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На территории Беларуси нет другого региона, где бы так тесно переплелись судьбы различных этнических 

групп, как это имеет место в западном регионе Беларуси или белорусско-польско-литовском пограничье, условно 
рассматриваемом в административных границах современной Гродненской области. В статье представлена 
характеристика русской этнической группы Гродненской области по результатам переписи населения Республики 
Беларусь 2019 г. 
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There is no other region on the territory of Belarus where the destinies of various ethnic groups are so closely 

intertwined, as is the case in the western region of Belarus or the Belarusian-Polish-Lithuanian border, conventionally considered 
within the administrative boundaries of the modern Grodno region. The article presents the characteristics of the Russian ethnic 
group of the Grodno region according to the results of the population census of the Republic of Belarus in 2019. 
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Первые русские поселенцы появились в западнобелорусском регионе в XV в. Здесь же селились 

большие группы пленных русских, которые были захвачены в период войн ВКЛ с Московским 
государством в XVI в. Поскольку русских (великорусов) часто называли в то время литовским политонимом 
«московичи», «москали», «московиты», по документам можно установить, что собственно русские (чаще 
всего пленные и эмигранты) переходили на службу к великим князьям литовским вместе со своими 
родственниками, сторонниками, слугами. Селились они обычно в городах – Слониме, Новогрудке и др. [1, с. 
205]. 

Многие поселения русских на территории современного Гродненского региона появились после 
войны России и Речи Посполитой (1654–1667 гг.). Во второй половине XVII в. здесь нашли прибежище 
старообрядцы, спасавшие свою веру от реформ Никона. Присоединение белорусских территорий к 
Российской империи в конце XVIII в. активизировало миграционный обмен между народами. 

Место и динамику русских в этносоциальной структуре Беларуси и Гродненской области, 
административные границы которой условно «замыкают» пространство белорусско-польско-литовского 
пограничья, характеризуют данные таблицы 1. 
 
Таб.1. Русские в национальной структуре Беларуси и Гродненской области (1959–2019 гг.)  
[2, s. 188; 3; 4, с. 44] 

Год переписи 
населения 

Беларусь Гродненская область 

 Общая 
численность (тыс. 

чел) 

В процентах к 
общей 

численности 

Общая численность 
(тыс. чел) 

В процентах к общей 
численности 

1897 492,0 5,8 74,1 4,6 
1959 660,2 8,2 72,3 6,7 
1970 938,2 10,4 86,1 7,7 
1979 1.134,1 11,9 99,6 8,8 
1989 1.342,1 13,2 124,3 10,7 
1999 1.141,7 11,4 119,2 10,1 
2009 785,0 8,3 87,5 8,2 
2019 597,0 7,5 65,6 6,4 
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По данным Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. в Гродненской 
губернии русские (точнее – лица, которые назвали великорусский язык родным) составляли 4,6% общей 
численности населения и в этнической структуре занимали пятое место после белорусов (44%), украинцев 
(22,6%), евреев (17,4%) и поляков (10,1%) в отличие от показателей в целом по белорусским губерниям 
(третья по численности этническая группа) [3]. Характерно, что до 1917 г. термин «русские» использовался 
в официальных документах, литературе, в переписи населения как общее название великорусов, белорусов и 
малорусов, между которыми не было четких границ, а существовали широкие диалектные и культурно-
бытовые переходные зоны, что находило свое выражение и в обыденном самосознании людей. Неслучайно 
в группе славянских языков в сводной статистической ведомости Первой Всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 г. выделялись русский язык с подразделением на великорусское, малорусское и 
белорусское наречия. Приведенные в таблице данные свидетельствуют о неуклонном росте численности 
русских в Беларуси и в Гродненской области в послевоенные десятилетия XX в. и серьезном численном и 
долевом сокращении русского населения в период между переписями населения 1989, 1999, 2009 и 2019 гг.  

