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Процесс национально-государственного строительства 

обусловлен множеством факторов, среди которых 
исключительное значение в осознании белорусским 
народом своей судьбы, ближайших и долгосрочных 
исторических задач имеет проблема этнонациональных и 
конфессиональных отношений. 
Проблема этнонациональных отношений в мире 

относится к числу очень важных, сложных, запутанных, 
болезненных (перечень можно продолжить). Эта ситуация 
складывалась в процессе исторического развития и связана 
прежде всего с тем, что общностей этнонационального 
происхождения тысячи (многие исследователи называют 
цифру более трех тысяч, некоторые (В. С. Степин) – шесть 
тысяч). И все они имеют свои интересы, цели, задачи, 
амбиции. Но на пути достижения этих целей много 
различного рода препятствий. Важнейшим из них является 
то, что громадное большинство этнонациональных 
общностей проживают в полиэтнических государствах и 
уже в силу этого не являются титульным этносом (нацией) 
со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, во 
взаимодействии полиэтнических государств всегда 
преследуются собственные цели. Этнонациональные 
отношения учеными рассматриваются с точки зрения 
внутреннего и внешнего аспектов. При всей важности 
внешнего аспекта в данном случае остановимся на 
внутреннем (внутригосударственном) аспекте. 
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Этнонациональные отношения теснейшим образом связаны 
с межконфессиональными отношениями. 
В последние десятилетия резко возрос интерес к таким 

специфическим компонентам социальной структуры 
общества, каковыми являются этносы и нации. В это время 
человечеству был преподнесен такой многоцветный букет 
идей и программ национального и этнического 
суверенитета, такой всплеск межнациональных конфликтов, 
что побудило многих социологов, политологов, 
публицистов заговорить о «взрыве этничности», об 
«этническом шоке». Проявления этого шока весьма 
разнообразны. Это и широкое распространение 
неонационализма, нередко принимающего религиозную 
окраску, что особенно отчетливо выражено в исламском 
фундаментализме, это и распад многонациональных 
государств, таких, как СССР и Югославия, это и 
«бракоразводный процесс» чехов и словаков, это и 
вооруженные конфликты под знаменами гиперэтнизма в 
бывшей Югославии, в Приднестровье, Таджикистане, 
Закавказье и на Северном Кавказе, это и требования 
«этнической чистоты» страны со стороны новоявленной 
этнократии в Эстонии и Латвии. При общности многих 
черт, объединяющих такие разнородные процессы, каждый 
этнонациональный конфликт отличается своим 
индивидуальным характером, все они вместе перерастают 
не только в общеевропейскую, евроазиатскую, но и в 
глобальную проблему современности [2]. 
Актуализация этнических процессов на постсоветском 

пространстве 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 
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наций и этносов обустраивать свою жизнь в соответствии с 
собственными социокультурными алгоритмами, 
собственным менталитетом. Но актуализация этнических 
процессов была определена не только объективными 
причинами, но и субъективными факторами: острым 
стремлением политической, экономической, культурной 
этнонациональной элиты к собственному самоутверждению 
и реализации целей, далеко не всегда совпадающих с 
коренными интересами народа [3, с. 10–11]. 
Путь поиска рациональных форм межнациональных и 

межконфессиональных взаимодействий, взаимоотношений 
сложен и тернист. Наша страна представляет собой 
уникальный пример позитивного развития 
межнациональных и межконфессиональных отношений. 
Начиная с ХIII в. на территории Беларуси складываются 
предпосылки для образования полиэтнического, 
поликонфессионального общества. С этого времени в 
разные периоды по различным причинам на белорусских 
землях селились представители многих этносов. Это и 
русские, и поляки, и украинцы, и латыши, и литовцы, и 
татары, и евреи. Сюда в разные времена убегали гонимые и 
преследуемые как с Востока, так и с Запада. 
В результате этого процесса к концу ХIХ в., согласно 

всероссийской переписи населения (1897), на территории 
Беларуси проживало 5,4 млн белорусов, 1,2 млн евреев, 493 
тыс. русских, 424 тыс. поляков, 347 тыс. украинцев, 617 
тыс. литовцев, латышей и представителей других 
национальностей. Естественно, большой интерес 
представляют вопросы динамики в национальной структуре 
населения страны, совершенствования и гармонизации 
этнонациональных и конфессиональных отношений на 
современном этапе. О количественных изменениях в 
структуре населения убедительно свидетельствуют данные 
последних трех переписей (1989, 1999, 2009). В сводной 
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таблице, разработанной на основе материалов переписей и 
статистических сборников, представлена динамика 
национальной структуры: 

