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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÄÈÍÀÌÈÊÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ
È ÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ

Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ

Рассматриваются  вопросы  этнонациональных  и  конфессиональных  отноше-
ний,  показано,  что  процесс  национально-государственного  строительства  обуслов-
лен  множеством  факторов.

На протяжении  последних десятилетий увеличился  интерес  к  та-
ким  специфическим  компонентам социальной структуры общества,  ка-
ковыми являются этносы и нации. В это время изумленному человече-
ству был преподнесен такой многоцветный букет идей и программ наци-
онального и этнического суверенитета, такой всплеск межнациональных
конфликтов, что  это побудило многих социологов,  политологов, публи-
цистов заговорить о «взрыве этничности», об «этническом шоке». Про-
явления этого шока весьма разнообразны. Это и широкое распростра-
нение  неонационализма,  нередко  принимающего  религиозную  окраску,
что особенно отчетливо выражено в исламском фундаментализме, это
и распад многонациональных государств, как СССР и Югославия, это и
«бракоразводный процесс» чехов и словаков, это и вооруженные конф-
ликты под знаменами гиперэтнизма в бывшей Югославии, в Приднест-
ровье, Таджикистане, Закавказье и на Северном Кавказе,  это и  требо-
вания «этнической чистоты» страны со стороны новоявленной этнокра-
тии в Эстонии и Латвии. При общности многих черт, объединяющих та-
кие разнородные процессы, каждый этнонациональный конфликт отли-
чается  индивидуальным  характером,  все  они  вместе  перерастают  не
только в общеевропейскую, евроазиатскую, но и в глобальную пробле-
му современности [2, с. 238].

Актуализация этнических  процессов на  постсоветском простран-
стве обусловливается, с одной стороны, необходимостью корректировки
негативных  последствий  ошибочно  выбранной  стратегии  на  слияние
народов и наций в единую наднациональную социальную общность, с
другой – потребностью в восстановлении этнонациональной культуры,
этнонациональной самобытности, желанием наций и этносов обустра-
ивать  свою  жизнь  в  соответствии  с  собственными  социокультурными
алгоритмами, собственным менталитетом. В этом смысле процесс ре-
этнизации  в  постсоветских  и  постсоциалистических  странах  явился
сколь  необходимым,  столь  и  прогрессивным.  Но  актуализация  этни-
ческих процессов была определена не только объективными причина-
ми,  но  и  субъективными факторами:  стремлением  политической,  эко-
номической,  культурной  этнонациональной  элиты  к  собственному  са-
моутверждению и реализации целей, не всегда совпадающих с корен-
ными интересами  народа. Коллизии, происходящие  на постсоветском
и  постсоциалистическом  пространстве,  откровенные  спекуляции  на
этнонациональных  чувствах  наглядно  продемонстрировали,  каким
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образом  естественные  этнонациональные  различия  в  периоды  соци-
ального хаоса способны трансформироваться в противоестественное
межнациональное,  межэтническое противопоставление  и  противосто-
яние [3, с. 10–11].

Таким образом, в условиях неуклонного возрастания значимости эт-
ничности, национальной специфики образа жизни любого народа – бело-
русского,  украинского, немецкого и  др. –  актуализировалась проблема
осмысления содержательного наполнения и  корректного применения ка-
тегории «менталитет».

С обретением национального суверенитета перед Беларусью, как
и перед другими постсоветскими и постсоциалистическими государства-
ми, встала проблема построения собственной модели общественного
устройства. После прохождения первых шагов в сложном процессе ре-
ализации  государственной  независимости  наступило  уяснение  того
факта, что общественная конструкция является работоспособной толь-
ко в том случае, если опирается на собственный социокультурный фун-
дамент.  Практика  общественного  реформирования  убедительно  про-
демонстрировала,  что  копирование  североамериканских,  западноев-
ропейских или каких бы то ни было политических и экономических мо-
делей без учета национальных особенностей, культуры, обычаев, тра-
диций,  мотивационных  моделей  поведения  приводит  к  непредвиден-
ным результатам, включая проявления откровенного национализма, шо-
винизма, жесткого гражданского противостояния, а зачастую – к воен-
ным конфликтам [3, с. 7].

