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В настоящее время Сибирь является не только энергетическим, природ-

но-ресурсным, важным геополитическим регионом России, но и своеобраз-
ной ее моделью, в которой представлены все основные социокультурные 
составляющие российского общества. Это территория многовекового взаи-
модействия славянских, тюркско-монгольских, угро-финских, палеоазиат-
ских народов, пространство диалога христианства, мусульманства, буддиз-
ма, шаманизма, взаимодействия земледельческого и кочевнического хозяй-
ственного укладов, доиндустриального, индустриального и постиндустри-
ального обществ (1). Поэтому интерес к ее изучению не иссякает на протя-
жении многих столетий. Актуальность исследований сибирской тематики 
особенно возросла в последние годы, о чем свидетельствуют проведение це-
лого ряда научных конференций и появление новых исследовательских и 
публицистических работ. 

Классиками «сибирства» считаются известные областники Н.М. Ядрин-
цев и Г.Н. Потанин, впервые поставившие во второй половине XIX в. вопрос 
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о статусе Сибири и специфике ее этнокультурного развития (2). В конце 
XIX – первой трети XX в. рассматривались взаимоотношения между сибир-
скими аборигенами, старожилами и переселенцами, степени их влияния 
друг на друга (3). 

В советский период времени основное внимание историков было сосре-
доточено на проблемах заселения и освоения Сибири, социалистических 
преобразованиях быта. Отдельные этнокультурные аспекты переселения в 
Западную Сибирь освещались в работах М.М. Громыко, В.А. Липинской, 
Н.А. Миненко, Е.Ф. Фурсовой, О.Н. Шелегиной и др. (4). Как правило, хро-
нологические рамки их исследований ограничивались ранними периодами 
истории и не превышали начала ХХ в. В данной статье впервые будет рас-
смотрена повседневность сибирской колонизации, включая современный 
период времени. 

До появления славян в Западной Сибири ее население представляло со-
бой пестрый конгломерат тюркоязычных и угорских племен (5). Начало 
массовой колонизации сибирских территорий было положено казачьей дру-
жиной атамана Ермака (1580-е гг.), хотя до сих пор продолжаются споры 
относительно времени, характера и основных этапов его экспедиций (6). Со-
гласно царскому наказу «...Итти город ставить вверх Иртыша на Тару реку, 
где бы государю было и впредь прибыльнее, чтобы пашню завести и Кучума 
царя истеснить и соль завести» (7) отрядом служилых людей во главе с кня-
зем А.В. Елецким в 1594 г. строится Тарская крепость, которая стала первым 
русским опорным пунктом в Прииртышье и сыграла значительную роль не 
только в разгроме Сибирского ханства, но и в развитии торговых связей с 
Бухарой, Джунгарией, Индией, Китаем. 

Появление постоянных военных гарнизонов поставило задачу снабже-
ния их продовольствием и, прежде всего – хлебом. Поэтому правительство 
было вынуждено начать переселение крестьян в Сибирь. Подавляющее 
большинство переселенцев на начальном этапе освоения были выходцами из 
северных поморских уездов. Считается, что первой русской пашней на тер-
ритории Сибири является Чекрушевское поле, которое расположено в Ом-
ской области, близ города Тара. «Государева десятинная пашня» была орга-
низована здесь в 1599 г. 

В современном русском языке под переселенцами понимаются люди, 
переселившиеся или переселяемые с постоянного места жительства в новые, 
обычно необжитые места. В начале ХХ в. во многом благодаря аграрной ре-
форме П.А. Столыпина Сибирь стала основным колонизационным районом 
Российской империи. Отмечая слабую заселенность сибирской территории, 
он считал, что «прилив на окраину переселенцев, как живых соков, должен 
образовать и у нас в Сибири плотную живую кору русского дерева», для че-
го… необходимо развивать «сельское хозяйство и добывающую промыш-
ленность, обеспечив широкий приток туда населения, и не только земле-
дельческого, но и вообще рабочего» (8). 
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Одновременно Сибирь представлялась залогом российского могущест-
ва, землей, где можно доставать деньги, «не променивая их на совесть, без 
подлой выслуги, не грабя отечество» (9). 

