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необходимость поддержания равновесия, баланса разнонаправленных сил и влияний, в 
сфере которых оказывался белорусский народ на протяжении своей истории.  

По мере развития общецивилизационных процессов (рыночных отношений, де-
мократии и т. д.) исключительные черты каждого этноса и каждой цивилизации размы-
ваются и усиливается общее, присущее всем нациям и народам. Успешное устойчиво-
динамическое функционирование России и Беларуси зависит от роста экологизации, 
ноосферизации и гуманизации общества, расширения мезанизма социального согласия, 
гармонии экономической эффективности и социальной справедливости, что благопри-
ятствует утверждению социального комфорта и здорового образа жизни. Главная черта 
белорусской модели – эволюционный путь развития, предполагающий постепенный 
переход от сверхцентрализованной системы управления обществом к демократическо-
му устройству и рыночным принципам регулирования экономикой. Важнейшими чер-
тами белорусской модели являются ее социальная направленность, сдерживание чрез-
мерного расслоения на богатых и бедных, равное отношение со стороны государства к 
людям разных национальностей и разного вероисповедания [2, с. 3–5]. Философия от-
вергает «уравниловку» в статусе и благосостоянии людей и одновременно слишком 
большой разрыв между сверхбогатыми и бедными. Последнее таит в себе угрозу соци-
ального недовольства, даже взрыва, безопасности народов. Видимо, богатство людей 
нужно ограничивать введением шкалы прогрессивного налогообложения, а также про-
тиводействовать выводам финансовых средств в оффшоры. Рациональная регуляция 
недовольства людей, конфликта ведет к контролируемой эволюции. Конфликт содер-
жит в себе вызов, заставляет управленцев искать пути решения возникающих проблем 
и является условием динамики социума. В Беларуси реформы ориентированы на широ-
кие слои населения, проявляется уважительное отношение к историческому прошлому 
страны. Активная роль государства в совершенствовании экономики направлена на ее 
постепенную интеграцию в мирохозяйственную систему [3, с. 59–60].  

Рационализм, технологизм Запада и интуитивизм, гуманизм Востока все теснее 
сочетаются в рамках новой общепланетарной цивилизации. Такое развитие в идеале 
исключает как копирующее движение без учета своей специфики, так и изоляционизм, 
отказ от использования положительных завоеваний мировой цивилизации. 
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Беларусь – многонациональная страна. Ее этнический состав в основном фор-
мировался за счет миграции. Значительная часть наиболее многочисленных в Бела-
руси этносов (евреев, татар, цыган, армян, немцев и других народов не граничащих 
с Беларусью государств) имеют миграционную историю. Русских, поляков, украин-
цев, литовцев и латышей в определенной степени можно считать коренными граж-
данами Беларуси, что является отражением существования совместных этнических 
границ. Территория современной Беларуси характеризуется следующими географи-
ческими координатами: на севере – возле деревни Прошки Верхне-Двинского рай-
она Витебской области (56°10′ N; 28°07′ E); на юге – на выходе Днепра за пределы 
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Беларуси возле отселенной после катастрофы на ЧАЭС деревни Верхние Жары Бра-
гинского района Гомельской области (51°16′ N; 30°35′ E); на западе – у реки Запад-
ный Буг возле деревни Крынки Каменецкого района Брестской области (52°17′ N; 
23°11′ E), а также на востоке – у деревни Липовка Хотимского района Могилеской 
области (53°24′ N; 32°47′ E). Географический центр Беларуси находится в Пухович-
ском районе Минской области – возле деревень Антоново и Бор Новоселковского 
сельсовета (53°32′ N; 28°03′ E). 

Однако этнические границы белорусов в отличие от государственных границ 
Беларуси пересекаются с этническими границами русского, украинского, польского, 
литовского и латышского населения. В результате вдоль наших государственных гра-
ниц имеется полоса одновременно этнических белорусов и этнических русских, этни-
ческих белорусов и этнических украинцев, этнических белорусов и этнических поля-
ков, этнических белорусов и этнических литовцев, этнических белорусов и 
этнических латышей, проживавших и проживающих совместно. Эта полоса представ-
ляет совместные этнические границы народов Беларуси, России, Польши, Литвы и 
Латвии, способствует также и миграционным процессам. И государственные границы 
Беларуси, России, Польши, Литвы, Латвии проходят внутри этих этнических террито-
рий. Они проходят по линии Брест – Белосток – Сувалки – Вильнюс – Даугавпилс – 
Опочка – Верхние Луки – Ржев – Брянск – Трубчевск – Городня – Овруч – Брест. Так, 
по материалам Первой всероссийской переписи населения 1897 г., этнических бело-
русов проживало в Виленской губернии 891903 человека; Смоленской – 100757; Чер-
ниговской – 151465 и Ковенской губернии – 37798 человек. Это отражает общее гео-
графическое, политическое, социально-культурное и экономическое пространство с 
общим этнически белорусским и этнически русским населением, общим этнически 
белорусским и этнически украинским населением, общим этнически белорусским и 
этнически польским населением, общим этнически белорусским и этнически литов-
ским населением, а также общим этнически белорусским и этнически латышским на-
селением. И это формирует ментальный характер белорусской нации. 

