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В статье на основе опубликованных и архивных документов, фольклорных текстов рассмат-
риваются вопросы адаптации белорусов к этносоциальной и природной среде в условиях воен-
но-административного освоения Российской империей Кавказа. Автор приходит к выводу, что 
служение интересам многонациональной империи ставило солдат и офицеров белорусского 
происхождения в положение связующего звена между Россией и родиной, а адаптация в мест-
ном этнокультурном пространстве вводила в среду особой общности «кавказцев». При этом 
восприятие друг друга двух восточнославянских народов обнаруживает не непроходимые барь-
еры, а стыковые зоны непростого, но благотворного общения, которое создавало условия для 
компромиссного существования в рамках единого государства. 
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On the basis of published and archival documents, folklore texts considered Belarusians issues of 
adaptation to the ethno-social and natural environment in terms of military and administrative devel-
opment of the Caucasus by the Russian Empire. The author comes to the conclusion that serving the in-
terests of the multinational empire the soldiers and officers of Belarusian origin to position a bridge be-
tween Russia and the homeland, and the adaptation to local ethnocultural space introduced on Wednes-
day a special community of “Caucasians”. This perception of each other two eastern Slavic peoples 
finds no impassable barriers, and abutting a difficult area, but beneficial dialogue, which created the 
conditions for the existence of a compromise within the framework of a single state. 
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Введение. В современных интерпретациях 
русско-белорусских отношений в XIX в. кон-
цепция исторически сложившегося единого 
этнокультурного пространства восточнославян-
ских народов нередко подвергается нападкам. 
Так, польский исследователь Р. Радзик считает, 
что «белорусский православный крестьянин, 
даже перенимая русский язык, не осознавал 
себя русским. Частично это вытекало из ото-
ждествления русских с государственной вла-
стью, прежде всего с армией» [1, с. 46]. При 
этом упускается из виду, что белорусы служили 
в Императорской армии, отстаивали и защища-
ли единое Отечество. Если бы все они, возвра-
щаясь домой, приобретали статус «москалей» 
(в белорусско-русском словаре И. И. Носовича 
1870 г. одно из значений слова «москаль» – 
русский солдат [2]), «чужаков», растерявших 
«национальное самосознание», то от белорус-
ского народа скоро ничего бы не осталось. 
В данной работе предпринята попытка характе-

ристики самоощущения белорусов в контексте 
их вовлеченности в Кавказскую войну.  

Основная часть. В литературе можно 
встретить мнение о том, что белорусы попали в 
Отдельный Кавказский корпус за участие в 
польском восстании 1830 г. Однако официаль-
ные данные говорят о том, что подавляющее 
число солдат из Виленской, Ковенской, Моги-
левской, Минской и других белорусских губер-
ний были призваны в качестве рекрутов. Из со-
хранившейся в бумагах А. М. Дондукова-
Корсакова ведомости явствует, что в 1835–
1846 гг. в Отдельный Кавказский корпус было 
призвано 14 430 выходцев из западных губер-
ний. Число же участников восстания 1831 г., 
прибывших в Отдельный Кавказский корпус, по 
подсчетам польского историка В. Цабана, соста-
вило всего 1865 человек. Нехитрый подсчет по-
казывает, что призванные на действительную 
службу в обычном порядке из польских, украин-
ских и белорусских губерний почти в восемь раз 
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превышали число участников вооруженных вы-
ступлений против царской власти.  

Попадали белорусы и в ряды кавказского ка-
зачества, которое находилось на переднем крае 
противостояния с горцами. Активное участие в 
заселении Кавказской линии приняли белорус-
ские поветы Черниговской губернии. К сожале-
нию, в уже значительной историографии, по-
священной переселенцам из малороссийских 
губерний на Северный Кавказ в первой полови-
не XIX в., этот интересный вопрос специально 
не рассматривался [3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Между 
тем, еще подполковник Генерального штаба 
М. Домонтович, составивший в 1865 г. стати-
стико-этнографическое описание Черниговской 
губернии, отмечал, что в Мглинском, Сураж-
ском, Новозыбковском, Стародубском и отчасти 
Городнянском уездах этой губернии был пред-
ставлен «чистый тип белоруса в полной силе» 
[8, с. 533]. «В Малороссии, – констатировал тот 
же автор, – жители задесенской части Чернигов-
ской губернии известны под общим названием 
«литвинов». Этим именем малороссияне зовут 
вообще всех белорусов, полагая отличительны-
ми их чертами: в говоре – дзеканье, а в одежде – 
белый цвет и лапти. Признаки эти имеют и чер-
ниговские литвины, отличаясь ими от коренных 
малороссиян» [8, с. 532]. Поэтому определенная 
часть «черниговских литвин» оседала и в ка-
зачьих станицах Старой и Новой линий [9, 
с. 276–277; 10, с. 13, 22, 76, 104].  

