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ВМЕСТО  
ПРЕДИСЛОВИЯ

Республика Беларусь является мно 
го национальным государством. В на
стоящее время в стране зарегистри
ровано 124 общественных объедине
ния граждан 25 национальностей.

Государственная политика Рес пуб 
лики Беларусь в сфере межнациональ
ных отношений и защиты прав лиц, 
относящихся к национальным мень
шинствам, четко и однозначно сформу
лирована в Конституции Республики 
Беларусь, Концепции национальной 
бе зопасности Республики Беларусь, 
36 международных договорах по пра
вам человека и человеческому из
мерению, к которым присоединилась 
на ша страна, а также в Законе Рес
пуб лики Беларусь «О национальных 
мень шинствах в Республике Бела
русь» и отдельных статьях 20 законов 
Республики Беларусь.

Белорусское государство последо
вательно проводит в жизнь прин ципы 
своей демократической национальной 
политики, направленной на свободное 
развитие культур, языков, традиций 
всех национальных общностей, пол
ного равенства, уважения и учета прав 
и интересов их представителей, а так
же поддержки со стороны государства 
в реализации данных прав и пресе
чения всяких проявлений дискрими
нации по национальному признаку.

В нашем государстве никто не мо
жет в зависимости от национальной 
принадлежности пользоваться преиму
ществами и привилегиями. Каж дый 
имеет право на свободу объединений, 
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сти объединений, рассматриваются 
вопросы финансовой поддержки реа-
лизуемых проектов, планируются со-
вместные мероприятия, решаются воз-
никающие проблемные вопросы.

Всеми объединениями накоплен 
значительный опыт уставной деятель-
ности культурно-просветительного, об-
ра зовательного, информационного и 
благотворительного содержания. При 
этом этнокультурные объединения по-
лучают постоянную поддержку от го-
сударства – финансовую, правовую, 
организационную.

Культурное разнообразие страны 
ярко проявляется в заключительных 
мероприятиях Республиканского фе-
стиваля и национальных культур, ко-
торые проходят раз в два года  
в г. Гродно. Так, 13–15 июня 2008 г. 
на VII фестивале были представлены 
25 национальностей. Из года в год 
расширяется география и увеличива-
ется число участников фестиваля. 
Большой популярностью также поль-
зуется детский фестиваль националь-
ных культур «Сонечны птах». Диалог 
культур осуществляется во время рай-
онных и городских праздников нацио-
нальных культур. Развивая свое ис-
кусство, этнокультурные общественные 
объединения обогащают белорус ское 
общество представлениями о ценно-
стях своих народов и расширяют па-
литру его культурного разнообразия.

В нашем государстве много вни-
мания уделяется обеспечению прав 
граждан на свободу выбора языка вос-
питания и обучения. В учебных заве-
дениях страны изучаются в разных 
формах иврит, польский, литовский, 
новогреческий, украинский и другие 
языки. Имеются государственные 
учреж дения образования с польским 
и литовским языками обучения. При 
национальных объединениях созданы 
65 школ выходного дня, в которых 
родной язык, историю и культуру изу-
чают более 5 тыс. человек 14 нацио-
нальностей.

сохранение своей национальной при-
надлежности, равно как никто не мо-
жет быть принужден к определению  
и указанию своей национальности. 
Оскорбление национального достоин-
ства преследуется по закону. Все име-
ют право выбора языка общения, вос-
питания и обучения.

Законодательством Республики Бе-
ларусь предусматривается равенство 
лиц, принадлежащих к национальным 
общностям, без их разделения по 
принципу давности проживания. Пра-
ва представителей белорусского, рус-
ского, польского, татарского и иных 
на родов, проживающих на террито-
рии Беларуси на протяжении несколь-
ких столетий, не отличаются от прав 
мигрантов последних лет.

Законодательство Республики Бе-
ларусь в сфере гарантий прав лиц, при-
надлежащих к национальным общ-
ностям, по заключениям зарубежных 
экс пертов, в целом соответствует меж-
дународным стандартам.

Государство осуществляет контроль 
за соблюдением белорусского законо-
дательства по защите прав лиц, кото-
рые относятся к национальным общ-
ностям, и во взаимодействии с орга-
нами государственного управления 
всех уровней не допускает его нару-
шений, содействует развитию этно-
кон фес сионального диалога и утверж-
дению ценности культурного многооб-
разия, предотвращает возможные 
конфликты на национальной почве.

Примером конструктивного вза-
имодействия и сотрудничества нацио-
нальных объединений с органами го-
сударственного управления является 
Консультативный межэтнический со-
вет при Уполномоченном по делам ре-
лигий и национальностей. В составе 
совета – представители более 20 на-
циональных объединений, зарегистри-
рованных в Республики Беларусь.

На совете обсуждаются наиболее 
актуальные вопросы межнациональ-
ных отношений и уставной деятельно-
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В Республике Беларусь ежегодно  
21 мая отмечается Всемирный день 
культурного разнообразия во имя диа-
лога и развития, 16 ноября – День то-
лерантности.