Поэтому  наряду  с  возрождением  культуры  и национальной жизни
белорусского этноса начался аналогичный процесс у большинства этно-
национальных групп, проживающих на территории страны.

Путь  поиска рациональных форм межнациональных и  межконфес-
сиональных взаимодействий, взаимоотношений сложен и тернист. И все
же сегодня и ученые, и публицисты, и деятели культуры, и религиозные
деятели, и политическая элита Беларуси едины в том, что в современном
белорусском обществе эти отношения равноправны, динамичны и доволь-
но  гармоничны.

Наша  страна  представляет  собой уникальный пример позитивного
развития межнациональных и межконфессиональных отношений.  Есте-
ственно, большой интерес представляют вопросы изменений в националь-
ной структуре населения страны, совершенствования и гармонизации эт-
нонациональных и конфессиональных отношений. О количественных из-
менениях в структуре населения  убедительно  свидетельствуют данные
последних трех переписей (1989, 1999, 2009 гг.).

К  сожалению, общее  количество жителей Беларуси  между  1989 и
2009 годами сократилось на 648 тыс. человек, в том числе между перепи-
сями 1999 и 2009 годами – на 541 тыс. (5,4 %) [5, с. 111].

По данным переписи 2009 г., в Беларуси постоянно проживали пред-
ставители 140 национальностей и народностей.

Динамика  количественных изменений представлена  в таблице 1.
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Òàáëèöà 1 – Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç íàöèîíàëüíîãî ñîñòàâà Ðåñïóáëèêè
Áåëàðóñü ñîãëàñíî ïåðåïèñÿì íàñåëåíèÿ 1989, 1999 è 2009 ãã.

Из приведенных данных видно, что за рассматриваемый период про-
изошло значительное сокращение основных, наиболее многочисленных на-
циональностей  (этнические русские, поляки,  украинцы и др.). По мнению
В.И. Зиновского, председателя национального статистического  комитета,
уменьшение численности представителей этих национальностей связано
с естественной убылью населения и миграционным оттоком. Конечно, эти
факторы имеют место быть. Но, вероятно, не только они определяют ста-
тистические показатели.  Немаловажным представляется  фактор иденти-
фикации. Многие жители страны идентифицируют себя не столько с этни-
ческим происхождением, конфессиональной принадлежностью, сколько с
белорусским народом как таковым. И еще один немаловажный фактор. Если
в двух предыдущих переписях относили себя  к другим национальностям
или не называли национальности вообще не более 1 %,  то  на сей раз –
3,1 %. Тут есть над чем поразмышлять специалистам.

Одновременно миграционные процессы привели к росту (в разы) чис-
ленности представителей других национальностей. Так, по сравнению с
данными  переписи 1999  г.  численность  китайцев,  постоянно проживаю-
щих на территории Республики Беларусь,  выросла  более  чем в 20 раз,
арабов – в 2,7 раза, туркмен – в 2,3 раза [5, с. 115–116]. Конечно, это тен-
денция, не учитывать  которую нельзя. Вместе с  тем, доля  представите-
лей данных национальностей в общей численности населения страны пока
незначительна.

В ходе переписи 2009 г. изучались вопросы, касающиеся владения
языками:  указывался родной язык,  язык, на  котором  население обычно
разговаривает дома, и другой язык, которым человек свободно владеет.

Родным языком назвали язык своей национальности 60 % жителей
страны, однако на нем разговаривают  дома лишь  30 %. Основным язы-
ком общения является русский. На нем обычно разговаривают дома 6673
тыс. человек (70 % населения). Белорусский язык используют для обще-
ния 2227 тыс. человек, или 23 % населения. Растет численность и доля
населения,  свободно  владеющая  иностранными языками.  Английским
языком  свободно владеют  450  тыс. человек.  По  сравнению  с  данными
переписи 1999  г.  численность  населения, владеющего английским  язы-
ком, выросла в 3,2 раза, а его доля – с 1 до 5 %. Около 138 тыс. человек
свободно владеют немецким языком, что в 2,2 раза больше, чем в 1999 г.