В исторической литературе принято разделять население Сибири на две 
большие группы: старожилы (аборигены, чалдоны, сибиряки, родчие, ту-
тошние, казаки, кержаки, староверы, раскольники и др.) и переселенцы. 
Среди современных исследователей нет общепринятой временной границы, 
отделяющей сибирских старожилов от российских переселенцев. Если в 
ранних работах старожилами считали «первых поселенщиков» конца XVI–
XVIII вв., то позднее верхняя хронологическая рамка начала смещаться до 
второй половины XIХ в. – времени массовых переселений в Сибирь. По ме-
ре проживания в Сибири бывшие переселенцы постепенно начинали осозна-
вать себя старожилами. Так, потомки мигрантов конца XIX – начала XX в. 
в большинстве своем считают себя сибиряками: «Родители и деды были рос-
сейские, а мы то уж – сибиряки, тутошние, здесь родилися». Как правило, 
российские переселенцы помнили места своего выхода в Сибирь и соответст-
венно называли себя витебскими, воронежскими, вятскими, рязанскими и т.д. 

Различными были и сами названия переселенческих групп: кацапы, ла-
потоны/лапотники, москали, новоселы, поселенщики, самоходы, хохлы, це-
линники и др. Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. отразила 
довольно высокий удельный вес переселенцев в Сибири (в сельской мест-
ности – от 22 до 37%, в городской – от 31 до 65%) (10). Их состав по местам 
выхода был чрезвычайно многообразным. Так, только в одной Загваздин-
ской волости Тобольской губернии проживали мигранты из 22 различных 
губерний, а также – двух областей – войска Донского и Кубанской (11). 

В период столыпинской аграрной реформы 1906–1911 гг. основное уча-
стие в миграционных процессах принимали уже не служилые люди, про-
мышленники и ссыльные каторжане, а крестьяне и ремесленники, искавшие 
лучшей доли за Уралом. Существовало, правда, опасение, что переселяю-
щиеся в дальний край люди могут отдалиться от своей родины, вследствие 
чего в специальной записке, подготовленной еще в конце XIX в. Канцеляри-
ей Комитета министров, указывалось на необходимость объединения духов-
ной жизни сибирской окраины и центральных губерний «путем укрепления 
в этом крае православия, русской народности и гражданственности» (12). 

Крестьяне переселялись в Сибирь одиночками, семьями, родственными 
кланами, деревнями. По возможности выбирали схожие с местами исхода 
природные условия. Внучка переселенцев из Витебской губернии вспомина-
ла: «Бабушке моей Кате 17 лет было, когда она замуж вышла. А муж ее с 
братьями собрались в Сибирь ехать. Никто их не ссылал, сами решили пере-
селяться, самоходом. Родители ее отговаривали, мать плакала: “Как же вы 
там жить будете? Там, говорят, медведи и волки по улицам ходят. А люди-
то там хоть живут?” – “Живут. Вот и мы жить будем!”… Жили сначала в 
землянках. Комары, мошки с непривычки сильно кусались. Баба Катя, дев-
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чонка тогда совсем, устала от всего этого, собралась, ушла в лес, села под 
елку: “Пусть меня лучше волки съедят, тут больше жить не могу!”. Дед бе-
гал по лесу ее искал, звал: “Катенька, отзовись!”. Когда нашел, домой на ру-
ках принес. И стали они здесь дальше жить» (13). Так в одной семейной ис-
тории прослеживается трагедия разрыва со своей прежней родиной, тяготы 
переселенческой жизни и боязнь неизвестного. 

Благодаря строительству Транссибирской магистрали начала активно 
осваиваться южная лесостепная зона Сибири. В начале ХХ в. состав пересе-
ленцев по местам выхода распределялся следующим образом: Черноземный 
центр – 24,0%, Малороссия – 24,2%, Новороссия – 17,4%, Западные губер-
нии – 15,8% и т.д. (14). Для региона был характерен большой приток пере-
селенцев из южных губерний России и Украины, а также сибирских мигран-
тов из зоны северной (освоенной к началу XVIII в.) лесостепи. До 1907 г. бы-
ли приписаны к селениям старожилов 2/3 переселенцев, и только 1/3 осно-
вала самостоятельные поселения (15). В случае проживания в одном насе-
ленном пункте образовывались соответственно «сибирский/чалдонский») и 
«россейский/вятский, тамбовский и др.» края. Стремясь сохранить память о 
своей исторической родине, переселенцы называли соответственно не толь-
ко улицы или края, но и новые деревни и села. Так появились в Западной 
Сибири Азово, Астрахановка, Белосток, Вятка, Московка, Новая Рига, Сара-
товка, Украинка, Черниговка и др. 