 
Сравнительный анализ национального состава  

Республики Беларусь, согласно переписям населения, % 
 

Национальность 1989 г. 1999 г. 2009 г. 
Белорусы 78,0 81,2 83,7 
Русские 13,0 11,4 8,3 
Поляки 4,0 3,9 3,1 
Украинцы 3,0 2,4 1,7 
Евреи 1,0 0,3 0,1 

 
К сожалению, общее количество жителей Беларуси 

между 1989 и 2009 гг. сократилось на 648 тыс. человек, в 
том числе между переписями 1999 и 2009 гг. – на 541 тыс. 
(5,4%) [5, с. 111]. По данным переписи 2009 г., в Беларуси 
постоянно проживали представители 140 национальностей 
и народностей.  
Из данных переписей видно, что за рассматриваемый 

период произошло значительное сокращение основных 
наиболее многочисленных национальностей (этнические 
русские, поляки, украинцы и др.). Председатель 
национального статистического комитета В. И. Зиновский 
утверждает, что уменьшение численности представителей 
этих национальностей связано с естественной убылью 
населения и миграционным оттоком. Конечно, эти факторы 
имеют место. Но, вероятно, не только они определяют 
статистические показатели. Немаловажным представляется 
фактор идентификации. Многие жители страны 
идентифицируют себя не столько с этническим 
происхождением, конфессиональной принадлежностью, 
сколько с белорусским народом как таковым. И еще один 
немаловажный фактор. Если в двух предыдущих переписях 
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относили себя к другим национальностям или не называли 
национальности вообще не более 1 %, то в 2009 г. – 3,1 %. 
Тут есть над чем поразмышлять специалистам. 
Одновременно миграционные процессы привели к росту 

(в разы) численности представителей других 
национальностей. Так, по сравнению с данными переписи 
1999 г., численность китайцев, постоянно проживающих на 
территории Республики Беларусь, выросла более чем в 20 
раз, арабов – в 2,7 раза, туркмен – в 2,3 раза [5, с. 115–116]. 
Это определенная тенденция, не учитывать которую нельзя. 
Вместе с тем доля представителей данных национальностей 
в общей численности населения страны пока незначительна.  
Представители большинства национальных общностей 

проживают дисперсно по всей территории республики в 
основном в городских поселениях и, надо почеркнуть, 
занимают высокие статусные позиции в социальной 
структуре, экономике, политике и культуре белорусского 
общества. Компактно проживающих жителей других 
национальностей, с одной стороны, незначительное 
количество, а с другой – они все-таки разбросаны по разным 
регионам. Наиболее рельефно представлена в этом ракурсе 
Гродненская область. Компактно проживают: поляки – в 
городах Щучин, Вороново, Ошмяны Гродненской области, 
г. Ляховичи Брестской области; литовцы – в Вороновском, 
Островецком, Лидском районах Гродненской области, 
городах Гродно и Лида; украинцы – в ряде районов 
Брестской области, городе Молодечно, Минской области; 
татары – в городах Новогрудок, Слоним, Ивье, Барановичи, 
г.п. Смиловичи. Этнические русские проживают по всей 
территории страны. 
Стабильность и уникальность этнонациональной 

ситуации в Беларуси выражается в отсутствии каких-либо 
столкновений и конфликтов на этнической, расовой и 
конфессиональной основе, в единстве этнических и кон-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



фессиональных составляющих белорусского общества, 
равенстве религиозных и национальных групп. Республика 
Беларусь является одной из немногих республик бывшего 
СССР, в которой не было зафиксировано ни одного 
межнационального или межконфессионального конфликта. 
Межнациональное согласие в белорусском обществе 

обусловливает целый ряд факторов: ментальные 
характеристики представителей белорусского народа, 
формировавшиеся с учетом геополитических, 
полиэтнических, поликонфессиональных и иных факторов; 
давние и прочные связи между этнонациональными и 
конфессиональными группами населения; многолетние 
историко-культурные традиции мирного межэтнического и 
межконфессионального развития. 
Четкая и последовательная политика государства в 