Изучению белорусской истории по-
ляков, евреев, литовцев, русских, укра-
инцев, татар, цыган, греков и других 
народов посвящаются ежегодные на-
учно-практические конференции с по-
следующим изданием их материалов. 
Изданы книги о корейцах, чувашах, 
татарах, латышах, евреях в Беларуси.

Этнокультурные общественные объ-
единения при поддержке государства 
вносят свой вклад в развитие тради-
ций добрососедства и взаимо ува же-
ния, культурного и общественного диа-
лога среди граждан Респуб лики Бела-
русь разных националь ностей.

Сохранение стабильных межэт-
нических отношений и развитие диа-
лога культур в результате проведения 
демократической национальной по-
литики является одним из важнейших 
достижений белорусского государства.

Благодаря конструктивному со-
трудничеству Министерства информа-
ции, отделов по делам религий и нацио-
нальностей облисполкомов и Мин ско-
го горисполкома с местными СМИ 
те мы межнациональных отношений, 
бо га той духовной жизни многонацио-
нального народа Беларуси находят са-
мое широкое освещение на страни-
цах периодической печати, на радио 
и телевидении республики. Данная те-
матика присутствует в информацион-
ных, информационно-аналитических 
и специализированных программах 
Бел телерадиокомпании, ОНТ, СТВ. Осве-
щаются данные вопросы и в регио-
нальных печатных и электронных СМИ.

БелТА завершило разработку но-
вой версии Интернет-сайта Bela-
rus21.by. Сайт адаптирован к новым 
задачам и открыт для пользователей, 
там отражена информация о нацио-
нальностях и конфессиях в Беларуси, 
а также о соотечественниках за рубе-
жом, активно используются но востные 
ленты МИД и БелТА.

Уполномоченный по делам религий и национальностей  
Республики Беларусь

Л. П. Гуляко



ВВЕДЕНИЕ

Испокон веков на территории Бе-
ларуси происходили интенсивные про-
цессы межкультурной и межэтниче-
ской коммуникации. Во многом это 
было связано с географическим по
ложением белорусских земель, опре
де лившим важнейшие пересечения 
тор говых путей. На этих торговых пе-
рекрестках белорусы издревле контак-
тировали с представителями народов 
Европы и Азии. Этот фактор способ-
ствовал появлению в средневековье 
на белорусских землях представите-
лей таких крупных этнических групп, 
как поляки (XIV – нач. XХ в.), евреи 
(XV–XVIII вв.), татары (XIV–XVII вв.), рус
ские староверы (XVII–XVIII вв.), цыга-
не (XV–XX вв.), немцы (XVI – нач. ХХ в.) 
и др.

Белорусские земли всегда находи-
лись в сфере экономических и полити-
ческих интересов соседей с Востока 
и Запада, что обусловило поочеред-
ное доминирование здесь восточной 
и западной ветвей христианства и, со-
ответственно, представительств наро-
дов, связанных с восточными и запад-
ными духовными центрами. С восточ-
ной традицией христианства связано 
появление на белорусских землях пред-
ставителей родственных восточносла-
вянских народов – русских, украинцев, 
а также южнославянских народов – 
болгар, сербов, черногорцев и др. Рас-
пространение традиций западной вет
ви христианства привело к появлению 
на территории Беларуси этнических 
групп поляков, чехов, хорватов, немцев, 
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тер межэтнических отношений и кон-
фессиональный фактор во многом 
определяли уровень толерантности об-
щества. Государства, находившиеся  
в разные исторические периоды на 
территории современной Беларуси, 
всегда характеризовались поликон-
фес сиональностью. Складывание по-
ликонфессиональной структуры бело-
русского общества оказало влияние 
на процесс формирования этническо-
го самосознания белорусов.

Помимо этноконфессиональных 
процессов на этнокультурную мозаи-
ку Беларуси влияли миграции населе-
ния, тесно связанные с экономиче-
скими процессами ХIХ–ХХ вв. Так,  
в ХХ в. на карте Беларуси появились 
молодые индустриальные города, где 
были представлены большинство эт-
носов СССР, такие, как Новополоцк, 
Жодино.

Кроме этнических групп или со-
обществ, представленных на террито-
рии Беларуси длительный историче-
ский период, в последние десятилетия 
характерно появление новых этниче-
ских групп, связанных как с трудовой 
миграцией, так и с миграцией населе-
ния из очагов конфликтов. Причина 
этому – этнические проблемы, кото-
рые в полной мере проявились в пе-
риод распада СССР: растущий этнона-
ционализм и межэтнические конфлик-
ты сопутствовали появлению новых 
государств. Так, по официальным 
данным, в период с 1990 по 2000 г.  
из ближнего зарубежья в Беларусь 
прибыли 627 тыс. человек, выбыли – 
289 тыс. В 2001–2004 гг. из стран 
СНГ и Балтии прибыли свыше 69 тыс. 
человек. Наибольший приток мигран-
тов наблюдался из России, Украины, 
Казахстана, балтийских государств, 
однако уже в 2003 г. прибыли 1252,  
в 2004 г. – 530 человек. Согласно 
данным Национального статистическо-
го комитета Республики Беларусь, за 
последние 10 лет в связи с миграци-
онными процессами отмечается рост 

представителей народов Скандинавии. 
Территория Беларуси на протяжении 
своей истории входила в состав раз-
личных государственных образований 
и управлялась различными по своему 
происхождению и этническому соста-
ву правящими династиями и полити-
ческими элитами. 

