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Аннотация. В статье показаны основные исторические этапы формиро-

вания двух крупнейших групп национальных меньшинств в Беларуси: русских и 

поляков. Дана характеристика национальной политики на территории Беларуси 

по отношению к данным этническим группам в советский период и на этапе су-

веренного существования Республики Беларусь. 

Abstract. The article shows the main historical stages in the formation of the 

two largest groups of national minorities in Belarus: Russians and Poles. The charac-

teristics of the national policy on the territory of Belarus in relation to these ethnic 

groups in the Soviet period and at the stage of the sovereign existence of the Republic 

of Belarus are given. 
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Законодательной основой национальной политики в Республике 

Беларусь являются Конституция Республики Беларусь [3] и Закон 

Республики Беларусь «О национальных меньшинствах в Республике 

Беларусь», принятый 11 ноября 1992 г. (в редакции от 5 января 2004 г. 

и 7 мая 2007 г.) [1]. 

Согласно результатам переписи 2019 г., крупнейшую группу 

национальных меньшинств в Беларуси составляют русские. Их чис-

ленность сократилась с 785084 чел., или 8,3% населения в 2009 г., до 

706992 чел., или 7,5% населения в 2019 г. [4, с. 228]. 

Первые группы русских поселенцев появились на белорусских 

землях в XIV‒XV вв. Этот процесс был связан с традицией династи-

ческих браков между великими князьями литовскими и дочерями ве-

ликих князей московских, тверских, смоленских, рязанских. Русские 

княжны привозили с собой служанок и другую челядь. В XV‒XVI вв. 

на белорусские земли убегали от преследований русские политиче-
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ские эмигранты, в т. ч. представители княжеских родов (князья И. 

Можайский, И. Боровский, И. Шемячич, В. Верейский, А. Курбский и 

др.), и вольнодумцы-еретики (старец Артемий, Ф. Косой и др.) [9, с. 

143; 11, с. 62]. Численность русского населения увеличивалась и за 

счет военнопленных. В XVI‒XVII вв. они на Витебщине составили 

отдельную социальную группу панцирных бояр [13, с. 434]. Большая 

волна переселений из России в Беларусь была вызвана реформой Рус-

ской православной церкви, которую во второй половине XVII в. про-

вел патриарх Никон. Часть верующих, которые ее не восприняли 

(старообрядцы, староверы), нашли приют на белорусских землях. 

Здесь они создали замкнутую этноконфессиональную группу, которая 

сохранила свою этническую отличительность до наших дней. Во вто-

рой половине XVII в. на Гомельщине возникли 14 поселений старо-

обрядцев, центром которых была Ветка, основанная в 1685 г. Сюда 

переселялись представители элиты русских староверов: купцы, книж-

ники, художники. В результате Ветка превратилась в интеллектуаль-

ный центр, который обеспечивал книгами и иконами большую часть 

староверов России. Старообрядцы занимались в Беларуси в основном 

земледелием и торговлей. Селились они или отдельными деревнями, 

или улицами в городах. Вели замкнутый образ жизни, избегали кон-

тактов с местным населением. В конце 1850-х гг. в Беларуси жило 

около 60 тыс. староверов, в 1913 г. – около 100 тыс. [6, с. 406]. 

В конце XVIII ‒ первой половине XIX в. после вхождения бело-

русских земель в состав Российской империи здесь начали селиться и 

русские нестароверы. Однако в этот период доля русского населения 

увеличивалась медленно. В середине XIX в. количество русских не-

староверов не превышало 0,1 % населения. В течение второй полови-

ны XIX в. численность русского населения увеличилась на 23 % за 

счет активного переселения учителей, чиновников, священников из 

русских губерний в Беларусь после подавления восстания 1863‒1864 

гг. Это явление было обусловлено усилением на белорусских землях 

этнотрансформационных процессов, когда русский язык заменил 

польский во всех сферах общественной жизни (просвещении, книго-

издании, периодической печати и др.), усилилось влияние русской 

культуры на развитие культуры белорусского народа. Так, из 493 тыс. 

русских (5,8 % от всего населения), учтенных переписью 1897 г., 235 

тыс. чел. (3,6 %) не являлись старообрядцами. Из них русские-

мигранты составляли только 90 тыс. чел. [9, с. 143]. 

Численность русских продолжала расти в ХХ в. В 1920-х гг. в 

Беларусь были приглашены специалисты инженерного профиля и ра-
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ботники системы высшей школы. Большинство из них считала обя-

занностью выучить белорусский язык и на нем преподавать. Многие 

из них внесли большой вклад в развитие белорусской культуры. 