данной сфере общественной жизни является одним из 
самых важных факторов межнациональной стабильности. 
Она представляет собой систему законодательно-правовых, 
экономических, культурно-психологических, 
организационно-технологических мер, направленных на 
создание условий, удовлетворяющих отдельную личность, 
социальную группу, слой, включая этнонациональные 
общности и общество в целом. 
Важнейшей составляющей национальной политики 

Республики Беларусь является законодательное 
обеспечение соблюдения прав лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам. Белорусское государство 
провозгласило и реализует демократические принципы 
своей национальной политики, которые нашли отражение в 
целом комплексе нормативно-правовых актов, так или 
иначе затрагивающих данный вопрос. 
В ряде статей Конституции Республики Беларусь 

заложены основы политики Беларуси в данной сфере: 
государство регулирует отношения между национальными 
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общностями на основе принципов равенства перед законом, 
уважения их прав и интересов; оно ответственно за 
сохранение историко-культурного и духовного наследия, 
свободное развитие культур всех национальных общностей, 
проживающих на территории республики; все равны перед 
законом и имеют право на равную защиту прав и законных 
интересов; каждый имеет право сохранять свою 
национальную принадлежность, равно как никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей 
национальной принадлежности; оскорбление 
национального достоинства преследуется согласно закону; 
каждый имеет право пользоваться родным языком, 
выбирать язык общения. Государство гарантирует в 
соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и 
обучения; запрещается создание и деятельность 
политических партий, а равно других общественных 
объединений, ведущих пропаганду национальной, 
религиозной и расовой вражды; каждый, кто находится на 
территории республики, обязан, кроме законодательства, 
соблюдать и национальные традиции народов Беларуси. 
Реализации прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, в большой степени способствовало 
принятие в 1992 г. Закона Республики Беларусь «О 
национальных меньшинствах в Республике Беларусь», 
основные положения которого в полной мере 
соответствуют международным нормам и стандартам в 
данной области.  
Кроме специального законодательного акта, 

посвященного национальным меньшинствам, в Республике 
Беларусь приняты и действуют свыше 20 законодательных 
актов, в отдельных положениях которых закрепляются 
права и свободы лиц, принадлежащих к национальным 
меньшинствам, нормативные акты различных ведомств, 
конкретизирующие положения законодательства 
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Республики Беларусь в данной области. Приняты и 
действуют нормативные акты различных ведомств, кон-
кретизирующие положения законодательства Республики 
Беларусь в области обеспечения прав лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам. Законодательством 
Республики Беларусь предусматривается равенство лиц, 
принадлежащих к национальным общностям, без их 
разделения по принципу давности проживания.  
Национальная принадлежность гражданина Республики 

Беларусь не фиксируется каким-либо прямым или 
косвенным способом в любых документах и в связи с этим 
не может приниматься во внимание при рассмотрении 
деловых качеств соискателя любой должности в органах 
государственной власти и управления Республики Беларусь.  
В государственных учебных и воспитательных 

учреждениях в соответствии с пожеланиями представителей 
национальных общностей организовано изучение ряда 
национальных языков, обучение и воспитание на этих 
языках. 
На базе общеобразовательных школ, внешкольных, 

клубных, библиотечных учреждений системы 
Министерства образования созданы школы, классы, 
факультативы, кружки по обучению на родном языке, 
исследованию истории и культуры национальных 
общностей. 
Действуют две школы с польским языком обучения и две 

школы с литовским языком обучения. На базе 
государственных учреждений образования и культуры фун-
кционируют 66 школ выходного дня, в которых свой 
родной язык изучают около 5 тыс. представителей 
национальных общностей: азербайджанцы, армяне, афган-
цы, грузины, греки, евреи, корейцы, латыши, литовцы, мол-
даване, немцы, поляки, украинцы, турки, татары, цыгане. 
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 Образовательные структуры с этнокультурным 
компонентом обеспечиваются соответствующими 
учебниками и учебно-методическими пособиями 
Министерством образования Республики Беларусь, а также 
странами исторического происхождения (Польшей, Литвой, 
Латвией, Украиной, Арменией, Кореей и др.). В высших 
учебных заведениях организована подготовкам кадров для 
таких школ. 
Общественные национальные объединения учреждают 

свои печатные органы. Имеются газеты на украинском, 
польском, литовском языках. Гродненская область – это 
регион компактного проживания граждан польской 
национальности, и здесь областное телевидение и 
радиовещание регулярно транслируют передачи на 
польском языке. По Брестскому областному радио ведется 
программа на украинском языке. Некоторые национальные 
общественные объединения издают бюллетени, газеты и 
журналы культурно-просветительского характера на 
русском и белорусском языках.  
В Беларуси созданы комфортные условия для сохранения 

и развития культуры и языка национальных меньшинств, 
деятельности их организаций и учреждений культуры и 
образования, что подтверждается мнением большинства их 
лидеров, а также авторитетных зарубежных экспертов. 