Геополитическое положение Бела-
руси определило уникальный характер 
этнокультурного взаимодействия раз-
личных народов на протяжении всей 
этнической истории белорусов – вплоть 
до обретения белорусским народом 
государственности. Культурные тради-
ции белорусов и соседних этнических 
общностей постоянно находились в тес-
ном взаимодействии и подвергались 
взаимному влиянию. За столетия со-
вместного проживания с коренным эт-
носом представители этнических групп 
переняли элементы духовной и мате-
риальной культуры, обрядности, харак-
терные для белорусов. Например, типы 
сельскохозяйственной техники, спосо-
бы обработки земли, возделывания 
сель скохозяйственных культур, раз-
ведения скота, характерные для бе-
лорусов, были восприняты представи-
телями большинства этнических групп. 
Межэтническое и этнокультурное вза-
имодействие, в свою очередь, обога-
тило производственно-хозяйственную, 
материальную и духовную культуру бе-
лорусского народа. В производ ствен-
но-ремес лен  ную деятельность насе-
ления белорусских земель были вклю-
чены технологии, заимствованные от 
представи телей иммигрировавших эт-
нических групп, что явилось положи-
тельным фактором развития белорус-
ской культуры и способствовало фор-
мированию ре гио нально-локального 
своеобразия куль туры производства 
и хозяйствования.

С самого раннего периода исто-
рии нашего государства и практиче-
ски до начала ХХ ст. на этническую 
палитру белорусских земель ока зывал 
влияние религиозный фактор. Харак-
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шинство этнических групп неболь шие. 
Однако довольно значительной явля-
ется численность русских, украинцев, 
татар, евреев, поляков, литовцев, цы-
ган, немцев, которые проживают на 
белорусских землях много столетий. 
Так, наиболее многочисленными этни-
ческими группами в Беларуси являют-
ся русские – 8%, поляки – 3, украин-
цы – 2, евреи – 0,1%. К крупным этни-
ческим сообществам можно отнести 
также татар (более 7 тыс. человек), 

этнической группы китайцев, числен-
ность которых на территории Белару-
си, выросла более чем в 20 раз, ара-
бов – в 2,7, туркмен – в 2,3 раза.

В настоящее время Беларусь яв-
ляется полиэтническим государством,  
в котором накоплен богатый опыт 
межэтнического общения. По данным 
переписи населения 2009 г., в Бела-
руси почти 84% жителей относит себя  
к белорусам, а остальные 16% пред-
ставляют более чем 140 этносов. Боль-
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блюд, навыки ведения хозяйства, спо-
собы строительства жилья. Проживая 
вместе, представители разных наро-
дов все более становятся похожими  
и воспринимают друг у друга особен-
ности одежды, пищи, названия, тер-
мины, устойчивые словосочетания, 
поговорки. В топонимике, системе ком-
муникации и расселения, в народном 
жилище, застройке двора и усадьбы, 
эстетических представлениях об оби-
таемой среде, питании, одежде, об-
рядности и фольклоре, религиозных 
верованиях белорусов, русских, укра-
инцев и других народов сохранилось 
много общих черт, как восходящих  
к древней восточнославянской этни-
ческой общности, так и сформировав-
шихся в результате взаимодействия 
культур белорусского и других народов. 

Представители разных этнических 
групп вступали в соседские, друже-
ские и родственные контакты. В на-
стоящее время в Беларуси происхо-
дит усиление этнокультурных контак-
тов, рост числа смешанных семей. 
Заключается большое количество сме-
шанных (белорусско-русских, белорус-
ско-польских, белорусско-украинских. 
белорусско-еврейских) браков. Эти про-
цессы протекают на фоне характерной 
для белорусского общества толерант-
ности и сопровождаются определен-
ной модификацией этноса. Наблюдают-
ся процессы «местной» ассимиляции, 
когда представители других этносов 
меняют свою этническую принадлеж-
ность (русские, евреи, татары, поляки). 

Для Беларуси также характерно 
использование в личном общении и де-
ловой сфере двух языков – русского  
и белорусского. Равный статус их был 
подтвержден референдумом 1995 г., 
на котором 83% граждан, принявших 
участие в голосовании, высказались 
за придание русскому языку равного 
статуса с белорусским. 