Офицерский состав Кавказского Линейного 
казачьего войска также нередко пополнялся в 
первой половине XIX в. представителями бело-
русской шляхты [11, л. 6 об.; 12, л. 675; 13, 
л. 195 об.; 14, л. 112 об.]. Их «белорусскую» 
идентичность выявить достаточно сложно, по-
скольку дворянство западных российских гу-
берний в этот период оставалось во многом 
ориентированным на польскую культуру и ка-
толицизм [15, с. 105]. Однако это не мешало им 
быть храбрыми казачьими офицерами и неза-
урядными администраторами, гармонично 
включавшимися в формируемое местное этно-
культурное пространство [16, л. 12]. Так, уро-
женцем Гродненской губернии был знамени-
тый атаман Кавказского Линейного казачьего 
войска Феликс Антонович Круковский, став-
ший героем многочисленных песен и преданий 
кубанских и терских казаков. Войцех Фомич 
Побоевский из дворян Минской губернии стал 
начальником Воздвиженской станицы [13, 
л. 169 об.]. В 1860 г. начальником ст. Михай-
ловской был хорунжий Иосиф Игнатьевич Сад-
луцкий из дворян Могилевской губернии 
Мстиславского уезда [17, л. 347 об.].  

Большинство офицеров и солдат белорус-
ского происхождения, служивших в Дагестане, 

Чечне, в укреплениях Черноморской береговой 
линии, добросовестно выполняли свой воин-
ский долг. Документы фонда дают немало сви-
детельств о боевой доблести белорусов в боях с 
горцами. Так, Иван Матвеевич Банковский яв-
лялся кавалером орденов Св. Георгия 4-й сте-
пени, Св. Анны 3-й степени, имел серебряную 
медаль за турецкую кампанию. Он происходил 
«из вольноопределяющихся Ковенской губер-
нии города Шевич». В службу вступил в 
1820 г., с переводом в марте 1841 г. в Черно-
морский Линейный 4-й батальон его служебная 
карьера пошла по нарастающей: 15 июня 
1842 г. пожалован «за отличие по службе капи-
таном», 16 июля 1846 г. «за отличие по службе 
майором», 23 декабря 1846 г. «за примерный 
подвиг противу горцев подполковником». 
И. М. Банковский находился «в 1845 году июля 
30 числа при отражении горцев, сделавших 
сильное нападение на форт Головинский; в 
1846 году ноября 28 при штурме форта Голо-
винского скопищем горцев в 6000 человек в 
мужественной обороне гарнизона того форта в 
500 человек при совершенном поражении не-
приятеля, отступившего с значительною поте-
рею и за оказанное в этом деле мужество пожа-
лован орденом Св. Георгия 4-й степени и полу-
годовым денежным жалованием» [18, л. 2].  

Подпоручик Александр Викентьевич Гали-
севич (из дворян Гродненской губернии) в 
1845 г. участвовал «в перестрелках с горцами, 
23 января напавших на команду, высланную из 
форта Навагинского для рубки дров, 3 апреля с 
пикетами и командою, высланной для работ на 
огородах, 21 декабря при отражении горцев, 
напавших на команду, высланную для рубки 
дров. За отличие, оказанное в этих перестрел-
ках, Всемилостивейше награжден орденом 
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храб-
рость» [19, л. 126].  

Комендант крепости Новороссийк Марк 
Константинович Ясинский (из дворян Моги-
левской губернии) за отличие по службе в 
1832 г. был пожалован чином подполковника, а 
16 ноября 1839 г. произведен «за отличие в де-
лах против горцев в полковники».  