Характеризуя ситуацию, связанную  с положением  этнонациональ-
ных общностей в Беларуси, необходимо отметить ее стабильность и уни-
кальность, что  выражается в отсутствии столкновений  и  конфликтов  на

  Перепись 1989 г. Перепись 1999 г. Перепись 2009 г. 
Белорусы  78 % 81,2 % 83,7 % 
Русские  13  % 11,4 % 8,3 % 
Поляки  4  % 3,9 % 3,1 % 

Украинцы  3 % 2,4 % 1,7 % 
Евреи  1 % 0,3 % 0,1 % 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



ÝÒÍÎÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ È ÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÖÅÑÑÛ Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ

-22-

этнической, расовой и конфессиональной основе, в единстве этнических
и  конфессиональных  составляющих белорусского  общества,  равенстве
религиозных и национальных групп. Беларусь является одной из немно-
гих республик бывшего СССР, в которой не было зафиксировано ни одно-
го межнационального или межконфессионального  конфликта.

Межнациональное согласие в белорусском обществе обусловлива-
ет целый ряд факторов:

•  ментальные  характеристики  представителей белорусского наро-
да,  формировавшиеся  с учетом  ландшафтно-географических,  геополи-
тических, полиэтнических,  поликонфессиональных и иных факторов;

• прочные связи между этнонациональными и конфессиональными
группами населения;

• многолетние историко-культурные традиции  мирного межэтничес-
кого и межконфессионального развития.

Четкая и последовательная  политика  государства  в данной  сфере
общественной жизни является одним из самых важных факторов межна-
циональной  ста-бильности.  Она представляет собой  систему законода-
тельно-правовых, экономи-ческих,  культурно-психологических,  организа-
ционно-технологических мер, направленных  на создание  условий, удов-
летворяющих отдельную личность, социальную группу, слой, включая эт-
нонациональные общности и общество в целом.

Важнейшей составляющей национальной  политики Республики Бе-
ларусь является законодательное обеспечение соблюдения прав лиц, при-
надлежащих  к национальным меньшинствам. Белорусское  государство
провозгласило  и реализует демократические  принципы  национальной
политики, которые нашли отражение в целом комплексе нормативно-пра-
вовых актов, затрагивающих данный вопрос.

В ряде статей (5, 12, 14, 15, 22, 50, 52, 54) Конституции Республики
Беларусь  заложены  основы  политики  Беларуси  в  данной  сфере:  госу-
дарство  регулирует  отношения  между  национальными  общностями  на
основе принципов равенства  перед  законом,  уважения их  прав и инте-
ресов; оно ответственно за сохранение историко-культурного и духовно-
го наследия,  свободное  развитие  культур всех  национальных  общнос-
тей,  проживающих  на  территории  страны;  все  равны  перед  законом  и
имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав и закон-
ных интересов; каждый имеет право сохранять свою национальную при-
надлежность, равно как никто не может быть принужден к определению
и указанию  своей национальной  принадлежности;  оскорбление нацио-
нального  достоинства  преследуется  по  закону;  каждый  имеет  право
пользоваться  родным языком  и  выбирать  язык общения.  Государство
гарантирует  в соответствии  с законом свободу  выбора языка воспита-
ния  и  обучения;  запрещается  создание  и  деятельность  политических
партий, а равно других общественных объединений, ведущих пропаган-
ду национальной, религиозной и расовой вражды; каждый, кто находит-
ся на территории страны, обязан, кроме законодательства, соблюдать и
национальные  традиции народов  Беларуси.