Современное состояние межэтни-
ческих отношений в Беларуси харак-
теризуется стабильностью и толерант-

армян (более 8,5 тыс.), цыган (более  
7 тыс.), литовцев (более 5 тыс.), азер-
байджанцев (более 5,5 тыс.), немцев 
(около 2,5 тыс.), молдаван (около  
3,5 тыс.), грузин (2,4 тыс. человек). 
Многие представители этих этнических 
групп занимают высокие статусные 
позиции в социальной структуре, эко-
номике, политике и культуре совре-
менной Беларуси. 

Во многих этнических группах со-
храняется тесная связь между религи-
озным и этническим самосознанием, 
когда представитель определенного ве-
роисповедания относит себя к тем эт-
ническим группам, которые получили 
достаточно широкое распростране-
ние на территории Беларуси. В этом 
случае православие, католицизм, ис-
лам, иудаизм воспринимаются не толь-
ко как религия, но и как осознание 
своей принадлежности к определенной 
этнической группе (русский – право-
славный, татарин – мусульманин, по-
ляк – католик, еврей – иудей и т. д.). 

Многоэтнический состав населе-
ния создавал свои объективные пред-
посылки для добрососедского обще-
ния. Миграционные процессы, ставшие 
причиной поселения в средневековье  
на белорусских землях компактных 
групп татар, евреев, поляков, русских 
и других народов, дали белорусскому 
обществу опыт разрешения проблем 
в этноконфессиональной сфере и ста-
ли толчком для формирования веро-
терпимости. Уважение к чужим тра ди-
циям прививалось с давних времен, 
вошло в «звычаёвое» право и по все-
дневную культуру белорусов.

В условиях длительного совмест-
ного проживания на белорусских зем-
лях представителей разных культур  
и религий сформировалось толерант-
ное отношение к этнической культуре, 
религии, языку соседей, нередко вос-
производились и вопринимались от-
дельные черты их культуры. Напри-
мер, друг у друга перенимались ре-
цепты приготовления национальных 
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украинских и татарских – по 5, армян-
ских – 3, цыганских – 4, греческих – 
2, а также арабская, афганская, баш-
кирская, грузинская, дагестанская, 
казахская, корейская, латышская, 
молдавская, сирийская, турецкая, чу-
вашская, эстонская.

Рассматривая определения «эт-
нос», «этническая группа», «этниче-
ская общность», можно в целом согла-
ситься с определением академика 
РАН В. А. Тишкова. «Этническая груп-
па» определяется им как наиболее 
распространенное в науке обозначе-
ние этнической общности (народа, эт-
носа), под которой понимается группа 
людей, обладающая общим этниче-
ским самосознанием, разделяющая 
общее название и элементы культуры 
и находящаяся в фундаментальных 
связях с другими общностями, в том 
числе государственными. Историче-
ским условием возникновения этни-
ческой группы (этногенеза) считается 
наличие общности территории, хозяй-
ства и языка. Для существования эт-
нической группы важен разделяемый 
миф об общем происхождении и об-
щая историческая память, а также ас-
социация с определенной территори-
ей. Сильное воздействие на формиро-
вание этнической группы оказывали 
миграции и контакты с другими куль-
турами, политические и природные 
факторы. Вместе с тем многие этни-
ческие группы могут существовать  
в составе гражданских наций или одна 
этническая группа – на территории не-
скольких государств (например, рус-
ские, украинцы, евреи, поляки, татары 
и другие народности среди белорусов). 

История изучения культуры раз-
ных этнических групп, проживающих 
на территории Беларуси, насчитывает 
не одно столетие. Вопросам происхо-
ждения и истории появления на бе-
лорусских землях разных народов, 
особенностям их семейного быта, жи-
лища, одежды, традиций питания, ве-
рований, праздников были посвящены 

ностью, что выражается в отсутствии 
столкновений и конфликтов на этни-
ческой и религиозной почве. Такое 
положение складывалось столетиями 
и является данью воспитания тради-
ций мирного межэтнического суще-
ствования, складыванием прочных свя-
зей между этническими группами на 
белорусских землях. Благодаря этим 
традициям Беларусь в период усиле-
ния межнациональных конфликтов  
в ряде государств на постсоветском 
пространстве сохраняет стабильность 
в межэтнических отношениях. 

Современная государственная по-
литика Республики Беларусь основа-
на на сохранении гармоничных отно-
шений между представителями раз-
ных народов Беларуси. Так, в докла де 
Президента Республики Беларусь  
А. Г. Лукашенко на Третьем Всебело-
русском народном собрании было 
сказано: «Беларусь – это место, где 
нет межэтнических и религиозных 
конфликтов и столкновений. Мудрость 
народа, ответственная государствен-
ная политика оградили людей от этой 
страшной беды. У нас дружно живут 
белорусы и русские, украинцы и поля-
ки, евреи и татары, литовцы, узбеки, 
казахи, эстонцы. Наша страна стала 
родным домом для многих сотен се-
мей со всего постсоветского про-
странства».

