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Памёр Я. А. Наркевіч–Ёдка ў 1905 г. Нам удалося толькі з большага акрэсліць 
творчыя рысы вучонага. Вывучэнне навуковай спадчыны Я. А. Наркевіча–Ёдкі 
толькі пачалося, i таму ацэнка яго асобы яшчэ ў нейкай ступені ўмоўная. Але ўжо 
зараз можна сцвярджаць: так, на Міншчыне жыў, працаваў i тварыў незвычайны ву-
чоны. Аднавіць у поўнай меры яго імя – наш абавязак. 

Вельмі хацелася б верыць, што справа не скончыцца аднымі словамі, і кожны 
беларус будзе ведаць і ганарыцца сваім земляком. А імя Якуба Антонавіча 
Наркевіча–Ёдкі зойме пачэснае месца сярод імён славутых дзеячаў на ніве 
беларускай навукі і культуры. 
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Беларусь – полиэтническое государство, где вместе с белорусами (81 % от всего 
населения) проживают представители других народов, национальных общностей. 
Народ Беларуси как социально-политическая общность конкретной территории и 
государства еще с древнейших времен представлял собой полиэтническое и поли-
конфессиональное сообщество различных этнических объединений, преимущест-
венно славянской лингвистической группы (на конец ХХ в. – это белорусы, русские, 
поляки, украинцы, малочисленно – чехи, словаки); балтийской лингвистической 
группы (соответственно литовцы, латыши, главным образом латгалы, и потомки прус-
ско-ятвяжского населения); семитской группы (евреи); тюркской группы (татары, ка-
раимы). В небольшой степени представлены германская (немцы, шведы), романская, 
(французы, итальянцы), финно-угорская (эстонцы) и индоарийская (цыгане) группы. 
Традиционно в религиозном отношении в Беларуси почти всегда численно преобладали 
христиане, главным образом – православные, католики и греко-католики (или униаты). 
В меньшей степени исторически были представлены протестанты – кальвинисты, люте-
ране и др. Далее по численности следовали иудеи (евреи и караимы) и мусульмане  
(татары) и др.  

Каждая из национальных групп (меньшинств) имеют свою историю, свои отли-
чительные особенности во внешних чертах, культурных традициях,  связях с исто-
рической Родиной и др. Одни из них являются соседями, что издавна проживали  
в этноконтактных зонах с белорусами, другие попадали в Беларусь в то или другое 
время при разных исторических условиях.  

Характеризуя ситуацию, связанную с положением национальных меньшинств  
в Беларуси, необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что выражается  
в отсутствии серьезных столкновений и конфликтов на этнической и конфессио-
нальной основе. Республика Беларусь является общим домом для проживающих на 
ее территории представителей более чем 130 национальностей. 

Согласно переписи 1999 г., в Беларуси проживает 10 млн 45 тыс. человек. Основное 
население – белорусы, они составляют  81,2 % (8159 тыс.), следующее место занимают 
русские – 11,4 % (1142 тыс.), поляки – 3,9 % (396 тыс.), украинцы – 2,4 % (237 тыс.),  
армяне 0,1 % (10,2 тыс.), евреи (27,8 тыс.), татары (10,1 тыс.), цыганы (9,9 тыс.), азербай-
джанцы (6,3 тыс.), немцы  (4,8 тыс.), молдаване (4,3 тыс.), грузины  (3,0 тыс.) и др. 
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Такое положение объясняется проводимой государством национальной полити-
кой, менталитетом граждан страны, историческими традициями мирного межэтни-
ческого взаимодействия, давними и прочными связями между этническими группа-
ми, проживающими на территории Беларуси. 

В Беларуси в большей степени, чем в каком-либо другом государстве постсо-
ветского пространства, выражена языковая ассимиляция и двуязычие населения. 
Практически все население Беларуси свободно понимает два родственных языка бе-
лорусский и русский. 

Все послевоенное время в республике росла доля тех, кто своим родным язы-
ком называл русский. Если в 1959 г. только 6,8 % белорусов назвали родным языком 
русский, в 1970 г. – 9,8 %, в 1979 г – 16 %, то перепись населения 1989 г. показала, 
что этот показатель вырос до 19,7 %, т. е. каждый пятый белорус считал своим род-
ным языком русский. Та же тенденция была характерна и для других национальных 
групп. 

Существенные различия отмечены между представителями разных националь-
ностей и по уровню образования. Перепись показала, что на 1000 человек соот-ет-
ствующей национальности, например, высшее образование имеют 120 белорусов,  
261 русский, 89 поляков, 221 украинец и 405 евреев. 

Существуют определенные межнациональные различия в сферах приложения 
труда. Они связаны не только со спецификой исторического развития народов, но и  
с их некоторыми социальными особенностями (прежде всего с уровнем образования 
и урбанизации).  

Так, среди руководителей (представителей) органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий и их 
структурных подразделений (в процентах к общей численности занятого населения 
соответствующей национальности), белорусы составляют 9,9 %, поляки – 8,5 %, 
украинцы – 13,0 %, русские – 13,6 %, а евреи – 24,3 %. Примерно такая же картина и 
у специалистов высшей квалификации, т. е. более высокий процент у евреев, русских 
и украинцев – 35,3, 23,3 и 18,3 % соответственно и более низкий у белорусов – 14,6 %, 
а также у поляков – 13,0 %. В то же время структура занятости белорусов и поляков 
отличается более высоким процентом квалифицированных работников, занятых в 
сельском, лесном, охотничьем хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве, – 5,3 и 7,0 % 
соответственно. У русских, украинцев и евреев этот показатель составляет 2,8, 5,2  
и 0,2 %. 