Реализации  прав  лиц,  принадлежащих  к  национальным  меньшин-
ствам,  в  большой степени способствовало  принятие 11  ноября  1992  г.
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Закона Республики Беларусь «О национальных меньшинствах  в Респуб-
лике Беларусь», основные  положения которого в  полной мере соответ-
ствуют международным нормам и стандартам в данной области. Статья 5
этого Закона гарантирует каждому гражданину Республики Беларусь, от-
носящему себя к национальному, культурномуё языковому, религиозному
меньшинству, право на получение помощи со стороны государства в деле
развития национальной культуры и образования; право изучения и пользо-
вания родным языком; право на печать и распространение информации
на  родном языке;  право  на установление культурных  связей с соотече-
ственниками за пределами страны; право исповедования любой религии,
совершения национальных и ритуальных обрядов на родном языке; пра-
во на  сохранение своих национальных  традиций,  развитие профессио-
нального и самодеятельного искусства; право на создание национальных
культурных обществ (объединений); право на основе всеобщих, равных и
прямых выборов быть избранным в органы государственной власти Рес-
публики Беларусь; право занимать любые должности в органах государ-
ственной власти и управления страны.

Кроме специального законодательного акта, посвященного нацио-
нальным  меньшинствам,  в  Республике  Беларусь  приняты  и  действуют
более 20  законодательных  актов,  в  отдельных положениях  которых зак-
репляются права и свободы лиц, принадлежащих к национальным мень-
шинствам,  нормативные  акты  различных  ведомств,  конкретизирующие
положения законодательства Республики Беларусь в данной области.

Например, статья 10 Закона «О культуре» гласит: «Лицам любой на-
циональности и  этнической  группы, проживающим  на  территории Бела-
руси, гарантируется право на развитие своей культуры и языка, на созда-
ние национальной школы, предприятий и учреждений культуры (театров,
музеев, издательств и т.д.). Граждане любой национальности и этничес-
кой группы имеют право на создание культурных объединений, ассоциа-
ций, культурно-просветительских товариществ и обществ, национальных
культурных центров».

В июле 1997 г. была принята и в настоящее время действует «Инст-
рукция о порядке  определения национальной принадлежности  граждан
Республики Беларусь». В соответствии с  Конституцией  и  законодатель-
ством  страны  определение национальной  принадлежности  граждан яв-
ляется их личным и свободным выбором. Национальная принадлежность
граждан Республики Беларусь определяется,  таким образом, по самооп-
ределению гражданина, а также по его происхождению. Принятие указан-
ного  документа  было  вызвано  обращениями  представителей  нацио-
нальных меньшинств с просьбой найти форму фиксации в новых паспор-
тах национальной принадлежности гражданина по его желанию.

В Беларуси созданы комфортные условия для сохранения и раз-
вития  культуры  и  языка  национальных  меньшинств,  деятельности  их
организаций  и  учреждений  культуры  и  образования,  что  подтвержда-
ется  мнением  большинства  их  лидеров,  а  также  авторитетных  зару-
бежных  экспертов.

Приведем примеры осуществления политики  в области этнонацио-
нальных и  конфессиональных отношений. В Республике Беларусь функ-
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ционируют 125 общественных организаций 26 национальностей. Многие
из них накопили богатый опыт. С 1994 г. в Минске действует Центр нацио-
нальных  культур,  имеющий  статус республиканского  государственного
учреждения  культуры.  Центр  совместно с  Госкомитетом  по  делам  рели-
гий и национальностей, национальными обществами осуществляет дея-
тельность по  вопросам  взаимодействия национальных  обществ и  госу-
дарственных  учреждений.

Важное  общественно-политическое  и  культурное  значение  имеет
Всебелорусский  фестиваль  национальных  культур,  который демонстри-
рует  лучшие  достижения  самобытных  культур,  содействует укреплению
взаимопонимания в нашем государстве. Организованный в 1996 г. на по-
стсоветском пространстве праздник национальных культур стал традици-
онным и с каждым годом находит новых приверженцев. О его динамике
говорят конкретные цифры. Если в мероприятиях первого фестиваля при-
няли участие 11 национальных культурно-просветительных объединений,
то в восьмом, финальные мероприятия которого проходили в г. Гродно в
июне 2010 г., представительств национальных объединений было уже 33.
Начиная с третьего фестиваля, на нем неизменно присутствуют предста-
вители дипломатического корпуса. По общему признанию общественнос-
ти, это один из самых значительных фестивалей не только в нашей стра-
не, но и во всей Европе.