 В Республике Беларусь функционируют 125 
общественных организаций 26 национальностей. Многие из 
них накопили богатый опыт. С 1994 г. в Минске работает 
Центр национальных культур, имеющий статус 
республиканского государственного учреждения культуры. 
Центр совместно с Госкомитетом по делам религии и 
национальностей, национальными обществами проводит 
разнообразную деятельность по вопросам взаимодействия 
национальных обществ и государственных учреждений. 
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Большое общественно-политическое и культурное зна-
чение являет собой Всебелорусский фестиваль 
национальных культур, который демонстрирует лучшие 
достижения самобытных культур, содействует укреплению 
взаимопонимания в нашем государстве. Первый на пост-
советском пространстве праздник национальных культур, 
родившись в Беларуси в 1996 г., стал традиционным и с 
каждым годом находит новых приверженцев. Равных ему 
по размаху и глубине существования пока нет нигде. О его 
динамике говорят конкретные цифры. Если в мероприятиях 
первого фестиваля приняли участие 11 национальных 
культурно-просветительных объединений, то в восьмом, 
финальные мероприятия которого проходили в Гродно в 
июне 2010 г., представительств национальных объединений 
было уже 33, а в 2012 г. – 35. Начиная с третьего фестиваля, 
на нем неизменно присутствуют представители 
Правительства Республики Беларусь, различных слоев 
белорусской элиты, представители дипломатического 
корпуса. В июне 2014 г. в Гродно состоится 10-й юбилейный 
фестиваль. По общему признанию общественности, это 
один из самых значительных фестивалей не только в нашей 
стране, но и во всей Европе.  
Республика Беларусь – поликонфессиональное 

государство, в котором зарегистрированы и действуют 3321 
религиозная община 25 конфессий и религиозных 
направлений, 159 религиозных организаций 
общеконфессионального значения (религиозных 
объединений, монастырей, миссий, братств, сестринств, 
духовных учебных заведений). Являясь составной частью 
национальной традиции народа, религия и сегодня 
продолжает оказывать влияние на умы и сердца многих 
наших граждан. На протяжении последних десятилетий в 
Беларуси резко изменилась религиозная ситуация. Если 
накануне распада Советского Союза к числу неверующих 
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относили себя около 65% населения республики, то сейчас, 
по оценкам белорусских социологов, к верующим себя 
причисляют свыше 50 % населения.  
Среди верующих более 80% православных, более 10% 

католиков, почти 2% протестантов, 0,2% мусульман, 0,2% 
иудеев, около 1% граждан исповедуют другие религии. 
В Беларуси в настоящее время активно развивается 

межконфессиональный диалог, а также взаимоотношения 
между государством и традиционными религиями. Эти 
процессы особенно активизировались в последние годы. С 
первых дней независимости страны во главу угла были 
положены христианские моральные ценности. В стране 
существует соглашение, подписанное Правительством и 
Белорусской православной церковью. Такой же договор 
разрабатывается с католиками.  
Государство придерживается принципов уважительного 

отношения к религиозным 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 молиться и молиться ли 
вообще. И это также залог гражданского согласия в стране. 
Беларусь – открытое суверенное государство, важными 

характеристиками которого являются миролюбивая 
внешняя политика, поощрение демократии и уважение к 
правам человека. 
Главные ценностные ориентиры белорусского 

государства – общее дело и общее благо, объединяющие всех 
граждан страны, независимо от их этнической 
принадлежности и религиозных верований, в единый 
белорусский народ. Первой и высшей ценностью этого 
народа является ценность человеческой жизни. Право 
человека на жизнь, благосостояние и безопасность – 
приоритет государственной политики. Все белорусские 
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государственные программы устойчивого развития за 
период достижения страной суверенитета указывают на то, 
что приоритет государственной политики – достойная 
жизнь каждого гражданина Беларуси [1, с. 29]. 
Этнокультурное согласие и сотрудничество являются 

величайшим достоянием нашей страны и создают серьезные 
предпосылки для стабильности общества и международного 
сотрудничества. 
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