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В с та ть е  на основе литературы  и архивных 
материалов рассмотрены экономические ф акто
ры формирования белорусской диаспоры в Каре
лии в 1950-е гг., подчеркивается, ч то  Белорус
сия являлась главным поставщиком рабочей силы 
для республики. Выявлены трудности  в органи
зации промышленного и сельскохозяйственного 
переселения в Карелию, причины возврата час
т и  переселенцев на родину, влияние переселения 
на изменение национального состава населения 
республики и формирование крупной этнической  
группы белорусов.
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Введение
Одним из актуальных направлений совре

менной российской этнографической и истори
ческой науки 
мирования и последующего развития этнических 
общностей, проживающих за пределами основ
ной этнической территории. Диаспоры оказыва
ют серьезное влияние на принимающие стра
ны. Они меняют их демографическую структуру, 
этнический и конфессиональный состав. В XX в. 
активные миграционные процессы в Карелии 
привели к тому, что национальный состав рес
публики резко изменился. Карелия стала пер
вым регионом РСФСР, где к 1959 г. сформиро
валась самая крупная белорусская диаспора, 
насчитывавшая 71,9 тыс. человек [1, с. 154].

О сновная часть
Важнейшим этапом формирования белорус

ской диаспоры в Карелии стали конец 1940-х -  
1950-е гг., когда в республику по организован
ному набору и промышленному переселению в 
массовом порядке прибывало население из дру
гих областей и республик СССР, чтобы воспол
нить острый дефицит рабочей силы. Даже к кон
цу 1947 г. ч и сл е н н о сть  тр уд осп о со б н ого

является изучение проблем фор- Причем привлекались

населения Карело-Финской ССР (существова
ла с 31 марта 1940 г. до 16 июля 1956 г., когда 
вновь была преобразована в Карельскую АССР) 
составляла всего 173 тыс., или 55% к трудоспо
собному населению 1940 г. [2, л. 1-2]. Между 
тем перед республикой были поставлены край
не напряженные планы по наращиванию объе
мов лесозаготовок. В 1947 г. здесь было заго
товлено 4 млн кбм. леса, а к 1950 г. объемы 
лесозаготовительных работ должны были дос 
тигнуть 11 млн кбм. [3, л. 3].

Постановлением Совета Министров ССС 
от 11 февраля 1949 г. “О мероприятиях по вос 
становлению и развитию лесозаготовок в Каре 
ло-Финской ССР” предусматривался дальней
ший резкий рост объема заготовки и вывозки 
древесины, который к 1955 г. должен был дос
тигнуть 20 млн. кбм. Причем данный объем ра
бот предусматривалось выполнить без участия 
такого крупнейшего заготовителя, как Беломор
ско-Балтийский комбинат НКВД, который к на
чалу 1940-х гг. давал более половины всей за
готовленной в республике древесины [4, с. 3]. 
Кроме того, в августе 1949 г. из Карелии были 
репатриированы последние иностранные воен
нопленные, значительная часть которых труди
лась на лесозаготовках.

Вплоть до начала 1950-х гг. почти 1/3 рабо
тавших на лесозаготовках республики состав
ляли колхозники, направляемые в лес в поряд

ко в о й  повинности, хотя колхозы сами 
вы вали острый недостаток рабочей силы.
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1 Исследование выполнено при финансовой под
держке РГНФ, проект “Белорусская диаспора в Каре
лии: формирование и процессы интеграции (середина 
XX -  начало XXI веков)”, № 15-21-01004.
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колхозники не только из 
Карелии, но и из других регионов, в том числе 
из Белоруссии. Так, в соответствии с постанов
лением Совета Министров СССР от 29 сентяб
ря 1948 г. Белорусская ССР должна была на
править для работы на лесозаготовках в порядке 
платной трудовой повинности 5 тыс. колхозни
ков на срок с 15 октября 1948 г. по 1 апреля 1949 г. 
Однако по состоянию на 5 декабря 1948 г. из 
5 тыс. колхозников прибыло только 512 человек. 
Между тем предполагалось, что белорусские кол
хозники выполнят 1/4 часть сезонного плана за
готовки леса по республике [5, л. 233-234].

