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Аннотация: Данная статья посвящена греческой национальной группе на 
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В современном мире диаспоры играют всё более важную роль, а взаимодей-

ствие инокультурных групп с принимающим обществом заметно усиливается. 
Современная мобильность населения сопровождается постоянными миграци-
онными потоками. Исследование диаспор актуально в контексте изучения со-
циокультурных процессов между различными этническими группами и укреп-
ления их взаимной коммуникации. Одним из классических диаспор является 
диаспора греков. Главную роль в её формировании играли экономические сти-
мулы: торговля, поиски источников продовольствия, поиск новых возможно-
стей для себя, благодаря чему она принимала активное участие в хозяйственной 
жизни осваиваемых регионов. 

Создание греческой диаспоры на территории Беларуси было не столь дол-
гим, как например на юге Италии или на юге Албании в области Северный 
Эпир. И не таким трагичным как, в Османской империи и на севере Кипра, но 
при всём этом, безусловно, интересно, как развивались отношения между бело-
русским и греческим народами. 

Первые контакты между белорусскими землями и греками начались в X ве-
ке благодаря торговому пути из «варяг в греки», посредством чего в городах 
Полоцкого, Турово-Пинского и Смоленского княжеств развивалась не только 
торговля, но и ремесло, сельское хозяйство, промыслы. Также считается, что 
благодаря взаимодействию с Византией (как известно, с IV века до нашей эры 
Греция стала основной частью Восточной Римской империи – Византии) шло 
становление государственных и правовых институтов.  

Христианство по Византийскому образцу получило своё распространение на 
территории современной Беларуси вместе с крещением всей Руси в конце X века. 
Влияние византийской культуры заметно в архитектуре, иконописи. Мировоз-
зрение великих просветителей прошлого Евфросинии Полоцкой и Кирилла  
Туровского формировалось не без воздействия на них этой древней культуры. 
В более поздние века к античным ценностям обращались представители  
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белорусского Возрождения Климент Смолятич, Франциск Скорина, Илья Капи-
евич, на творчество которых огромное влияние оказали произведения Гомера, 
труды Аристотеля. Симеон Полоцкий в своем творчестве использовал форму 
стихов древнегреческой поэтессы Сапфо. 

Также стоит отметить деятельность братьев Кирилла и Мефодия, создавших 
азбуку, которая стала актуальной для славянских народов в связи с принятием 
православия, так как они нуждались в письменности для улучшения церковной 
и повседневной жизни. Обращаясь к христианству, славяне сталкивались с 
необходимостью перевода религиозных текстов с греческого языка на язык, 
понятный народу. Славянская азбука получила широкое распространение в 
Древней Руси, в том числе и на белорусских землях, а принятие христианства 
способствовало распространению письменности.  

 

 
 

Фото – Дворец культуры профсоюзов (Минск) и храм Парфенон (Афины) 

 
Влияние греческой архитектуры можно сегодня увидеть в столице Респуб-

лики Беларуси – Минске. Город в годы Великой Отечественной войны был 
практически полностью разрушен, и перед советскими архитекторами стояла 
задача его восстановления. Например, здание Республиканского Дворца куль-
туры профсоюзов напоминает храм Парфенон в Афинах, из-за этого дворец 
культуры иногда называют «минским Парфеноном» (фото). Насчитывается 
около 120 мужских и 70 женских имен греческого происхождения, которые 
встречаются в Беларуси. Таким образом, можно отметить процесс межкультур-
ной коммуникации между греческим и белорусским народами.  

Миграция греков на белорусские земли связана с историей России, куда она 
началась после захвата Константинополя Мехмедом II (султаном Османской 
империи) в 1453 году, но в то время миграция не имела столь массового харак-
тера. Поток греков значительно возрос после заключения брака между Иваном 
III и Софьей Палеолог в 1472 году. В основном это были монахи, знать, купцы 
и учёные. Важную роль в жизни государства именно тогда начали играть Мак-
сим Грек (в миру – Михаил Триволис), Иероним II, Арсений Элассонский.  
Не меньшую роль играли многочисленные писцы, клирики, учителя греческого 
языка и художники, которые своей деятельностью определили всё культурное 
развитие княжества Московского, его ориентацию на православную церковь. 
Последующее переселение греков было связано с утверждением «греческого 
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проекта». После Первой Архипелагской экспедиции (поход эскадр Балтийского 
флота к Греческому архипелагу во время русско-турецкой войны 1768–1774 года) 
греческая община обращалась к императрице Российской империи Екатерины II с 
просьбой освобождения родины. Проект воссоздания греческой государственно-
сти был изложен в тайном письме Екатерины II к Иосифу II (императору Римской 
Священной империи) от 10 (21) сентября 1782 года. Он носил геополитический 
характер и предусматривал сокрушение Османской империи и возрождение в 
Константинополе Византийской державы во главе с внуком российской импера-
трицы, которому было дано имя основателя города – Константин. 