На первых порах до обзаведения собственным хозяйством (обычно для 
этого требовалось 5–10 лет) новоселы нанимались в батраки к старожилам. 
Постепенно в результате адаптации складывался и начинал функциониро-
вать местный комплекс хозяйственно-бытовых навыков, соответствующий 
той или иной природной зоне (16). Прежде всего, это нашло отражение в 
культуре жизнеобеспечения. Поселения и усадьбы обычно располагались на 
берегах рек и озер, а также – вдоль крупных транспортных магистралей. 
К концу ХХ в. лишь частично сохранялось деление в них на «концы» или 
«края», где селились жители различного происхождения (старожилы – пере-
селенцы, русские – мордва, могилевские – тамбовские и др.). В настоящее 
время чаще всего встречаются двухрядные и замкнутые усадьбы, реже – од-
норядные. 

Жилища переселенцев были различными: сначала – землянки, дерновые 
избы, бараки, затем – избы, пятистенки, связи, крестовые дома, но в технике 
их строительства и планировки сохранялись и получили дальнейшее разви-
тие традиции мест выхода. Особенностью жилищного строительства в За-
падной Сибири являлось широкое использование хвойных пород деревьев. 
Их активное применение объясняется не только наличием обширных масси-
вов тайги, но и высокой устойчивостью этих пород против гниения. Менее 
состоятельные жители использовали для строительства березу и осину. 
В южных районах часто встречаются каркасные, насыпные, саманные и 
глинобитные постройки, а также – «перекатанные дома». Специфичной осо-
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бенностью сибирского жилища являлось его украшение урало-сибирской 
домовой росписью. Одним из характерных признаков северно-русской куль-
туры являлась также баня. В начале ХХ в. баню топили при самых важных и 
значимых событиях: для роженицы и новорожденного, накануне и после 
свадьбы, перед великими праздниками и отправлением в путь, после воз-
вращения домой. 

Отличительной чертой освоения новых земель переселенцами в Сибири 
являлось быстрое усовершенствование приемов обработки земли, широкое 
использование сельскохозяйственных машин. Особенно успешно развива-
лось сибирское маслоделие. Так, к 1910 г. сибирское масло на столичных 
российских рынках занимало 50% от всего масла, производимого в стране, к 
1917 г. оно давало России больше валютного золота, чем все российские 
прииски (17). На полях в Среднем Прииртыше сеяли рожь (жито), просо, 
ячмень, овес, гречиху, пшеницу, лен, коноплю, картофель. В огородах вы-
ращивали брюкву, репу, редьку, капусту, морковь, свеклу (бураки), огурцы, 
тыкву, арбузы и т.д. Анализируя рацион сибирских крестьян, известный эт-
нолог М.М. Громыко отмечала сложившееся в нем равновесие между муч-
ными, крупяными и овощными блюдами с одной стороны, и мясомолочны-
ми – с другой. 

Ранее значительную роль играла сословная и религиозная принадлеж-
ность. Например, староверы долгое время отказывались употреблять в пищу 
картофель, покупной чай, водку, не допускалось совместное пользование 
посудой с «мирянами» и т.д. Сезонность потребления мясомолочных (ско-
ромных) продуктов регламентировала православная церковь. 

У сибиряков наиболее распространенным видом мяса была говядина, а 
у переселенцев – свинина. В настоящее время наиболее предпочитаема сви-
нина, встречается потребление конины и баранины (особенно в районах 
смешанного расселения), на праздник – зажаренные молочные поросята, а 
также – гуси, утки и др. Определенное место занимают продукты, получен-
ные в результате охотничьего промысла – мясо медведя, зайца, боровой ди-
чи и др. Излюбленным блюдом сибиряков остаются пельмени, которые тра-
диционно готовятся из смеси свиного, говяжьего и бараньего фарша. Лин-
гвисты считают, что в русском языке это слово появилось в XIX в. Обычно 
его происхождение связывают с коми-пермяцким «пельнянь» («хлебное 
ухо»). В последние годы всю большую популярность приобретают средне-
азиатские манты, украинские вареники, белорусские камы (блюдо типа 
пельменей с начинкой из картошки и кусочков сала). Наличие обширной се-
ти рек и озер в Западной Сибири способствовало широкому распростране-
нию рыбных блюд. 

Особенностью переселенческой кухни являлось широкое употребление 
мучных и крупяных блюд. Гороховая, гречневая, овсяная, просяная, перло-
вая, тыквенная и ячменные каши до середины XX в. готовились поочередно 
практически каждый день. В настоящее время уходят из активного бытова-
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ния супы – крупени, которые используются в основном в качестве диетиче-
ских блюд и в питании беднейших слоев населения. 