Для пополнения кадрами лесозаготовитель
ных предприятий широко использовался и та
кой источник, как организованный набор рабо
чих из других областей и республик, но он имел 
существенные недостатки: в основном неквали
фицированный состав рабочих, которых не ус
певали обучить, так как набор осуществлялся в 
основном на год. Кроме того, до 10% прибывав
ших в республику по оргнабору самовольно ухо
дили с места работы [6, л. 140-141]. Белорус
сия играла важную роль в поставке рабочей 
силы по организованному набору в Карелию. 
Так, по оргнабору из Белоруссии на 1 декабря 
1950 г. поступило 4539 рабочих, то есть более 
половины всех прибывших в Карелию из разных 
областей СССР По оргнабору за 1952 г. на пред-
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приятия Министерства лесной промышленнос
ти поступили 16 925 рабочих, в том числе из 
Белоруссии -  13 605 [7, л. 149].

Не менее остро стояли вопросы кадров в 
сельском хозяйстве республики. К началу 1945 г. 
численность колхозного населения сократилась 
более чем в два раза по сравнению с 1940 г., 
при этом число женщин превышало число муж
чин более чем в 5 раз [8, л. 1-2]. Особенно слож
ной проблема кадров была в приладожских райо
нах -  Сортавальском, Суоярвском, Питкярантском 
и Куркиёкском, отош едш их от Финляндии к 
СССР по мирному договору от 12 марта 1940 г., 
так как финские власти эвакуировали жителей, 
а начавшееся переселение из других краев, об
ластей и республик страны было прервано вой
ной. К концу пятилетки (1950 г.) в пределах тер
ритории  бы вш ей КАССР тр уд осп о со б н ое  
население колхозов составляло всего 47% к 
довоенному [9, с. 384].

Основным путем решения кадровой пробле
мы в республике с конца 1940-х гг. стало про
мышленное и сельскохозяйственное переселе
ние, при этом главным источником пополнения 
рабочей силы для Карелии являлась Белорус
сия. По постановлению  Совета М инистров 
СССР от 11 февраля 1949 г. “О мероприятиях 
по восстановлению и развитию лесозаготовок в 
Карело-Финской ССР” для работы на предприя
тиях лесной и отчасти целлюлозно-бумажной 
промышленности предполагалось в течение 
двух лет переселить на добровольных началах
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бота. Массовыми тиражами издавались фото
плакаты, листовки, содержавшие письма пере
селенцев к своим землякам, была организова
на запись выступлений переселенцев на радио 
и пленки с записями выступлений отправлены 
в области и республики, из которых проводилось 
переселение.

Лесная промышленность получила преиму
щество в пополнении своих предприятий кад
рами из других областей страны (сюда направ
лялось более половины рабочих). Поступившие 
на работу в леспромхозы переселенцы имелі 
значительные льготы по сравнению с остальны 
ми прибывшими в республику. Сельскохозяй 
ственный банк обязан был выдавать им ссуды 
на строительство и ремонт домов в размере до
10 тыс. руб. на одно хозяйство и в размере
3 тыс. руб. на семью на обзаведение скотом [13, 
л. 14-15]. Однако эти льготы не компенсирова
ли 10% поясной разницы в зарплате лесозаго
товительных и сплавных рабочих в Карелии в 
сравнении с заработком рабочих на лесозаго
товительных и сплавных предприятиях цент
ральных областей РСФСР и 20% разницы в зар
плате по сравнению с Белорусской и Украинской 
ССР, а значит, не покрывали поясной разницы 
в государственных ценах на продукты питания 
[14, л. 5 -7 ]. При этом следует учесть, что в рай
онах республики отсутствовали колхозные рын
ки, а наделение переселенцев огородами и се- 

осными угодьями, особенно в северных 
нах, затруднялось из-за отсутствия свобод-
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25 тыс. семей колхозников и другого сельского ных, пригодных для сельскохозяйственных це-
и городского населения [10, 18 и 22 февраля].