Поддержанию стабильности и гар-
моничному развитию белорусского 
об щества должна способствовать по-
литика сохранения культурного мно-
гообразия общества. Поэтому при 
под держке государственных органов 
действуют национально-культурные об-
щественные объединения, созданные 
крупными этническими сообщества-
ми. Так, по состоянию на 01.01.2004 
в Беларуси действовало 122 обще-
ственные организации и их союзы, 
представляющие 24 этнические груп-
пы, среди них: еврейских – 47, поль-
ских – 12, немецких – 9, русских  
и литовских – по 8, азербайджанских, 
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ленность, род занятий, религия, куль-
тура, самосознание евреев, литовцев, 
латышей, немцев, цыган в Беларуси 
раскрывается в работах исследовате-
лей ХIХ–ХХ вв. – С. Дубнова, Е. Анти-
пенко, В. Баулета, С. Бершадского,  
М. Владимирско-Буданова, И. Гераси-
мова, Ю. Гессена, В. Леванды, В. Кем-
нера, Э. Иоффе, А. Скира. И. Сосиса, 
В. Тугая, Н. Деметр, Е. Друц, А. Герма-
на, В. Калинина, Р. Зенкавичуса, Б. Ба-
ниса. П. Гаучаса, В. Видугириса, И. Чак-
вина и др. 

В Институте искусствоведения, эт-
нографии и фольклора имени Кондра-
та Крапивы НАН Беларуси (ИИЭФ) на 
протяжении всей истории его существо-
вания (с 1957 г.) проводилось иссле-
дование культур разных народов, про-
живающих на территории Беларуси. 
Этому содействовала значительная ба-
за данных полевых этнографических 
материалов, накопленных белорусски-
ми этнографами в прошлые десятиле-
тия. Так, в 1920–1930-х годах в Ин-
ституте белорусской культуры работа-
ли польский и еврейский секторы, 
со трудники которых занимались изу-
чением материальной и духовной 
культуры этих народов, проводились 
экспедиционные исследования. 

Эти исследования были продол-
жены в 1990-х годах членом-кор рес-
пондентом НАН Беларуси В. К. Бондар-
чиком. В 2000-х годах исследования 
многоэтничного населения Бел аруси 
проводились под руководством чле на-
корреспондента НАН Беларуси М. Ф. Пи-
липенко и члена-корреспондента НАН 
Беларуси, директора ИИЭФ им. Кон-
драта Крапивы А. И. Локотко. В ре-
зультате сотрудниками института был 
накоплен богатый эмпирический и тео-
ретический материал, данные много-
численных полевых этнографических 
исследований, которые позволяют дать 
представление об особенностях де мо-
графических, конфессиональных, язы-
ковых и социальных процессов, этниче-
ского самосознания и материальной 

работы историков, филологов, этно-
графов, фольклористов начиная с но-
вого времени и заканчивая совре-
менностью. Так, материальной и ду-
ховной культуре русских в Бела руси 
были посвящены работы исследова-
телей ХIХ–ХХ вв. В. А. Прохорова,  
В. Ф. Миллера, Д. К. Зеленина,  
Е. А. Щепковой, О. А. Ганцкой, Е. Э. Блок-
виста, Н. И. Лебедевой, Г. С. Масловой, 
Р. А. Григорьевой, Г. И. Касперович,  
А. И. Локотко, Е. М. Сахуты и др. В ра-
ботах А. М. Вабищевича, Т. Н. Шелюб-
ской, Н. В. Черной, О. Ф. Кувеньова,  
О. В. Курочкина, В. К. Соколовой,  
Т. И. Кухаронак, А. Н. Курилович,  
И. В. Чаквина, Т. А. Новогродского,  
Э. Р. Соболенко рассматривается куль-
тура украинцев в Беларуси.

Исследованию быта и культуры 
поляков в Беларуси посвящен ряд ра-
бот историков, филологов, фольклори-
стов ХІХ – начала ХХ в. – Н. Анимелле, 
А. Киркора, П. Шпилевского, А. Богда-
новича, Я. Борщевского, М. Федоров-
ского, Е. Карского, Л. Нидерле, Ч. Пет-
кевича, А. Смолича и др. Проблемы 
становления и формирования поль-
ской католической традиции можно най-
ти в трудах историков церкви М. Рад-
вана, В. Пануцевича, П. Татариновича, 
Л. Горошки, Я. Германовича, К. Свая-
ка, А. Станкевича, А. Надсона, В. За-
вальнюка и др. В настоящее время 
историю польской этнической группы 
в Беларуси исследовали польские, рос-
сийские, украинские и белорусские 
авторы Л. Корней, И. Федос, Л. Забо-
ровский, И. Кабжынска, А. Хорошке-
вич, Б. Флоря, В. Новицкий, Ю. Туро-
нак, А. Мартос, Я. Третьяк, А. Гурко,  
Я. Милевский, М. Ковальский и др.