Например, Н. Щекотихин – основоположник белорусского научного 

искусствоведения. Согласно переписи, в 1926 г. русские составляли 

384 тыс. чел. (7,7 % населения) [13, с. 434]. В БССР русские получили 

право на национально-культурную автономию. В 1921 г. постановле-

нием ЦИК БССР за русским языком был закреплен статус одного из 

четырех государственных языков, который был утвержден Конститу-

цией БССР 1927 г. В 1926‒1927 гг. были созданы 14 национальных 

русских сельсоветов, просуществовавших до 1935‒1937 гг. В педаго-

гических техникумах БССР действовали русские отделения. Около 6 

% учеников школ обучались на русском языке [9, с. 144]. С середины 

1930-х гг. в центре внимания руководства БССР находилось удовле-

творение национальных потребностей русского населения, а также 

расширение сферы влияния русского языка и культуры [2, с. 530]. 

После Великой Отечественной войны численность русского 

населения в БССР увеличивалась очень быстро: в 1959 г. – 660 тыс. 

чел., 8,2 % населения БССР; в 1970 г. – 938 тыс. чел., 10,4 %; в 1979 г. 

– 1134 тыс. чел., 11,9 %; в 1989 г. – 1342 тыс. чел., 13,2 %. Такой рост 

происходил в основном за счет внешней миграции, вызванной по-

требностями БССР в высококвалифицированных кадрах. Восстанов-

ление разрушенной войной экономики, создание новых отраслей 

промышленности сопровождалось притоком русского населения, ко-

торое оседало в городах. Значительную часть русских мигрантов со-

ставляли рабочие, специалисты в разных отраслях народного хозяй-

ства, преподаватели ВУЗов, ученые, военнослужащие и члены их се-

мей. Часть из них направлялась и в сельскую местность. Прирост 

численности русского населения в определенной степени был обеспе-

чен и развитием ассимиляционных процессов, межэтническим брака-

ми. Вместе с тем в результате снижения естественного прироста и 

уменьшения миграции рост численности русских в Беларуси замед-

лился: 1959–1970 гг. – 42 %, 1970–1979 гг. – 20 %, 1979–1989 гг. – 18 

% [9, с. 140; 13, с. 434]. 

После развала СССР в связи с нарастанием депопуляционных 

тенденций и развитием этнотрансформационных процессов числен-

ность русского населения в Республике Беларусь значительно умень-

шилась. В 1999 г. переписью были учтены 1142 тыс. чел., 11, 37% 

населения республики; в 2009 г. – 785 тыс. чел., 8,3%; в 2019 г. 707 

тыс. чел., 7,5% [4, с. 228; 9, с. 144]. Таким образом, в 1989‒1999 гг. 
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абсолютная численность русских в Беларуси уменьшилась на 15%, в 

1999‒2009 гг. – на 31%, в 2009‒2019 гг. – на 10%. 

Русские соотечественники в Республике Беларусь имеют все 

возможности для сохранения и развития своего языка, культуры, ис-

торического наследия, поддерживают связи с исторической родиной. 

В 1995 г. русский язык по результатам проведения первого Республи-

канского референдума обрел наряду с белорусским статус государ-

ственного. На русском языке ведется делопроизводство, официальная 

переписка, преподавание в преобладающем большинстве школ, учре-

ждениях высшего образования и средних специальных учебных заве-

дениях, выходит преобладающее количество книг, периодических из-

даний, на нем снимаются кинофильмы, ставятся спектакли в боль-

шинстве театров Беларуси. Здесь действует ряд русских культурно-

просветительских организаций: республиканское общественное объ-

единение «Русское общество», созданное в сентябре 1994 г., которое 

имеет отделения во всех областях республики; республиканское Бе-

лорусское общественное объединение «Русь», созданное в 2000 г., 

имеющее отделения в Витебске, Гомеле, Гродно, Кобрине, Минске; 

Могилевское областное общественное объединение «Русский дом», 

основанное в 2008 г., Витебское областное общественное объедине-

ние «Русский дом», основанное в июне 2009 г.; общественное объ-

единение «Русское культурно-просветительское общество», создан-

ное в октябре 2010 г. в Могилеве; Минское культурно-

просветительское общественное объединение «Наша Русь», основан-

ное в 2012 г. и др. Основная цель их деятельности: сохранение, изу-

чение, пропаганда русского языка и культуры, объединение людей 

русской национальности и российских соотечественников, укрепле-

ние дружбы русского и белорусского народов [9, с. 144; 13, с. 

434‒435]. 