Республика  Беларусь –  поликонфессиональное  государство, в  ко-
тором зарегистрированы и действуют 3321 религиозная община 25 кон-
фессий и религиозных направлений, 159 религиозных организаций обще-
конфессионального  значения  (религиозных объединений, монастырей,
миссий, братств, сестринств, духовных учебных заведений).

Являясь  составной  частью  национальной традиции народа, рели-
гия  и  сегодня продолжает оказывать  влияние на  умы  и  сердца  многих
наших  граждан.

На  протяжении последних десятилетий в  Беларуси  резко измени-
лась религиозная ситуация. Если накануне распада Советского Союза к
числу неверующих относили себя около 65 % населения,  то сегодня, по
оценкам белорусских  социологов,  к  верующим  себя причисляют более
50 %  населения.

Среди верующих более 80 % православных, более 10 % католиков,
почти 2 % протестантов, 0,2 % мусульман, 0,2 % иудеев, около 1 % граж-
дан исповедуют другие религии.

В  Беларуси  активно развивается  межконфессиональный диалог, а
также взаимоотношения между государством и традиционными религия-
ми. Эти процессы особенно активизировались в последние годы. С пер-
вых дней независимости страны во главе угла моральных ценностей были
положены  христианские. В  стране существует соглашение, подписанное
Правительством и Белорусской Православной Церковью. Такой же дого-
вор разрабатывается и с католиками.

Об интенсивности межконфессионального диалога свидетельству-
ют  контакты  представителей  различных  конфессий.  В  конце  2011  г.  в
Минске состоялась VII Международная конференция «Православно-ка-
толический диалог: христианские этические ценности как вклад в соци-
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альную  жизнь Европы».  Говоря о  значении этого  форума,  Митрополит
Минский  и  Слуцкий,  Патриарший  Экзарх  всея  Беларуси Филарет под-
черкивал: «Мы видим свою задачу в укреплении контактов церкви и об-
щества и  в поддержке  диалога между представителями различных  ре-
лигиозных традиций».

Отношения светского и духовного у нас вполне сбалансированы. Госу-
дарство придерживается принципов уважительного отношения к религиоз-
ным чувствам всех верующих, гарантирует равные права. Оно не допускает
«особого отношения» по религиозным признакам. У  каждого  гражданина
Беларуси есть выбор, какую религию исповедовать, в какой церкви молить-
ся и молиться ли вообще. И это – залог гражданского согласия в стране.

Беларусь – открытое суверенное  государство, важными характери-
стиками которого являются миролюбивая внешняя политика, поощрение
демократии и уважение к правам человека.

Главные  ценностные  ориентиры  белорусского  государства –  об-
щее дело и общее благо, объединяющие всех граждан страны, незави-
симо  от  их  этнической  принадлежности  и  религиозных  верований,  в
один  белорусский  народ.  Высшей  ценностью  этого  народа  является
ценность человеческой жизни. Право человека на жизнь, благосостоя-
ние и безопасность – приоритет государственной политики. Все бело-
русские  государственные программы устойчивого развития за период
достижения страной своего суверенитета указывают на то, что приори-
тет государственной политики – достойная жизнь каждого гражданина
Беларуси [1, с. 29].

Становление  белорусского  государственного суверенитета предпо-
лагает четкую ориентацию на систему нравственных ценностей, которые
синтезируют в себе как историко-культурную традицию белорусского на-
рода, его духовный опыт, так и надежды и чаяния ныне живущих поколе-
ний людей.
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The  process  of  national  and  state  construction  is  cansed  by  a  number  of  factors.
Among them the problem of ethnical and confessional relations has great significance in the
terms of Belarusian nation realizing  its destiny, close and long-term  historical tasks.
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