Но ещё до письма Екатерины в Россию приезжали греки, чтобы принять 
участие в русско-турецкой войне 1768–1774 годов. Основную массу мигрантов 
составляли солдаты и офицеры, которые были взяты под руководство русского 
командования, а после войны оставались в России. Например, Стефан Ксантович 
Мавромихали, один из руководителей Пелопоннесского восстания 1770 года 
(поднято греками полуострова Пелопоннес против Османской империи, под-
держиваемое Россией), впоследствии – российский полковник, командующий 
греческими военными формированиями в Крыму, георгиевский кавалер. После 
поражения восстания он посетил Петербург, где встречался с Екатериной II.  
В результате этого визита появился указ от 28 марта 1775 года на имя графа 
Алексея Орлова. Тем самым Мавромихали способствовал переселению греков в 
Россию. Также, с его подачи, грекам было разрешено сформировать нацио-
нальные войсковые подразделения – греческие пехотные полки, батальоны, ди-
визионы и роты, предназначавшиеся для охраны новоприобретённого побере-
жья от турок. Одним из самых известных таких батальонов был Греческий ба-
тальон Балаклавы, первым командиром которого стал Мавромихали. После 
присоединения Крыма в 1783 году греки стали переселятся туда. Также в 
XIX веке, после присоединения в 1801 году Грузии, греческое присутствие уве-
личивается в Закавказье. Следующий отток греков с территории Османской 
империи произошёл из-за освободительной Греческой революции за независи-
мость (1821–1829), потому что отношение к ним заметно ухудшилось. Так, гре-
ки оказались на территории Российской империи и, в том числе, попали на бе-
лорусские земли, которые в тот момент находились в её составе. Например, в 
1789 году контр-адмирал Павел (Паниоти) Алексиана в награду за проявленную 
храбрость во время турецкой войны 1787–1791 годов получил от Екатерины II 
имение Велищи в Витебской губернии. Его сын дослужился до чина майора и 
после отставки более десяти лет был поветовым маршалком в Велиже. 

Большинство греков, проживающих в Беларуси, приехали сюда после Великой 
Отечественной войны из Приазовья, Причерноморья и Грузии, которые относи-
лись в то время к территории Советского Союза. По данным Всесоюзной перепи-
си 1989 года общая численность греков в СССР составляла 358 тысяч человек, ос-
новными районами их проживания были Грузия (более 100 тыс. человек, особо 
многочисленной была диаспора в Сухуми); Украина (более 98 тыс. человек); 
РСФСР (более 91 тыс. человек); и Казахстан (более 46 тыс.) [1]. Правда, с рас-
падом Советского Союза большая часть понтийцев (этническая группа греков, 
потомки выходцев из исторической области Понт на северо-востоке Малой 
Азии (современной Турции, ранее территории Османской империи) и греков-
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приазовцев (крымские греки, переселенные Российской империей в 1778 г. в 
Приазовье, г. Мариуполь) эмигрировала в Грецию. 

Кто-то из этнических греков СССР был призван в армию и проходил сроч-
ную службу в Беларуси, а затем остался жить здесь, кто-то попал сюда по рас-
пределению после окончания учебных заведений. Например, Николай Тимофе-
евич, основатель в Беларуси в 1997 году национально-кльтурного товарищества 
«Алекста», а затем Общественного объединения «Греческое культурное обще-
ство «Алкестида» (1999 – 2019), рассказывал, что его предки, понтийские гре-
ки, жили на берегу Чёрного моря. Во время турецкого господства в Греции ко-
ренному населению приходилось тяжело. Его прадед и другие изгнанники пе-
реехали в Грузию. После окончания горного техникума в Тбилиси Николая  
Тимофеевича направляли на работу в Новосибирск, а его однокурсницу, уро-
женку этого города, – в Минск. Николай Тимофеевич предложил поменяться с 
ней направлениями. Кто-то из знакомых советовал Николаю Тимофеевичу вер-
нуться на свою историческую родину. Но человек, проживший в Беларуси бо-
лее пятидесяти лет, не понимает, как можно так легко расстаться с землей, где 
родились и выросли его дети, внуки, где сам реализовал себя как личность [2]. 