На рубеже XIX–ХХ вв. «вторым хлебом» в Западной Сибири стал кар-
тофель, который варили, запекали, тушили, использовали для приготовления 
супов, клецек, запеканок, оладьев (драников), начинок для пирогов и варе-
ников. Из вареного толченого картофеля, заправленного шкварками, катали 
колобки и замораживали. Такие колобки брали с собою в дорогу, на охоту 
или заготовку дров. Из брюквы, моркови, свеклы (бураков) до середины 
ХХ в. изготавливали «паренки». Для этого овощи варили, очищали от кожу-
ры, нарезали тонкими пластинами, сушили на поду русской печи и «наместо 
конфет сосали». Также лакомством считались «сырчики» (лепешки из тво-
рога, замороженные на листе) и «снежки» (замороженные шарики из творо-
га, смешанного со сметаной и сахаром). Известным лакомством сибиряков 
являются кедровые орешки, а теперь – и семечки подсолнечника. Но глав-
ным кушаньем, употребляемым всеми и ежедневно, был хлеб домашней вы-
печки: в начале ХХ в. – чаще из ржаной муки, в настоящее время – из пше-
ничной, а также различная выпечка – пироги, с разнообразной начинкой 
(овощные, мясные, ягодные, рыбные и др.), калачи, каральки, колобушки, 
печенюшки, пряники, оладьи и т.д. 

Ушли из активного бытования традиционные русские кислые кисели. 
Еще в 1950–1960-е гг. овсяную или гороховую муку заливали кипятком, за-
квашивали, процеживали через сито и варили, пока не загустеет. Готовый 
кисель разливали по чашкам, сдабривали маслом или молоком, разрезали на 
кусочки и «ели, как холодец». В северных районах часто варят клюквенный 
кисель, а в южных – облепиховый. Повсеместно употребляется компот из 
сухих или свежих ягод и фруктов – «узвар», иногда в него добавляют крах-
мал. Любимыми напитками в Сибири являются хлебный квас и чай. Обще-
употребительный в начале ХХ в. кирпичный чай уступил свои позиции лис-
товому. Ранее на покосах и пашне использовали специальную посуду для 
варки чая – чугунок с крышечкой, чайник без носика из жести («бакирка», 
«бакыр», «бакарка»). Эта посуда, как и ее название, были заимствованы рус-
скими от соседних тюркских народов. Зачастую к чаю подают молоко или 
сливки – «для забелки». Для заварки чая используются листья смородины, 
земляники, малины, плоды шиповника, цветы липы, а также – мята, кипрей, 
чабрец и другие лекарственные травы. Частично сохраняется приготовление 
медовухи (хмельного медового напитка) и домашнего пива. 

В современном рационе населения Западной Сибири наиболее заметно 
влияние украинской (борщ, вареники, галушки, вергуны, узвар), белорус-
ской (суп-крупеня, драники, клецки, бигус, буженина), среднеазиатской и 
татарской кухни (манты, плов, азу, чак-чак). В северных районах, отдален-
ных от городов и транспортных магистралей, лучше сохраняется бытование 
традиционных блюд. Здесь практически нет дачных участков, все необхо-
димое выращивается на огородах или собирается в лесу и на болоте (кедро-
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вые орехи, смородина, малина, костяника, черника, клюква, морошка, брус-
ника и т.д.). В южных районах сильнее ощущается влияние урбанизации и все 
большую популярность приобретает дачное овощеводство и садоводство. 

Одним из способов успешной адаптации переселенцев являлись браки 
со старожилами. Совместные праздники и гуляния способствовали знаком-
ству и дальнейшему сближению переселенческой и старожильческой куль-
тур. В Сибири, по сравнению с Европейской Россией, всегда довольно толе-
рантно относились к межэтническим, межрелигиозным и межсословным 
бракам. На ранних этапах колонизации нехватка женщин способствовала 
довольно активным брачным контактам с представительницами местных 
народов. В дальнейшем в брачные отношения вступали различные группы 
старожилов и переселенцев. Так, согласно сведениям из архивов ЗАГС, в 
отдельных регионах Западной Сибири в 1950–1970-е гг. межэтнические бра-
ки составляли 38–73% от всех зарегистрированных, в настоящее время на их 
долю приходится около 20% (18). Данные наших исследований 1986–2012 гг. 
свидетельствуют о том, что в семьях 70% опрошенных русских имеются 
близкие родственники других национальностей (чаще всего – украинской, 
немецкой, белорусской, татарской, казахской, польской, еврейской, цыган-
ской, чувашской, мордовской, армянской). 