Второй по численности населения иноэтнической группой в 

Республике Беларусь по результатам переписи 2019 г. стали поляки, 

численность которых несколько сократилась в сравнении с 2009 г. с 

294549 чел. до 287693 чел., что по-прежнему составляет 3,1 % от об-

щего количества населения Беларуси [4, с. 228]. 

Группы поляков на этнических белорусских землях известны с 

ХІІ‒ХІІІ вв., когда фиксировалось переселение на Запад современной 

Беларуси мазуров – польской этнографической группы. В XIV на бе-

лорусских землях были поселены и поляки, захваченные в плен в ре-

зультате походов великих князей литовских в Польшу [11, с. 63]. Од-

нако некомпактное их расселение, ограниченный правовой статус и 
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потенциальная возможность вступления в брак с представителями 

местного населения приводили к их ассимиляции. Вместе с тем, з 

проникновением католицизма было положено начало функциониро-

ванию на белорусских землях польского языка, а польская культура 

обрела престижность в результате заключения государственных поль-

ско-литовских уний [11, с. 63]. 

Усиление польского этнокультурного влияния в Беларуси при-

шлось на период после Люблинской унии 1569 г., когда белорусские 

земли вместе с другими землями Великого Княжества Литовского 

(ВКЛ) вошли в состав Речи Посполитой. Часть белорусского населе-

ния, особенно представители высших сословий, принимая католиче-

скую веру, меняли свою этническую самоидентификацию на поль-

скую. На протяжении всей средневековой белорусской истории не из-

вестна сколь-нибудь значительная миграция поляков в Беларусь, по-

скольку законы ВКЛ запрещали «чужеземцам», под которыми обычно 

понимались поляки, занимать должности и приобретать землю [7, с. 

393; 8, с. 381; 11, с. 63]. Потому большая часть современных поляков 

в Беларуси – потомки коренного населения, которые приняли католи-

чество, усвоили польский язык и самосознание. Так, во второй поло-

вине XVI в. католицизм стал средством полонизации белорусов, ко-

торая охватила большую часть социальной элиты. В общественном 

сознании понятия «католик» и «поляк» иногда воспринимались как 

синонимы, обрели социальный оттенок [12, с. 243]. 

Начальный период добровольной полонизации продолжался да 

начала XVII в. Позднее, в XVII‒XVIII вв., полонизация уже навязыва-

лась светскими и духовными властями Речи Посполитой. Согласно 

решению всеобщей конфедерации сословий Речи Посполитой в 1696 

г. сейм заменил старобелорусский язык в государственном пользова-

нии польским языком [7, с. 394; 10, с. 380; 11, с. 63]. Количество по-

ляков сильно колебалось в зависимости от политической ситуации. В 

1897 г. в Беларуси жило более 140 тыс. поляков (около 1,7 % населе-

ния), больше всего в Гродненской (10 %) и меньше всего в Могилев-

ской (1%) губерниях. Увеличение численности поляков в Беларуси в 

ХХ в. происходило в основном на западнобелорусских землях, кото-

рые в 1921‒1939 гг. входили в состав Польши. В условиях усиления 

социального и национального угнетения в Западной Беларусь прово-

дилась политика окатоличивания и полонизации белорусского насе-

ления. Сюда из этнических польских земель переселялись группы 

офицеров-осадников, рабочих и чиновников. Всего в 1920‒1930-е гг. 

в Западную Беларусь переселились около 300 тыс. поляков. 
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В то же время поляки в БССР являлись одной из основных эт-

нических групп (согласно переписи 1926 г., их насчитывалось 97,5 

тыс. чел., 2 % населения). Этнокультурные особенности польского 

населения в БССР, специфика этнических связей белорусского и 

польского народов учитывались достаточно полно и многосторонне. 

В 1921 г. ЦИК БССР специальным декретом закрепил за польским 

языком статус государственного наряду с белорусским, русским и ев-

рейским. В 1920-е гг. при ЦК КП(б)Б существовало Польбюро. В 1924 

г. в БССР действовали 136 польских школ и 7 специальных польских 

детских домов. Учителей польских школ и воспитателей для до-

школьных учреждений республики с 1922 г. готовили Минский поль-

ский педагогический техникум и польское отделение Белорусского 

государственного высшего педагогического института (с 1935 г. – 

Минский педагогический институт). В 1920‒1930 гг. на польском 

языке выходили газеты «Młot» («Молот»), «Orka» («Пахота»), 

«Gwiazda Młodzieży» («Звезда молодежи»), «Szturmowiec Kojdanows-

zczyzny» («Ударник Койдановщины»), «Szturmowiec 

Dzierżyńszczyzny» («Ударник Дзержинщины»). Существовало 

Польское отделение Белорусской ассоциации пролетарских 

писателей. В 1929‒1935 гг. работал Польский государственный 

передвижной театр БССР. 