В сентябре 1949 г. Переселенческий отдел 
при Совете Министров Карело-Финской ССР 
был реорганизован в Переселенческое управ
ление при Совете Министров республики. За 
районами Карелии закреплялись области и рес
публики, из которых вербовалась рабочая сила. 
Так, в 1949 г. предполагалось расселить в рес
публике 14 800 семей, в том числе 3500 семей 
из Белоруссии -  в Пудожском и Медвежьегор
ском районах, 3700 семей из Украины -  в Оло
нецком и Куркиекском районах. Переселение 
шло также из Татарии, Чувашии, Мордовии, Там
бовской, Орловской, Курской, Брянской, Рязан
ской, Пензенской и Калужской областей [11, 
л. 122]. Но уже к середине 1950-х гг. Белоруссия 
становится главным поставщиком рабочей силы

і Карелии. Народнохозяйственным планом 
~Р на 1955 г. переселение в республику пре- 

іусматривалось только из Белорусской ССР -  
3550 семей и Литовской ССР -  500 семей, в том 
числе в сельскохозяйственные колхозы -  400, 
в рыболовецкие колхозы -  250, в совхозы -  400 
и на лесозаготовительные предприятия Мини
стерства лесной промышленности -  300 семей 
[12, л. 19].

С целью привлечения кадров в республику 
была организована широкая агитационная ра-

лей, земельных площадей.
Переселение в Карело-Финскую ССР про

ходило с большими трудностями. Планы пере
селения постоянно не выполнялись. В 1950 г. 
государственным планом переселения предус
матривалось переселить из Белоруссии 4600 
семей, фактически же прибыло 1535, в том чис
ле 955 -  в лесную промышленность и 580 -  
в сельское хозяйство, то есть план был выпол
нен на 33,4% [15, л. 2]. Планом переселения на 
1951 г. предусматривалось переселить в респуб
лику 5400 семей, в том числе 3500 -  в лесную 
промышленность, 1800 -  в колхозы и совхозы, 
100 -  на предприятия промышленности строи
тельных материалов [16, л. 10]. Выполнение 
плана оказалось под угрозой срыва, так как на 
20 апреля из Белоруссии при плане 600 семей 
было переселено в колхозы КФССР 163 семьи, 
а на предприятия лесной промышленности -  
всего 12 семей. Из Украины при плане 2800 се
мей не было переселено ни одной [17, л. 124
125].

Одной из главных причин являлось то, что 
отбор семей был раздроблен по районам и 
сельсоветам. Так, из Бобруйского района Моги
левской области предусматривалось переселе
ние в колхозы 20 семей, размещенных в 8 раз
ных сельсоветах. Для работы в колхозах часто
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вербовалось городское население, не знакомое 
со спецификой сельскохозяйственного труда. 
Одновременно с переселением в Карело-Финс
кую ССР из Белоруссии шло переселение на це
линные земли Казахстана и Сибири, в леспром
хозы Молотовской, Калининградской, Томской и 
других областей, которые в глазах переселенцев 
выглядели гораздо привлекательнее [18, л. 15].