В боях и походах Кавказской армии бело-
русы хорошо вписывались в местные усло-
вия, становились обладателями общенацио-
нальной идентичности. О стрелке 1-й роты 
19-го стрелкового батальона Алексееве доре-
волюционный военный историк С. С. Эсадзе 
писал: «Он был родом белорус, солдат бед-
ный; закалившись в своих родных лесах, 
Алексеев одарен был железным здоровьем и 
во время действий батальона в лесах он чув-
ствовал себя как у себя дома: при наступле-
нии всегда был впереди, при отступлении 
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всегда из последних показывалась его сухая 
фигура и улыбающееся лицо. Его примерная 
служба всем в батальоне была известна, и вот 
когда прислали командиру один Георгиевский 
крест, то командир наградил им Алексеева» 
[20, с. 91]. В процитированном тексте примеча-
тельны два обстоятельства. Во-первых, отмече-
на способность солдат из западных лесных гу-
берний адаптироваться к кавказской природно-
географической среде. Кубанский этнолог 
М. В. Семенцов справедливо отмечает, что 
адаптация к внешней среде, основанная на тра-
диционном природопользовании, способствует 
формированию нового этнокультурного про-
странства [21, с. 73]. Во-вторых, мы видим, что 
белорус Алексеев полностью усвоил систему 
ценностей и своеобразный кодекс Георгиевских 
кавалеров Российской Императорской армии, и, 
несмотря на бедное происхождение, обладал 
высоким чувством собственного достоинства. 
С. С. Эсадзе сообщает, что рота очень была не-
довольна награждением Алексеева и встретила 
нового кавалера недружелюбно. Дело в том, 
что по обычаям кавказских войск раздачу кре-
стов поручали самой роте. При этом обычно 
«выбор падал на отличившегося солдата из ста-
рослужащих, которые обязаны были после ока-
занной им чести устроить роте магарыч – уго-
стить водкой». Сводивший концы с концами 
Алексеев не мог позволить себе организовать 
такую пирушку. Однако вскоре он сумел дока-
зать, что товарищи к нему несправедливы. При 
штурме устроенного горцами завала он бросил-
ся один против трех горцев, одного застрелил, 
другого заколол, а третьего обратил в бегство. 
«Когда Алексеева спросили, – отмечает исто-
рик, – почему он не пользовался оружием с 
убитых им горцев, он ответил: «Ваше дело 
рвать, а мне стыдно – я кавалер». После этого 
геройского подвига Алексеев пользовался об-
щим уважением батальона» [20, с. 92].  

В выстраивании белорусской традиционной 
культурой образа русского в XIX в. исследова-
тели Ю. Борисенок и В. Лобач акцентируют 
внимание на представлениях о «москале» как 
одном из наиболее опасных чужаков [1, с. 49]. 
Однако фольклорная картина мира далеко не 
всегда совпадает с реальной. В белорусских 
сказках характеристика «москаля» относится не 
к этническому образу, а к субкультурной харак-
теристике этого персонажа – к его солдатству. 
Поэтому правы исследователи, утверждающие, 
что сказочный «москаль» мог быть и белорусом, 
и украинцем, а связь с Москвой означает при-
надлежность к российской армии [22, с. 207]. 
Москаль, благодаря своей мобильности и ини-
циативности, в белорусских сказках выполняет 
во многом роль культурного героя, обучает му-

жика практическим и полезным навыкам. Необ-
ходим Москаль мужику и в плане самопознания 
[22, с. 213]. Белорусский сказочный Москаль не 
только не инородец, но и не иноверец.  

Характерно, что в белорусских рекрутских 
песнях народ с уважением относится к Царю – 
общенациональному символу народов России в 
то время. В тексте, записанном в деревне Дро-
вошев Германишской волости Вилейского уез-
да Виленской губернии, солдаты откровенно 
говорят о своих нуждах Белому Царю: «Вот, як 
беленьки цвяточак, едзець Белы Руски Царь, / 
Наш бацюшка Гасударь, / Здравствуй, здрав-
ствуй вам рабята, здравствуй дети мае…». 
В песне пинчуков, зафиксированной Д. Г. Бул-
гаковским, говорится: «Из-за саду, из-за зеле-
ного / Выкатилось сонце, то наш батюшка, / То 
наш бiлый царь, / За собою веде силушку / Нэ 
большую, нэ малую» [23, с. 135]. В западнорус-
ском фольклоре, отмечал Е. Ф. Карский, «бе-
лый царь», «белый Русский царь», «биларускай 
царь» (в смысле белый – светлый, ясный, сво-
бодный) занимает особое место: «Биларускай 
царь всим царям ацец, / Ион дзяржиць веру 
хрыстиянскую, / Хрыстиянскую, багамольную, 
/ Кали будзе время апаследняя / – Вси цари-
карали к яму приклонютца». Рекрутская песня, 
записанная в XIX в. в деревне Мальцы Дисней-
ского уезда Виленской губернии, практически 
идентична подобным же рекрутским текстам, 
зафиксированным в Орловской губернии: 
«Дзетки маи все родные, / Служки маи усе вер-
ные / Даи идзите-ж вы да в чистае поле / Да 
выломте-ж вы да па прутику, / Да вазмитеся 
на жерабя – / Катораму выпадзиць у салдаты 
ици. / Да и выпало самаму апаследняму». Ге-
роическая военная история России нашла от-
ражение в историческом фольклоре белорусов, 
в том числе в песнях о татарском и турецком 
полоне. Е. Ф. Карский выделяет в белорусских 
солдатских исторических песнях целый ряд 
сюжетов, характерных в целом для русского 
фольклора. Не раз фигурирует «грап Паске-
вич», который командовал русскими войсками 
на Кавказе. В одном из текстов, имеющем ана-
логи в русском солдатском фольклоре [24, 
с. 310–314], говорится: «Ай, да князь Паскевич 
генерал / по ўсей вармии разъезжаў, / Его меч и 
булаў по ўсёй вармии блищаў» [24, с. 385].  