Можно констатировать снижение численности греков в Беларуси, так как 
согласно переписям населения Республики Беларусь: в 1999 году насчитывалось 
743 представителя данной национальной группы; в 2009 году – 617 человек  
(из них 322 мужчины и 295 женщин) [3]; а в 2019 году – 422 человека (240 мужчин, 
182 женщины). Можно отметить, что по переписи населения Республики Бела-
русь 2009 года представители греческой диаспоры на территории Беларуси в 
основном были сконцентрированы в г. Минске (174 человека), а также в Брест-
ской (133 человека) и Минской (125 человек, из них около 50 человек в Моло-
дечно) областях [3, с. 5]. Анализируя результаты переписей, становится оче-
видно, что основная масса греков является горожанами, так как, по переписи 
2019 года городского населения насчитывается 325 человек, а сельского – 97 [4].  

По результатам переписи населения 2019 года 56 человек греческой нацио-
нальности родным языком назвали греческий, 18 – белорусский и 339 – рус-
ский. В качестве языка, на котором греки, проживающие в Беларуси, разгова-
ривают дома, 16 человек указали язык своей национальности, 13 – белорусский, 
384 – русский [4]. Таким образом, безусловно, очевиден процесс аккультурации 
греческого населения, но и можно отметить сохранение ими своих этнических 
особенностей.  

Как уже отмечалось, наибольшее количество греков из всех областей Бела-
руси (не считая г. Минск), проживает в Брестской области. По словам Яниса 
Сейянова, жителя г. Кобрин Брестской области, около 60 человек греческой 
национальности проживает сейчас в этом городе. Формирование греческого 
представительства здесь активизировалось в 1990-е годы и связано было с ор-
ганизацией бизнеса по транспортировке грузов из Европы в Россию. Так, отец 
Яниса Сейянова, решая рабочие вопросы, оказался в Кобрине, куда позже пере-
вёз свою семью и родителей. Его примеру последовали и друзья-партнёры по 
работе [из беседы с Я. Сейяновым 5 ноября 2024 года]. 

Несмотря на столь немногочисленное представительство греческой диаспоры 
в Беларуси, с целью содействия развития национально-культурных традиций и 
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обрядов греков с 1998 года в Молодечно было основано Белорусское обществен-
ное объединение греков «Пелопоннес». Объединение проводит различные меро-
приятия: дни греческой культуры в Беларуси, книжно-иллюстративные выстав-
ки, концерты с народными танцами и песнями. Председатель Совета БООГ 
«Пелопоннес» Рафаэль Николаевич Дельянов – этнический грек, уроженец Гру-
зии, оказавшийся после окончания Новочеркасского политехнического инсти-
тута по распределению в г. Молодечно Минской области, где и проживает по 
сей день [5]. Р. Н. Дельянов также входит в Состав Консультативного Межэт-
нического Совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей 
при Совете Министров Республики Беларусь (приказ Уполномоченного по де-
лам религий и национальностей № 23 от 29.11.2024).  

Проживание греков на территории Беларуси, конечно, сопровождается про-
цессом аккультурации. Но всё же есть и отличительные черты греков от пред-
ставителей титульной нации. Для греков очень важно материальное благополу-
чие, они более открытые, эмоциональные, чем белорусы, более экономные, но, 
несмотря на это, на свадьбы или другие значимые торжества приглашают около 
500–700 человек. Но, пожалуй, самой характерной традицией греков является 
употребление большого количества кофе. Для них процесс его приготовления 
напоминает ритуал и является предметом национальной гордости. Несмотря на 
то, что местные греки любят драники, они не забывают и о национальной 
кухне. Ассортимент её изобилует рыбой и прочими дарами моря, и, конечно, 
нельзя представить греческую кухню без оливок и оливкового масла. 

Таким образом, несмотря на немногочисленность греческой диаспоры на 
территории Беларуси, она смогла сохранить свои этнические особенности, в 
том числе и благодаря взвешенной национальной политике Республики Бела-
русь, а также традиционной толерантности в белорусском обществе. Можно 
отметить процесс межкультурной коммуникации между белорусами и греками, 
а также важную роль последних в содействии распространения православия и 
письменности в средневековье среди славян. 
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