Материальной, социальной и ду-
ховной культуре татар в Беларуси по-
священы работы историков и этно-
графов ХIХ–ХХ вв. – А. Мухлинского, 
Ф. Добровольского, Я. Гембицкого,  
И. Конопацкого, А. Смолика, М. Пили-
пенко, А. Локотко, А. Грицкевича и др. 
История появления, расселения, чис-
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В эту работу включены и матери-
алы Бюллетеня, подготовленного На-
циональным статистическим комите-
том Республики Беларусь по итогам 
переписи населения Республики Бе-
ларусь 2009 г. Это данные об общей 
численности населения республики  
с распределением по его составу и 
размещению.

Большая часть книги подготовле-
на этнологами ИИЭФ им. К. Крапивы 
совместно с Аппаратом Уполномо-
ченного по делам религий и нацио-
нальностей Совета Министров Рес-
публики Беларусь. В ее подготовке 
также приняли участие сотрудники ка-
федры этнологии, музеологии и истории 
искусств Белорусского государствен-
ного университета. Коллектив ав торов 
этого научно-популярного издания по-
ставил своей целью дать максималь-
но полное представление о тради-
ционной культуре народов, прожива-
ющих на территории Беларуси. 

Этой задаче соответствует и струк-
тура книги. Она состоит из двух час-
тей. Первая часть включает сведения 
о происхождении, особенностях рас-
селения, традициях в материальной, 
социальной и духовной культуре этни-
ческих общностей. Эта часть состоит 
из 8 глав, посвященных истории и куль-
туре белорусов (титульного этноса), 
русских, украинцев, поляков, татар, ев-
реев, литовцев и других этнических 
групп (армян, азербайджанцев, грузин, 
цыган, корейцев, немцев, японцев, 
афганцев, вьетнамцев) в Беларуси. 
Вторая часть дает общие представле-
ния о тех конфессиях, которые полу-
чили наибольшее распространение  
в Беларуси. Книга богато иллюстриро-
вана. В ее оформлении использованы 
фотографии из личных архивов авто-
ров, иллюстрации из фондов музеев  
и библиотек, а также картографиче-
ский материал из атласа «Беларусы. 
Этнагеаграфія, дэма графія, дыяспа-
ра, канфесіі» (1996).

 А. Вл. Гурко

культуры многоэтнического насе ле ния 
Беларуси. 

В 1994–2001 гг. под руковод-
ством члена-корреспондента НАН Бе-
ларуси, одного из старейших и веду-
щих этнологов Беларуси Василия Ки-
рилловича Бондарчика коллективом 
научных сотрудников (А. И. Локотко,  
В. Ф. Батяев, А. Вл. Гурко, Г. И. Каспе-
рович, А. Н. Курилович) была проведе-
на значительная исследовательская 
работа, основным источником кото-
рой явились переписи населения Бе-
ларуси более чем за 100 лет, начиная 
с Первой Всеобщей переписи Россий-
ской империи 1897 г. и Всесоюзных 
переписей 1926, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг. Результатом этой работы ста-
ло издание атласа «Беларусы» (Минск, 
1996) и подготовка атласа «Народы 
Беларусі», который, к сожалению, так  
и не увидел свет в силу различных об-
стоятельств. Были подготовлены автор-
ские оригиналы карт, на которых от-
ражен удельный вес населения каж-
дой этнической группы по областям,  
а также процентное соотношение го-
родского и сельского населения, демо-
графические сведения, социальный  
и образовательный состав, конфес-
сиональная структура и т. д. Все эти 
материалы были использованы при 
подготовке данного научно-попу ляр-
но го издания. 

Следующим этапом многолетнего 
исследования стала представленная 
читателю коллективная работа совре-
менных белорусских этнологов. Она 
впервые дает полное представление 
обо всех наиболее многочисленных 
народах, проживающих на террито-
рии Беларуси, истории их появления 
на белорусских землях, особенностях 
материальной (жилище, одежда, тра-
диции питания, хозяйственные заня-
тия), социальной (семейные отно-
шения, общественные объединения)  
и духовной (праздники, верования) 
культуры. 



Белорусы (самоназвание – бела-
русы) – народ (этнос), основная этни-
ческая общность Республики Беларусь. 
Компактно расселены по территории 
страны. По переписи населения Рес
публики Беларусь 2009 г., белорусов 
насчитывалось 8 млн 159 тыс. человек, 
или 81,2% населения страны. Отдель-
ные этнические груп пы белорусов про-
живают в России (808 тыс. человек, пе
репись 2002 г.), Украине (275,9 тыс. че-
ловек, перепись 2001 г.), Польше (око ло 
250 тыс. человек), Литве (42,9 тыс. чело-
век, перепись 2001 г.), Латвии (97,1 тыс. 
человек, перепись 2000 г.), Эстонии 

(16,5 тыс. человек, перепись 2000 г.), 
Казахстане (111,9 тыс. человек, пере-
пись 1999 г.), США, Канаде, Аргентине, 
Австралии, Великобритании, Франции 
и др. Общая чис ленность в мире око-
ло 11 млн человек. 

