействию 
с исторической родиной, посольством Республики 
Беларусь в Российской Федерации, Большой радой 
Всемирного объединения белорусов, федеральной 
национально-культурной автономией белорусов 
России5. Деятельность белорусской НКА в  Респу-

блике Коми отмечалась в  передачах белорусского 
(в  2000  г.) и  чешского (в  2005  г.) радио. В  обстоя- 
тельном белорусском энциклопедическом спра-
вочнике «Созвездие белорусского пограничья» 
опубликованы статьи о 52 белорусах из Коми.

В  последние годы автономия вела работу по 
установлению экономических и культурных связей 
с регионами Беларуси. С этой целью в 2012 г. была 
организована поездка делегации в  Могилёв для 
рассмотрения отдельных вопросов сотрудничества 
между этим городом и Сыктывкаром. Позже в Мо-
гилёв приезжала делегация во главе с председате-
лем Могилёвского городского совета Ф.  К.  Михее-
вым. На встрече с руководством Сыктывкара было 
подписано соглашение о  сотрудничестве. Делега-
ции из Могилёва приезжали в  Сыктывкар в  2014 
и 2015 гг. На сегодняшний день параллельно идет 
обмен коллективами культуры, развиваются торго-
вые отношения.

К  Республике Коми интерес проявила и  Грод-
ненская область. В 2016 г. в Сыктывкар приезжала 
делегация из 6  человек во главе с заместителем 
председателя Гродненского областного исполни-
тельного комитета В. И. Лискавичем. Во время ви-
зита были рассмотрены возможности республики. 
Один из районов Гродненской области изъявил же-
лание сотрудничать с Ухтой. Сыктывкар сотрудни-
чал с Центральным районом Минска, Воркута – со 
Шкловским районом Могилёвской области, Инта – 
со Жлобинским районом, Сосногорск – с Петриков-
ским районом Гомельской области. Свое 20-летие 
белорусская НКА отметила проведением в Сыктыв-
каре в 2017 г. II республиканского фестиваля бело-
русской культуры.

Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашен-
ко при вручении в 2008 г. государственных наград 
активистам национально-культурных автономий 
белорусов назвал белорусские национальные объ-
единения за рубежом полномочными представи-
телями страны, отметив, что их роль на местах не 
менее важна, чем дипломатическая работа, так 
как они пропагандируют белорусскую культуру 
в  регионах их проживания и  доносят объектив-
ную информацию о положении дел в стране. Од-
ной из лучших в этом плане является белорусская 
национально-культурная автономия в Республике  
Коми.
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