Созданные в Рспублике условия для развития национальных меньшинств 
позволяет им в полной мере реализовать свой потенциал. Так, председатель «Русско-
го общества» Михаил Ткачев в своем выступлении на III Международном конгрессе 
белорусистов (декабрь 2000 г., Минск) заявил, что русские в Беларуси имеют больше 
возможностей для развития собственной культуры, чем русские в самой России.  

В Беларуси зарегистрировано и активно действует при поддержке 
государственных структур 47 еврейских общественных национально-культурных 
организаций, 3 религиозных иудейских объединения, в которые входят 43 общины. 
Беларусь дает возможность армянской общине поддерживать культурную 
самобытность. Например, раз в два года проходит Всебелорусский фестиваль 
национальных культур. Проводятся дни национальных культур, в которых 
принимают участие ведущие представители армянской общины. 

В 1991 г. в память о жертвах спитакского землетрясения 1988 г. из Армении 
был привезен и установлен на кладбище по ул. Козлова памятник «Хачкар» (Камень-
Крест), где собираются армяне в печальные даты армянского народа. 
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С 1995 г. действует воскресная армянская школа. Там преподают местные 
армяне. Проводятся уроки музыки, живописи, репетиции фольклорного ансамбля 
«Эребуни», в котором танцуют и представители белоруской национальности. 
Ежемесячно проводятся литературные вечера, посвященные великим деятелям 
армянской культуры. 

Другие национальные меньшинства также имеют  возможности развивать свою 
самобытность и традиции исторической родины. 
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Даволі праблематычна вызначыць больш-менш дакладна колькасць 
насельніцтва Расіі, ахопленага бежанствам падчас Першай сусветнай вайны. З-за 
шэрагу асаблівасцей бежанскага руху [1, c. 69–70], [5, c. 293] афіцыйныя дадзеныя 
Таццянінскага камітэта, а таксама НКУС РСФСР, заснаваныя на рэгістрацыі, далёка 
не поўныя. Адсюль называюцца лічбы і ў 5 [5, c. 295], і звыш 6 [2, c. 46], і звыш  
7,4 млн [1, c. 72] чалавек. Але ёсць і аргументаваная думка аб тым, што бежанства 
перыяду Першай сусветнай вайны ахапіла масу насельніцтва па меншай меры ў 10, 
калі не 15 млн насельніцтва [1, c. 73]. Таму лічбу НКУС РСФСР у 2 292 395 бежанцаў 
з Беларусі на тэрыторыі Расіі на 11 мая 1918 г. [4, c. 94–95] можна лічыць заніжанай,  
і больш адпавядаючай рэчаіснасці прызнаць лічбу ў 3 млн [9, c. 205, 219]. 

Становішча бежанцаў у месцах іх рассялення было вельмі цяжкім. Гісторыкі 
грамадскіх арганізацый Расіі сцвярджалі, што першапачаткова ўзнікшая сімпатыя і 
гасціннасць вельмі хутка знікалі, калі станавілася вядомым, што ў бежанацаў няма 
грошай для таго, каб разлічыцца за жыллё і ежу [2, c. 55]. Востра стаяла праблема 
працаўладкавання бежанцаў, перш за ўсё з-за абмежаванасці рынку працы: 
пастаянна патрабаваліся кваліфікаваныя спецыялісты, якіх не было сярод бежанцаў, 
у асноўнай сваёй масе – сялян [7, c. 17]. Вельмі цяжкае становішча, у якое трапілі 
бежанцы, вымушала спяшацца іх з ад’ездам на Радзіму. 

Адваротным бокам дабрачыннасці ваенных гадоў у адносінах да бежанцаў 
стала яе свядомая палітызацыя. Урадавая апазіцыя, перш за ўсё прадстаўнікі 
Земскага і Гарадскога саюзаў, а таксама нацыянальных арганізацый, дапамагаючы 
пацярпелым, нярэдка за кошт дзяржаўных сродкаў імкнуліся прыцягнуць у свае 
шэрагі палітычных аднадумцаў, што змагаліся з самадзяржаўем [3, c. 16].  

Беларускія таварыствы па аказанні дапамогі пацярпелым ад вайны ў 1915–
лютым 1917 гг. дзейнічалі ў Вільні, Петраградзе, Мінску. Яны разгарнулі шырокую 
асветніцкую дзейнасць, адкрылі беларускія школы ў Вільні і Петраградзе, праводзілі 
лекцыі і адкрывалі курсы для бежанцаў. Аднак з-за недахопу незалежных крыніц 
фінансавання іх дзейнасць не змагла ахапіць усіх эвакуіраваных беларусаў [7, c. 16]. 
Пасля Лютаўскай рэвалюцыі «бежанскае пытанне» становіцца адным з аспектаў 
палітычнай платформы розных нацыянальных палітычных сіл. Стварэнне 
нацыянальнай сістэмы папячэння над бежанцамі павінна было забяспечыць 
падтрымку нацыянальным партыям на месцах [7, c. 18].  