Из них три этноса: русские, украинцы и поляки после белорусов – наибольшие 
по численности в Беларуси. Эта их величина обусловлена, во-первых, наличием зна-
чительных по протяженности общих границ Беларуси с Россией, Украиной и Поль-
шей. Во-вторых, эта их большая численность отражает и общую их историю: Бела-
русь в прошлом входила в состав различных государственных объединений с 
Россией, Польшей и Украиной. И, в-третьих, численность населения этих госу-
дарств значительно большая, чем численность населения Беларуси: России – почти в 
15 раз, Украины – в 4,5 и Польши – в 4 раза. А численность населения Литвы и Лат-
вии, соответственно, в 4 и 3 раза меньше, чем численность населения Беларуси, что 
и определяет их разную величину в этнической структуре населения Беларуси. При 
этом за период суверенного развития в этнической структуре населения Беларуси 
произошел рост удельного веса этнических белорусов – с 77,9 % в 1989 г. до 83,7 % 
в 2009 г. Удельный вес других наиболее многочисленных этносов изменился сле-
дующим образом: русских – с 13,2 % в 1989 г. до 8,3 % в 2009 г.; поляков – соответ-
ственно, с 4,1 до 3,1 % и украинцев – соответственно, с 2,9 % в 1989 г. до 1,7 % 
в 2009 г. 

В этнической структуре Беларуси в число стародавних и наиболее многочислен-
ных этносов входят татары, которые по численности населения в Беларуси занимают 
седьмое место. Их проникновение на земли Беларуси относится к началу XIV–XVI вв., 
когда они выступали в качестве наемников по охране границ как преграда от набегов 
крымских татар. Пригласившие их правители, вероятно, исходили из того, что одни 



Секция II 

 

96

татары с другими быстрее найдут общий язык. Вообще наемников использовали мно-
гие правители во все времена. По переписи 1897 г., численность татар в четырех гу-
берниях составила 7274 человека. Основные ареалы их расселения были в Минской 
(4069 человек) и Гродненской (2420 человек) губерниях. В городской местности Мин-
ской губернии проживало 2135 человек татарского населения, в том числе в Минском 
уезде (ныне Дзержинском районе и его окрестностях) их проживало 1217 человек, 
а самом Минске – 1146 человек. В других губерниях их проживало меньше: в Витеб-
ской – 625 человек; Могилевской – 160 человек. В Гродно татарского населения на-
считывалось 804 человека, Новогрудке – 476; Бресте – 318; Бобруйске – 171 и в Бори-
сове – 166 человек. Кроме того, и в Виленской губернии зафиксировано 1969 человек 
татарского населения. 

По материалам последних переписей населения, их динамика характеризуется 
следующими данными: 1989 г. – 12552 человека; 1999 г. – 10089 и 2009 г. – 7316 че-
ловек. Ныне наибольшая численность татар проживает в Гродненской области – 
1710 человек; Минске – 1547 и Минской области – 1239 человек. 

Также к этносам, имеющим стародавние корни на белорусских землях, относят-
ся и цыгане. Они входят в первую десятку этносов, населяющих Беларусь, и они на-
равне с евреями в белорусской истории, а также европейской (индоевропейской) ци-
вилизацией относятся к тем народам, которым свойственен наивысший 
миграционный потенциал. На земли Беларуси цыгане попали в XV в. из Польши и 
Германии, а в конце XVI – начале XVII в. – из Венгрии. Образ жизни цыган на про-
тяжении столетий не изменялся. Летом они кочевали, зимой просились на постой 
в деревни. Местом сбора разных групп были ярмарки; больше всего цыган собиралось 
в Гомельской области – Ветке, Гомеле, Хальче (село под Веткой), а также и в Витеб-
ске, где и сейчас наибольший удельный вес цыган в Беларуси. По переписи 1897 г., 
численность цыган на территориях белорусских губерний составила 2395 человек. 
Согласно переписи 2009 г., их насчитывается 7079 человек. Это значительно меньше, 
чем в 1999 г. – 9927 человек и 1989 г. – 10762 человека. Наибольшая численность цы-
ган проживает в Гомельской области – 2501 человек или более 35 % всех белорусских 
цыган. В то же время установить более или менее точное количество цыган ни в Бе-
ларуси, ни в Европе практически невозможно. 