Из-за бытовой неустроенности, суровых кли
матических условий значительная часть пере
селенцев возвращалась на прежнее место жи
тельства. Так, в колхозы Куркиекского района в 
порядке планового переселения было завезено 
в 1949 г. 835 семей, из них выбыли 787, оста
лись в колхозах 48 семей; в 1950 г. прибыли 354 
семьи, из них выбыли 223, остались 131; в 1951 г. 
поступили 95 семей, из них выбыли 15, оста
лись 80 [19, л. 2]. В Лоухском районе из 196 се
мей прибывших переселенцев выбыло 44 семьи. 
Многие семьи переселенцев отказывались от 
приусадебных участков, поскольку некоторые 
культуры ввиду суровости климата не вызрева
ли. По этой же причине не закреплялись в рес
публике и почти полностью возвращались на 
прежнее место жительства украинские пересе
ленцы, что послужило поводом для обращения 
руководства республики в Совет Министров 
СССР с просьбой прекратить, начиная с 1952 г., 
переселение в республику из Украины, отдав 
предпочтение Белоруссии и более северным 
областям РСФСР -  Калининской, Костромской, 
Вологодской, Брянской, Ярославской. При этом
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лей в Карелию. Так, в Домановическом районе 
Полесской области Белоруссии были задержа
ны 9 семей, собиравшихся переселиться в Ка
релию. Нередко семьи переселенцев уезжали 
обратно, так и не приступив к работе. 9 ноября 
1950 г. на Керетский лесозавод прибыли 10 се
мей из Полоцкой области Белорусской ССР Они 
не выгружались из вагонов до 16 ноября, моти
вируя это тем, что их обманули, обещая напра
вить на предприятия Петрозаводска и что пере 
селенческие билеты им передали только при 
посадке в вагоны [23, л. 4, 5].

Недовольство переселенцев вызывали не 
удовлетворительная подготовка предприятий 
лесной промышленности и сельского хозяйства 
к приему рабочих, неподготовленность жилья и 
неполадки с трудоустройством. Имели место 
факты равнодушного, безобразного отношения 
к переселенцам со стороны администрации пред
приятий. Так, в письме Н. Хроминской, прибыв
шей в Сумский леспромхоз из Брестской облас
ти, 20 февраля 1951 г. сообщалось о том, что 
рабочим пришлось идти пешком до лесопункта
11 км и что им не выдали ни валенок, ни рабочей 
одежды, в результате все приехавшие вернулись 
в отдел кадров Севкареллеса, после чего были 
направлены в Вирандозерский леспромхоз. На 
лесопункт Речная Сельга Олонецкого леспром
хоза 3 апреля 1954 г. прибыло из Белоруссии 
6 семей переселенцев, которых никто не встре- 

. В течение нескольких дней мастер перево- 
их с места на место, и люди работали по два-

-
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z ,
предлагалось организовать переселение груп- три часа в день. При этом мастер заявил им:
пами по 5-10 семей из одного колхоза, так как 
такие семьи лучше закреплялись на новом мес
те жительства [20, л. 15].

Руководство республики сетовало и на то, 
что при переселении не уделялось должного 
внимания качественном у составу рабочих, 
в результате чего до 30% прибывших на предпри
ятия лесной промышленности составляли боль
ные, инвалиды 2-й и 3-й групп. За первый квар
тал 1949 г. предприятия республики покинули 
3669 человек, из них по окончании срока дого
вора только 1384, а по болезни, инвалидности 
и прочим причинам -  свыше 2 тыс. человек [21, 
л. 16]. В связи с этим в обращении председате
ля Совета Министров КФССР П. Прокконена в 
Совет Министров СССР от 25 декабря 1951 г. 
содержалась просьба к Переселенческому уп
равлению при Совете Министров СССР обес
печивать отбор переселенческих семей с таким 
расчетом, чтобы в каждой семье было не ме
нее двух трудоспособных [22, л. 260].

Нередко в пограничные районы республики 
направлялись переселенцы из западных обла
стей Белоруссии, воссоединенных с Белорусси
ей в 1939 г., и их приходилось переселять в ты 
ловые районы республики. Имели место случаи, 
когда отдельные председатели райисполкомов 
и колхозов препятствовали переселению жите-

“Я вас не звал. Вы мне не нужны. Можете ехать, 
откуда приехали”. В результате в 1953 г. и 1-м квар
тале 1954 г. из лесопункта выбыли 46 человек, при
чем свыше 73% -  за пределы республики [24, 
л. 42]. В ряде семей из-за отсутствия детских са
дов и яслей не могли работать многодетные ма
тери, имевшие малолетних детей.