Белорусы принадлежат к восточ-
нославянской ветви, которая выде
лилась из общеславянской общности 
в V–VII вв. н. э. В этот период произо-
шла дифференциация древних славян 
на три общности: восточную (русские, 
украинцы, белорусы), южную (сербы, 
словенцы, болгары и др.) и западную 
(чехи, словаки, моравы, поляки). Гене-

Происхождение
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ная организация населения Беларуси 
сменилась территориальной в связи  
с переходом от первобытнообщинного 
к феодальному строю и появлением го-
сударственных образований – кня-
жеств. Наиболее сильным на терри
тории Беларуси было Полоцкое кня
жество, которое появилось на базе 
ранних днепродвинских кривичей (по
лочан) и северных дреговичей.

Развитие феодальных отношений 
на Руси и увеличение количества горо-
дов сопровождалось возникновением 
многих удельных княжеств. На терри-
тории Беларуси – Туровского, Пинского, 
Берестейского, Новгородского и др.  
В XI–XII вв. происходит дробление По-
лоцкого княжества. На его территории 
возникают Друцкое, Минское, Витеб-
ское, Оршанское, Логожское (Логой-
ское), Изяславское (Заславское) и дру-
гие удельные княжества и феодаль-
ные владения.

Общим названием для населения 
всех земель Руси был этноним русы, 
русины, русичи (от названия «Русь» – 
Киевская Русь). Параллельно с ним 

тические корни белорусов, как и дру-
гих славянских этносов, восходят к глу-
бокой древности – к индоевропейской 
общности, из которой в V–IV вв. до н. э. 
выделилась протославянская общность. 
Проблема прародины славян сегодня 
еще является дискуссионной. Однако 
при всех разночтениях большинство 
ученых склоняется к тому, что терри-
тория прародины славян располага-
лась в бассейнах рек Одера, Эльбы 
(Лабы), Вислы и среднего Днепра. Поз
же ареал расселения славян включал 
Карпаты и Балканский регион.

Территория современной Белару-
си включала бассейны рек верхнего 
Днепра, Западной Двины, Сожа, При-
пяти, Немана и частично Западного 
Буга в VII–VIII вв. и была заселена  
восточнославянскими племенами кри
вичей, дреговичей, радимичей и ме-
стами на юге северянами и волыня-
нами. В ІХ–Х вв. эти племена вместе  
с другими восточнославянскими пле-
менами вошли в состав древнерус-
ского раннего феодального государ-
ства – Руси. К этому времени племен-

Несвижский  
замок



22 БЕЛОРУСЫ

Компактное территориальное рассе-
ление западной ветви восточносла-
вянского (белорусского) этноса в Ве-
ликом княжестве Литовском, постепен-
ное объединение местных рынков, 
общность языка, культуры и конфес-
сиональной принадлежности, развитие 
экономических и культурных связей, 
возможных в условиях феодального 
производства, – все эти факторы этно-
образования привели в конце XIII – 
XVI в. к созданию белорусской народ-
ности, ее специфических особенно-
стей в хозяйственной и общественной 
жизни, материальной и духовной куль-
туре. Формирование этнических осо-
бенностей белорусов, их культуры про-
исходило на основе традиций древне-
русской общности (ее западной части) 
и под влиянием этнической, социаль-
ной и конфессиональной ситуаций  
в Великом княжестве Литовском, а поз-
же в Речи Посполитой.

Территориальные единицы бело-
русских земель в период нахождения 
в составе Великого княжества Литов-
ского, Русского и Жемойтского полу-
чают свои названия. Позднее терри-
тория Витебской и северо-востока 
Могилевской губерний получила на-
звание Белая Русь, территория Грод-
ненской губернии (исключая южную 
ее часть – современную территорию 
Брестчины), западные части Минской 
губернии в исторических источниках 
назывались Черной Русью, а южная 
лесисто-болотистая равнина имела на-
звание Полесье. Этимология послед-
него названия не исключает разно-
чтения. Что же касается терминов «Бе-
лая Русь» и «Черная Русь», то трактовки 
их происхождения различные: от цве-
та одежды, пигментации волос и глаз 
населения до политического и религи-
озного статуса этих земель. На наш 
взгляд, наиболее аргументированны-
ми можно считать следующие: Белая 
Русь – свободная, вольная, независи-
мая. Аналогичные названия в XIII–XV вв. 
имели те княжества Руси, которые бы-

существовало множество местных эт-
нонимов, которые появились на осно-
ве названий городских центров тех 
или иных земель (на Бе ларуси – поло-
чане, пинчуки (пиняне), туровцы, бе-
рестейцы, случане и многие другие).

Этнонимы русины, русы вошли  
в обиход и широко распространились 
после крещения Руси в Х в. Право-
славное население Руси относило се-
бя к людям русской веры, что привело  
к совпадению этнической са мо иден ти-
фикации и конфессионального миро-
воззрения у населения всех земель 
Древнерусского государства. Понима-
ние своей этнической принадлежности 
укреплялось и такими важными фак-
торами, как общность основных ком-
понентов культуры, языка и, в извест-
ной степени, экономической жизни вос-
точных славян. Таким образом, на Руси 
сложилась древнерусская общность  
со своими региональными особенно-
стями.