Армяне составляют одну из значимых этнических общностей в Беларуси. В от-
личие от других неславянских этносов (евреев, татар, цыган и немцев) армяне в Бела-
руси появились значительно позже, а массово – только в начале ХХ ст. По материа-
лам Всероссийской переписи населения 1897 г., ни одного представителя армян не 
было зафиксировано. Немаловажным фактором прибытия армян в Беларусь является 
торгово-предпринимательская деятельность, а фактором выезда из Армении – низкий 
уровень жизни населения этой страны постсоветского европейского пространства. 
Наибольшие масштабы армяно-белорусской миграции пришлись на период развала 
Советского Союза. Численность армянского этноса в Беларуси за 1989–1999 гг. уве-
личилась с 4933 до 10191 человек, т. е. более чем в 2 раза. По переписи населения 
2009 г., в Беларуси проживает 8512 армян – это шестое место в этнической структуре 
Беларуси. Больше всего армян проживает в г. Минске и Минской области – соответ-
ственно, 1955 и 1705 человек, что вдвое больше, чем в других областях. 

В отличие от других неславянских народов, проживающих в Беларуси, у бело-
русов и армян больше всего точек соприкосновения. Во-первых, они принадлежат к 
общему христианскому вероисповеданию. Интересно при этом, что армянское госу-
дарство среди всех государств бывшего Советского Союза было первым в истории, 
принявшим христианство в качестве государственной религии. Во-вторых, у армян и 
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белорусов в истории ХХ в. – близкие исторические трагические судьбы. У армян – 
это резня, унесшая не менее миллиона жизней и вызвавшая небывалые миграционные 
масштабы, в том числе и на белорусские земли. 

В первые годы после развала Советского Союза в этнической структуре населе-
ния выросла немецкая диаспора – с 3517 человек в 1989 г. до 4805 человек в 1999 г. 
Считается, что немцы в Беларуси появились еще в период Полоцкого княжества. Их 
появление было связано с развитием торговли: в Полоцке обосновалась большая 
гильдия (колония) ганзейских купцов, а также ремесленников. По переписи 1897 г., 
численность немцев на территориях белорусских губерний составила 23338 человек. 

В начале 1990-х гг. рост в Беларуси численности граждан немецкой нацио-
нальности связан с их переездом из Казахстана и Средней Азии, куда они были де-
портированы в начале Великой Отечественной войны. Однако социально-
экономическое положение Беларуси после развала Советского Союза сказалось на 
том, что приехавшие на этой волне немцы в Беларуси не задержались – они взяли 
курс на Германию. Сейчас немцев в этнической структуре Беларуси насчитывается 
2474 человека, что даже меньше, чем в 1979 г. Больше всего этнических немцев в 
Беларуси проживает в южных регионах Беларуси: Брестской – 468; Гомельской – 
442 и Минской области – 425 человек. 

Среди других этносов, населяющих Беларусь, особняком стоит еврейская диас-
пора. Среди неславянских этносов они составляют самую значительную величину, 
занимая пятое место в этнической структуре страны. По переписи 1897 г., числен-
ность евреев на четырех территориях белорусских губерний составила 999755 чело-
век или 14,4 % всего населения губерний. Причем еврейское население во всех город-
ских поселениях была преобладающим. Среди нынешних областных центров их 
удельный вес в населении городов был: в Бресте – 64,7 %; Гомеле – 55,4; Витебске – 
50,8; Могилеве – 49,8 и в Гродно – 47,7 %. Наибольший удельный вес евреев, по пе-
реписи 1897 г., был в Докшицах – 75,9 %; Пинске – 73,9 и Слуцке – 71,4 %. Но за по-
следний век численность евреев в Беларусь уменьшилась в разы. Так, если по мате-
риалам Первой послевоенной переписи населения (1959 г.), численность еврейской 
диаспоры составляла более 150 тыс. человек, то по результатам последней советской 
переписи их численность составила около 112 тыс. человек. Но наибольшие темпы 
уменьшения численности еврейского населения приходятся на период 1989–1999 гг., 
когда их численность сократилась почти в 4 раза – до 27,8 тыс. человек. По данным 
переписи населения 2009 г., численность еврейской диаспоры в Беларуси составила 
12926 человек. Более 40 % их проживает в столице. Среди областей исторически счи-
талось, что еврейское население сосредоточено в Могилевской области. Данные пе-
реписи 2009 г. свидетельствуют, что ныне Могилевщина по численности еврейской 
диаспоры уступает Гомельской и Витебской областям, где проживает, соответствен-
но, 2341 и 2127 граждан еврейской национальности. 

Характеристика этнической структуры белорусского государства свидетельст-
вует об особой толерантности белорусского народа, менталитету которого свойствен-
но емкое, но одновременно многогранное явление, называемое в белорусском языке 
«памяркоўнасцю». Это и рассудительность, и терпимость, и осторожность, и избега-
ние крайностей, и сердечность, т. е. все то, что свойственно белорусскому националь-
ному характеру в отношении других этносов страны. 