Мотивы дезертирства солдат и офицеров 
польского и белорусского происхождения не-
редко трактуются в литературе как желание бо-
роться «за нашу и вашу свободу». Анализ ар-
хивных дел фонда Черноморской береговой ли-
нии показывает, что часто причиной ухода в го-
ры было вовсе не стремление «поддерживать 
освободительную борьбу горских народов», а 
проступки по службе, халатность, недовольство 
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тяжелыми условиями. Так, в объяснении вы-
шедшего из гор бывшего рядового Мартына Фё-
доровича Лапицкого (из помещичьих крестьян 
Минской губернии Десенского уезда села Ков-
кова помещика Демета) причины побега нет и 
намека на осознанное желание «борьбы с цариз-
мом»: «По прибытии в укрепление Геленджик в 
1840 году и по замещении в 3 роту в одном из 
означенных выше батальонов я месяца через два 
бежал в горы без всяких побудительных к тому 
со стороны начальства причин, по одной моей 
глупости». На вопрос о возможном участии в 
акциях против русских войск Лапицкий катего-
рично ответил: «Проживая в горах, я никакого 
противозаконного поступка сам не сделал и ни с 
кем другим в том не участвовал» [25, л. 44 об.].  

Царские власти не препятствовали разжало-
ванным в рядовые сделать в войсках Отдельно-
го Кавказского корпуса военную карьеру. Так, 
Андрей Иванович Красовский, «из дворян 
бывшей Белостокской области», «за укрыва-
тельство по разным местам и имение у себя не-
позволительных революционных сочинений» 
был отдан в солдаты в Отдельный Кавказский 
корпус» [18, л. 127 об.]. При штурме и обстреле 
горцами Навагинского укрепления Красовский 
15 августа 1841 г. с несколькими солдатами 
сумел заклепать 3 орудия, спрятанные черкеса-
ми, за что был награжден знаком отличия воен-
ного ордена Св. Георгия 4-й степени. За муже-
ство при защите форта Головинского Красов-
ский получил звание унтер-офицера [18, 
л. 133]. В январе 1849 г. «за отличие против 
горцев» Красовский получил чин прапорщика.  

Батальонный адъютант подпоручик Франц 
Павлович Вояковский, из дворян Гродненской 
губернии, римско-католического вероиспове-
дания, 34 лет, учился в Виленской медико-
хирургической академии. 8 февраля 1839 г. 
«признан виновным в соучастии в возмути-
тельном обществе между студентами этой Ака-
демии и прочими лицами, назначен в военную 
службу и определен в Отдельный Кавказский 

корпус» [18, л. 129 об.]. В 1842 г. «за отличие 
против горцев произведен в унтер-офицеры, в 
1843 г. «за отличие по службе произведен в 
прапорщики», в этом же году «за отличие про-
тив горцев произведен в подпоручики», имел 
знак военного ордена Св. Георгия [26, 
л. 129 об.]. Впоследствии дослужился до чина 
генерал-майора. Провиантмейстер штаба на-
чальника Черноморской береговой линии 
штабс-капитан Андрей Николаевич Горегляд (в 
1849 г. исполнилось 52 года) происходил из 
дворян Минской губернии, римско-католи-
ческого вероисповедания. По окончании уезд-
ного училища был определен на службу в кан-
целярию Подольского губернатора. В 1833 г. 
был «разжалован из коллежских регистраторов 
в рядовые без лишения дворянства впредь до 
отличной выслуги и определен в Отдельный 
Кавказский корпус по подозрению в списыва-
нии копий с секретных министерских бумаг о 
переселении шляхты на Кавказ, во время слу-
жения его в канцелярии Каменец-Подольского 
гражданского губернатора и переданных в сто-
ронние руки» [27, л. 106 об.]. Воевал в Тенгин-
ском пехотном полку, заслужил орден Св. Ге-
оргия, в 1841 г. «за отличие в делах против 
горцев произведен в офицеры» [27, л. 199 об.]. 

Заключение. Таким образом, участие бело-
русов в Кавказской войне было во многом свя-
зано с состоянием, которое часто называют 
«культурным билингвизмом». Служение инте-
ресам многонациональной империи ставило 
солдат и офицеров белорусского происхожде-
ния в положение связующего звена между Рос-
сией и родиной, а адаптация в местном этно-
культурном пространстве вводила в среду  
особой общности «кавказцев». При этом вос-
приятие друг друга двух восточнославянских 
народов обнаруживает не непроходимые барье-
ры, а стыковые зоны непростого, но благотвор-
ного общения, которое создавало условия для 
компромиссного существования в рамках еди-
ного государства. 
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