Центробежные силы, которые по-
явились в итоге феодального дробле-
ния в ХІІ–ХІІІ вв., ослабили Древне-
русское государство. Оно не сумело 
противостоять татаро-монгольскому на-
шествию, к тому же его западная часть 
во 2-й половине ХІІІ в. вошла в состав 
Великого княжества Литовского.

Распад древнерусской этнической 
общности привел к формированию 
трех самостоятельных народов – рус-
ского, белорусского и украинского. Этот 
процесс закончился в конце ХІІІ – XVI в.

Относительно высокий экономи-
ческий и культурный уровень восточ-
нославянских земель, которые вошли 
в состав Великого княжества Литов-
ского, обусловил в первоначальный 
период их определенную автономию, 
что сыграло положительную роль в фор-
мировании белорусов как самостоя-
тельного этноса. Важным фактором 
этого процесса был древнебелорус-
ский язык, который почти до конца 
XVII в. являлся государственным язы-
ком Великого княжества Литовского. 
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себя по-прежнему людьми русской ве-
ры. Униаты, так называемые бывшие 
православные, насильственно переве-
денные в униатскую конфессию в со-
ответствии с Брестской церковной 
унией 1569 г., заключенной между 
Польшей и Великим княжеством Ли-
товским, поляками себя не называли. 
Поскольку униаты по своему церков-
ному культу отличались от православ-
ных, они не называли себя и русски-
ми (русинами). После присоединения 
Беларуси к России в 1839 г. униатские 
церкви опять были реформированы  
в православные, в связи с чем подав-
ляющим конфессиональным опреде-
лителем стал воссозданный прежний – 
«люди русской веры».

В период формирования белорус-
ский этнос достиг значительных ре-
зультатов в развитии своей культуры. 
Сохраняя черты древнерусской и об-
щеславянской культуры, культура бе-
лорусов получает и определенные спе-
цифические черты, которые возникли 
как в процессе развития традицион-
ных форм, так и появления новых черт 
в ходе этнической консолидации. На-
пример, в народной одежде появляет-
ся поясной тип одежды («андарак», 
«кабат»), в поселениях – новые плани-
ровочные типы и др. Хорошо были 
развиты промыслы и ремесла, в горо-
дах их насчитывалось от 15 до 50, ко-
личество специальностей приближа-
лось к 200. Высокого уровня достигла 
письменность на древнебелорусском 
языке: появляются летописи, религи-
озная и светская литература, перевод-
ные произведения, возникает книго-
печатание (Франциск (Георгий) Скори-
на), печатаются «Литовские статуты». 
Показательным фактором в развитии 
белорусской культуры и этнического 
самосознания было и появление пер-
вой грамматики белорусского языка 
Лавретия Зизания (1569) и граммати-
ки Мелетия Смотрицкого (1618), «Пес-
ни про зубра» поэта-латиниста Мико-
лы Гусовского.

ли менее зависимыми от татар (Золо-
той Орды), например, Ростово-Суз даль-
ское, Киевское, Московское, Смолен-
ское и др. В отношении Беларуси это 
название наиболее часто упоминает-
ся в XVI–XVIII вв. и стабилизируется  
во 2-й половине XVIII – начале ХХ в. 
Название «Белая Русь» фигурировало 
в титуле русского царя Алексея Ми-
хайловича, а после раздела Речи По-
сполитой Екатериной II присоединен-
ные к России северо-восточные зем-
ли были названы белорусскими (позже 
были переименованы в Северо-За пад-
ный край). Что касается термина «Чер-
ная Русь», то он возник в более ран-
ний период (XIV в.) и относился к зем-
лям, которые попали в зависимость 
от князей Великого княжества Литов-
ского еще в середине XIII в. Поэтому 
правомерно считать, что свободная  
и относительно независимая от литов-
ских князей северо-восточная часть 
Беларуси в противоположность Чер-
ной Руси была названа Белой Русью.

Таким образом, термин «Белая 
Русь» в ХІХ – начале ХХ в. постепенно 
распространился на всю этническую 
территорию белорусов, а производ-
ный от него этноним «белорусы» стал 
господствующим и повсеместным  
на Беларуси.

Вместе с ним в недалеком про-
шлом в некоторых местах еще сохра-
нялся этноним «литвины», которым  
в Великом княжестве Литовском на-
зывали восточнославянское население 
Беларуси. Образовался этот эт но ним 
от потестарного «Литва», который упо-
треблялся часто вместо длин ного офи-
циального – «Великое княжество Ли-
товское, Русское и Жемойтское». По-
сле включения в 1569 г. княжества  
в состав Речи Посполитой, а также  
с активизацией польско-католической 
экспансии на Беларуси дифференциа-
ция ее населения происходила по кон-
фессиональной принадлежности. «Ока-
то личенные» белорусы стали называть-
ся поляками, а православные считали 
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религиоведов, а также на широкий круг читателей и всех тех, кто интересу-
ется вопросами межнациональных и межконфессиональных отношений.
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