Российские переселенцы вполне удачно вписались в сибирский социум. 
Как только терялись родственные связи, прекращались или сокращались 
общения с родственниками из европейской части России, так все активнее 
проходил процесс их «осибирячивания». Новоселы заимствовали местные 
способы хозяйствования и меняли кулинарные предпочтения (включали в 
рацион новые блюда, способы обработки и хранения продуктов). В одежде 
долгое время бытовали традиционные наряды, привезенные с мест выхода. 
Они отличалась особым разнообразием и красочностью. Само название пе-
реселенцев – «лапотники», свидетельствовало об их происхождении. Поэто-
му новоселы старались быстрее заменить лапти на местные кожаные виды 
обуви и приобрести сибирские варианты одежды, особенно – зимней (полу-
шубки и шубы из овчины). В начале XX в. отличия в одежде старожилов и 
новоселов нивелировались в связи с широким распространением фабричных 
тканей и готовых изделий. Российские переселенцы способствовали распро-
странению этнически нейтрального городского костюма. Его адаптация в 
сельской среде шла главным образом в форме компромисса путем создания 
поллиативных форм, представляющих смешение традиций и новаций (19). 

Дольше всего сохранялись речевые особенности, которые фиксируются 
лингвистами по сей день. Ученые отмечают значительный пласт заимство-
ваний в русском языке (бабай, доха, лафа, магарыч, пельмени, пурга, сабан-
туй, шаньга и др.). В Западной Сибири в русскую речь проникает гортан-
ное А – от немецкого и кавказского акцента, смягченное Ш–Ж, фригатив-
ное Г – от украинского языка и казачьего говора, широкие гласные – из бе-
лорусского языка (20). 
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Несомненно, что российские переселенцы сыграли существенную роль 
в освоении Сибири и оказали существенное влияние на социокультурные 
процессы, протекающие в этом регионе. Так, например, на мигрантов (не 
родившихся на территории проживания) приходится около трети современ-
ного населения юга Тюменской области, 75% – жителей Ямала, 80% – Хан-
ты-Мансийского автономного округа (21). 

В настоящее время нечасто встречаются населенные пункты, где жите-
ли полностью однородны по своему составу. Массовые соседские, дружест-
венные и родственные отношения людей самых разных национальностей и 
социальных групп обусловлены совместным проживанием, тесными хозяй-
ственными, торговыми и культурными связями, межнациональными брака-
ми. Наиболее активно эти процессы протекают в городской местности. По 
мере проживания в Сибири бывшие переселенцы постепенно начинают 
осознавать себя сибиряками. В культуре их потомков причудливо перепле-
таются традиционные элементы из различных мест выхода (трансформиро-
вавшиеся в результате адаптации), заимствованные от местных сибирских и 
других проживающих по соседству народов. Определяющее значение в вос-
производстве традиций стали играть не религиозная и сословная принад-
лежность, а финансовые возможности и личные вкусовые предпочтения. 

Несмотря на то, что продолжаются научные споры о взаимовлиянии и 
соотношении в Сибири переселенческой и старожильческой культур, бес-
спорно, что они обогащали друг друга, добавляя элементы, раскрасившие 
жизнь новыми яркими цветами. Чрезвычайное многообразие современных 
культурных традиций жителей сибирского региона обусловлено следующи-
ми основными факторами: 

1) историей заселения (сюда переселялись выходцы практически из всех 
губерний Европейской России и Урала, ссыльные и каторжане, репрессиро-
ванные, мигранты из различных областей и бывших республик Советского 
Союза, различные по своей конфессиональной, этнической и социальной 
принадлежности); 

2) проживанием в разнообразных природно-географических условиях 
(от тундры и тайги на севере до степей и гор на юге); 

3) многообразием форм хозяйственной деятельности (земледелие и жи-
вотноводство, охота и рыболовство, пчеловодство и собирательство, раз-
личные промыслы и ремесла); 

4) пестрым этническим и религиозным составом окружающего абори-
генного населения; 

5) активными межэтническими контактами. 
Несмотря на существующее многообразие и синкретизм различных куль-

турных традиций, у переселенцев Западной Сибири постепенно сформирова-
лись общесибирские черты менталитета и традиционно-бытовой культуры. 

Хотя Российская империя, а затем и Советский Союз рухнули, однако, 
как отмечает известный британский историк Доминик Ливен, «России уда-
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лось вобрать в себя и поглотить в своем «материнском лоне» жемчужину 
своей имперской короны – Сибирь. И благодаря этому остаться великой 
державой» (22). В основном это произошло благодаря русским крестьянам-
переселенцам, которые «не только скрепили огромное имперское простран-
ство, но и обеспечили России длительную перспективу национального 
строительства» (23). П.А. Столыпин рассматривал Сибирь в качестве колы-
бели, где можно будет вырастить новую сильную Россию и таким образом 
поддержать хиреющий русский корень, и, останься он у власти, «внимание 
правительства было бы приковано к этой первостепенной задаче» (24). 
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