В колхозе “Искра” Импилахтинского сельсо
вета Питкярантского района 22 семьи пересе
ленцев, прибывшие в 1950 г., не получили пол
ностью продовольственную ссуду. Приусадебные 
участки им были выделены по 0,215 гектара в
3-4 местах. Вследствие этого ряд семей пере
селенцев выбыл к прежнему месту жительства. 
О причинах выезда на родину, в Бобруйскую 
область, переселенец Родионов заявил: “ По 
приезде на место по переселению мы долгое 
время не могли получить картофель по квитан
циям, хлеб-ссуду на зиму 1950-1951 гг., не мог
ли обеспечить свой скот кормами, получали ого
роды меньше 0,25 га, тогда как на родине имели 
0,50 га. В результате этого ряд наших пересе
ленцев из колхоза «Искра» выехал на родину 
обратно, ввиду того, что нас обманули. При от
правке обещали освободить от всех видов на
логов на три года, дать огороды по 0,50 га, но 
обещанного не выполнили и этим самым пере
селенцы недовольны” [25, л. 9].
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Были зарегистрированы и факты обмана 
переселенцев со стороны вербовщиков. Пере
селенцы Тодрас и Дорофеев, прибывшие из 
Гродненской области в Медвежьегорский рай
он, категорически отказались работать в лесной 
промышленности ввиду низкого заработка, за
являя: “ Нас вербовщик обманул, когда вербо
вал, то говорил нам, что мы будем зарабаты
вать по 6-7 тыс. руб. в месяц, а на самом деле 
этого нет” . Действительно, многие переселен
цы использовались на вспомогательных рабо
тах и их заработок не превышал 300-500 руб. в 
месяц [26, л. 1]. Вербовщик из Петровского рай
она при проведении вербовки в Могилевской 
области Белорусской ССР рассказывал, что в 
районе нет ни одного колхоза, в котором было 
бы выдано на трудодни меньше 2,5 кг хлеба. 
Когда партия завербованных им переселенцев 
прибыла в колхоз “Сталинский путь” , то выяс
нилось, что в 1950 г. колхозники на трудодни 
получили зерновых культур по 800 гр. и деньга
ми по 50 коп. В колхозе имени Кирова Намо- 
евского сельсовета Петровского района в 1950 г. 
вообще ничего не выдавалось на трудодни. 
Столкнувшись с таким положением, переселен
цы сразу же стали высказывать настроения о 
выезде из колхозов, заявляя, что при вербовке 
их обманули. В 1952 г. из колхозов республики 
выбыло 265 семей (27,2%), в том числе за пре
делы республики -  212, в 1953 г. -  107 семей 
(28%), в том числе за пределы республики -  96 
[27, л. 20].

К 1953 г. переселенцы составили уже около і

руссии. Переселенцы были размещены на 200 
лесозаготовительных участках 38 леспромхозов, 
в 16 совхозах и более чем в 200 колхозах всех 
23 районов республики [35, л. 58, 59]. В конце 
1950-х гг. в республике насчитывались десятки 
населенных пунктов с преобладанием бело
русского населения (Вача, Ахвенламби, Шалго- 
ваара, Тулос, Телекино, Маслозеро, Тикшезер- 
ка и др.). Сотни белорусов проживали в крупных 
лесных поселках со смешанным населением, та
ких как Гимолы, Пийтсиёки, Лоймола, Кривцы, Ку
бово, Колово, Пудожгорский, Онежский, Водла.