В местах компактного проживания польского населения в 

1920‒1930-е гг. существовал 31 национальный польский сельсовет. 

Из них 10 находились в Койдановском (затем Дзержинском) 

польском национальном районе. Изучением материальной и духовной 

культуры поляков в Беларуси занимался польский сектор Института 

белорусской культуры. Однако в результате ухудшения польско-

советских отношений и политических репрессий в 1937 г. 

национально-культурное и национально-государственное 

строительство поляков в БССР было свернуто, все административно-

территориальные единицы ликвидированы. 

С воссоединением Западной Беларуси с БССР в сентябре 1939 г. 

количество поляков в БССР значительно увеличилось. На 

западнобелорусских территориях сохранялись польское образование 

и печать, в 1939‒1941 гг. действовали Государственный польский 

театр БССР (в Белостоке, с марта 1940 г. работал в Гродно) и 

Государственный польский театр кукол БССР в Гродно. Но уже в 

1940 г. из западных областей БССР, УССР и района Вильнюса было 

выслано на Север и Восток СССР около 600 тыс. поляков. 

Согласно договоренности между правительствами БССР и ПНР 
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в 1944‒1948 гг. в рамках обмена населением между СССР и Польшей 

из БССР в ПНР было переселено 274,2 тыс. поляков, в т. ч. 

определенное количество белорусов-католиков, которые при 

переселении определили свою национальность как польскую. В 

1955‒1959 гг. состоялся второй этап репатриации поляков из СССР, 

который охватил в основном польское население западных областей 

Беларуси и Украины [2, с. 507‒508, 523‒524; 7, с. 395; 8, с. 381]. 

Послевоенные итоги переписей населения в БССР зафиксировали 

следующие колебания численности польского населения республики: 

в 1959 г. – 539 тыс. чел., 6,7 %; в 1970 г. – 383 тыс. чел., 4,3 %; в 1979 

г. – 403 тыс. чел., 4,2 %; в 1989 г. – 418 тыс чел., 4,1 % [5, с. 56; 14, с. 

361]. Таким образом, если в 1959‒1970 гг. количество поляков в 

Беларуси сократилось на 29 %, то в последующие 19 лет наблюдалось 

постепенное увеличение на 9 %, вызванное в основном естественным 

приростом. 

После развала СССР происходило постепенное уменьшение 

численности поляков в Республике Беларусь. Так, в 1999 г. в Беларуси 

проживали 395,7 тыс. поляков, 3,94 % населения республики; в 2009 

г. – 294,5 тыс. чел., 3,1 %; в 2019 г. 287,6 тыс. чел., 3,1 % [4, с. 228]. 

Таким образом, в 1989‒1999 гг. численность польского населения 

Беларуси сократилась на 5,3 %, в 1999‒2009 гг. – на 25,6 %, а в 

2009‒2019 гг. – на 2,3 %. Такая ситуация объясняется как 

естественной депопуляцией населения республики в целом, в т. ч. и 

польской его составляющей, так и активной политикой Польши по 

поощрению поляков диаспоры к переезду на этнические польские 

территории, в т. ч. через программу «Карта поляка». По-прежнему, 

наибольший процент поляков фиксируется в западных и северо-

западных регионах Беларуси. 

На современном этапе в Беларуси выходят периодические 

издания на польском языке. С 1991 г. Гродненское обласное ралио и 

телевидение ведут еженедельные передачи на польском языке. На 

территории Беларуси зарегистрировано шесть организаций граждан 

польской национальности. Самая многочисленная из них – «Союз по-

ляков Беларуси» (СПБ). Основная цель союза – возрождение польско-

го языка, культуры, традиций среди польского населения Беларуси. В 

СПБ зарегистрировано около 70 областных, городских, районных и 

сельских отделов. Ряд структурных подразделений СПБ имеют соб-

ственность – Дома поляка. В большинстве из них для взрослых и де-

тей работают общественные школы и кружки по изучению польского 

языка, библиотеки литературы на польском языке, традиционно про-



423 
 

водятся мероприятия, посвященные католическим и польским нацио-

нальным праздникам, развлекательные программы, праздники для де-

тей. Всего создано более 80 польских коллективов художественной 

самодеятельности, лучшим из них присвоены почетные звания «об-

разцовый» и «народный» [7, с. 394]. 

Таким образом, современная Беларусь является одной из стран, 

где отсутствуют конфликты на этнической почве, что обеспечивается 

продуманной национальной политикой белорусских властей. 
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