К концу 1950-х гг. промышленное переселе 
ние в основном выполнило свою задачу по обес
печению республики постоянными рабочими 
кадрами. Постановлением Совета Министров 
КАССР от 1 октября 1956 г. деятельность Уп
равления по переселению и организованному 
набору рабочих при Совете Министров КАССР 
была упразднена, а прием, хозяйственное и 
бытовое устройство семей переселенцев и ра
бочих оргнабора возложены на министерства и 
ведомства республики [36, л. 129-130]. В 1957 г. 
вновь был создан отдел переселения и оргна
бора рабочих Совета Министров КАССР В его 
задачи в начале 1960-х гг. входили проведение 
сельскохозяйственного переселения уже в пре
делах республики, подбора и направления спе
циалистов и т. д. [37, л. 202].

--

коло
50% общего числа постоянных кадров лесной 
промышленности, а на ряде предприятий -  Су- 
оярвском, Лоймольском, Поросозерском, Лахко- 
ламбинском, Кировском, Ругозерском леспром
хозах -  до 70% и более [28, л. 252]. Только в 
1949-1955 гг. в лесную промышленность рес
публики было переселено более 17 тыс. 400 
семей [29, л. 15]. За 1955-1958 гг. на предприя
тия лесной промышленности прибыло около 
10 тыс. семей переселенцев [30, с. 34]. Новые 
лесные поселки на 80-90%  заселялись пересе
ленцами (не считая временных сезонных рабо
чих) [31, л. 34].

В колхозах республики за 1949-1953 гг. зак
репилось только 3,5 тыс. переселенцев трудо
способного возраста, т.е. немногим более 1/3 
переселившихся. Между тем в 1950-1953 гг. на 
іти цели было израсходовано около 10 млн. руб.

с. 79]. В колхозах рабочие-переселенцы 
составили 35-40%  к количеству трудоспособных 
колхозников, в совхозах -  45% к общему числу 
рабочих. В Сортавальском, Куркиекском, Суо- 
ярвском и Питкярантском районах все колхозы 
почти полностью состояли из переселенцев [33, 
л. 34].

В целом в 1949-1955 гг. в республику была 
переселена 23531 семья [34, л. 15], подавля
ющее большинство из них поступили из Бело-

Прс

0 $
соста

Заклю чение
ромышленное переселение оказало влия

ние на изменение этнического состава населе
ния республики, которое заключалось в росте 
численности русского и, в целом, славянского 
населения, при этом одной из самых многочис
ленных национальностей стали белорусы, чис
ло которых с 1939 по 1959 гг. увеличилось в 16,7 
раза, а удельный вес в национальном составе 
населения возрос с 0,9 до 11%. К концу 1950-х гг. 
белорусы представляли в республике третью по 
величине -  после русских и карел -  этническую 
группу [1, с. 154].

Таким образом, экономическая составляю
щая стала важнейшей в формировании бело
русской диаспоры в Карелии. В последующие 
годы в связи с сокращением объема лесозаго
товок и замедлением темпов роста промышлен
ного производства произошли дальнейшие из
менения в национальном составе населения 
Карелии, обусловленные усилившимся оттоком 
кадров из республики и значительным уменьше
нием численности белорусского населения.
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VavuNnskaya L. І. THE ROLE OF !NDUSTR!AL AND 
AGR!CULTURAL RESET-TLEMENT !N THE FORMAT!ON 
OF THE BELARUS!AN D!ASPORA !N KAREUA (late 
1940s -  1950s).

On the basis of literature and archival materials the 
economic factors of the Belarusian diaspora formation in 
Karelia in the 1950s are considered, it is emphasized that 
Belarus was the main supplier of labour for the republic. 
The difficulties in the organization of industrial and 
agricultural relocation to Karelia, the reasons for the 
migrants' return to their homeland, the impact of relocation 
on the changing national composition of the population of 
the republic and the formation of the large ethnic group of 
the Belarusians are revealed.

Key words: diaspora, industrial and agricultural 
resettlement, ethnic composition of population.
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