В обозначенный период динамику численности русских наряду с естественным движением и 
этнотрансформационными процессами определяли и активные миграционные процессы. В начале 1990-х 
годов в связи с распадом Советского Союза ранее межреспубликанская миграция населения автоматически 
превратилась в международную со всеми вытекающими последствиями. Пиковым оказался 1992 г., когда 
чистая внешняя миграция со странами СНГ и Балтии составила 66,9 тыс. чел. (среди них русских 43,8 тыс. 
чел.), а отток населения в другие станы мира был совсем незначительным. Именно в 1992 и 1993 гг. чистая 
внешняя миграция даже смогла перекрыть отток населения из сельской местности, чего никогда не 
происходило ни в предыдущие, ни в последующие годы в Беларуси [5, c.17]. В миграционном потоке, 
который направлялся в Беларусь из государств бывшего Советского Союза, удельный вес русских составил 
35 % в 1994 г. Миграционный баланс в 1994, 1995 гг. был отрицательным для всех шести областей 
республики, как в городской, так и сельской местностях. Приток русских в Гродненскую область из 
Украины, Казахстана, государств Балтии, Закавказья, Средней Азии и Молдовы перекрывался более 
мощным оттоком их в Российскую Федерацию. Фактически русские в эти годы выезжали из Беларуси. 
Вектор миграции изменился в последующие годы. Стабилизация социально-экономической, политической 
жизни общества, позитивные изменения в национальной, конфессиональной, культурной политике и другие 
факторы изменили ход и направление миграций русских. Важным явилось и то, что после референдума 14 
мая 1995 г. в Беларуси русскому языку был дан статус второго государственного языка, что способствовало 
повышению привлекательности республики для русскоязычного населения. Повлияли также открытость 
восточных границ, наличие свободных рабочих мест в ряде районов республики. Миграционный баланс 
стал положительным, однако интенсивность и размеры миграции уменьшились. В целом в 1990–2000-е годы 
на долю России приходится 64% в миграционном обороте населения Беларуси. Этот показатель варьируется 
по годам. Немного ниже он был в начале 1990-х годов, когда у республики в значительных объемах 
происходил обмен и с другими республиками бывшего СССР. Когда же это явление пошло на спад, Россия 
заняла лидирующие позиции в численности мигрантов, прибывающих и выезжающих из Республики 
Беларусь [1, c.209]. В настоящее время русские Гродненской области представлены, главным образом, 
городскими жителями. Русские насчитывают 55 161 человек в городах и составляют 7,2 % городского 
населения области. В сельской местности удельный вес русских составляет 4,1 % (10 389 чел.) общей 
численности сельского населения [4, с.46, 47]. Для сравнения: в 2009 г. русские составляли 10 % городского 
населения и 4 % сельских жителей региона. За 10 межпереписных лет (2009–2019 гг.) уменьшились 
диспропорции в половом составе русских Гродненской области. Удельный вес мужчин среди русской 
этнической группы составил 47,6 % (в том числе в городах – 47,5 %, в сельской местности – 48,0 %) и 6,6 % 
общей численности мужчин Гродненской области. Стоит отметить, что этот показатель все же ниже в целом 
по республике (7,2 %). В противоположность этому процент русских женщин в 2019 г. составил 52,4 % (в 
городах – 52,5 %, в сельской местности – 62,0 %), или 6,2 % общей численности женщин Гродненской 
области и 7,7 % всех женщин Беларуси. Таким образом, более благоприятной структура по полу 
наблюдается в сельской местности. В целом в области на 1000 мужчин приходится 1 158 женщин, что 
превышает общереспубликанский показатель (на 1000 мужчин – 1141 женщин) [4, c.16]. 

В Гродненской области усиливается тенденция старения русской этнической общности. В 2019 г. 
среди русских Гродненской области доля детей и лиц, моложе трудоспособного возраста составляла 10%, 
лиц в возрасте 16 – 30 лет было 53,2%, от 60 лет и старше – 36,8%. Третью часть русских составляли лица 
старше трудоспособного возраста (в общереспубликанском масштабе лица старше 60 лет составили 36,3 % 
русских) [6, c.17, 18]. По этому показателю они занимают второе место после украинцев. По типу 
возрастной структуры русские представляют собой убывающее население с очень высоким уровнем 
демографической старости.  

Возрастная структура населения, несомненно, влияет на показатели рождаемости, брачности. В 
2019 г. никогда не состояли в браке 12,3 % среди гродненских русских (для сравнения: 2009 г. – 15,2 %); 
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состояли в браке и в незарегистрированных отношениях – 60,6 % (в 2009 г. – 60,7 %); вдовых 
насчитывалось13,8 % (в 2009 г. – 12,2 %); увеличился процент разведенных – с 11,2 % в 2009 г. до 13,3% в 
2019 г., что значительно превышает данный показатель у других этнических групп Гродненского региона. 
Таким образом, сравнительный анализ миграционного движения, трансформации половозрастной и брачной 
структуры Гродненской области свидетельствует, что уменьшение численности русских связано как с 
негативными тенденциями естественного движения, так и с оттоком русских за пределы Беларуси, в 
значительной степени обусловленным интенсивным развитием национально-трансформационных 
процессов. Речь идет о части русского населения, которая отнесла себя преимущественно к белорусам, а 
также к другим этническим общностям, а возможно, и о «реассимиляционных процессах», когда часть 
нерусского населения, ранее причислявшая себя к русским, вернулась к своей прежней национальности. 

Национально-трансформационные процессы затронули разнообразные сферы культуры русских, 
повлияв на их этническую самоидентификацию. Имеется в виду не только близость языков и культур 
русского и белорусского народов, но также сама этнокультурная ситуация в Беларуси, в которой 
гомогенный характер общества доминировал и продолжает доминировать над его культурной 
дифференциацией, что выражалось (и выражается) прежде всего в языковой сфере. 

Русский язык неправомерно рассматривать лишь как национальный язык русского населения 
Гродненского этнокультурного пограничья (и Беларуси в целом). В повседневности русский язык является 
языком и русских, и белорусов, и поляков, и представителей других этносов и поэтому не выполняет 
этнодифференцирующих функций.  

Панорама этноязыковой ситуации в Гродненской области представлена в таблице 2. Основными 
языками населения региона являются белорусский и русский. 

 
Таб. 2 – Распределение населения Гродненской области по национальности, родному языку (2009–2019 гг. в % от 
численности представителей национальности) [4, c.48] 

Национальность Назвали родным язык 
своей национальности 

Назвали родным 
белорусский язык 

Назвали родным 
русский язык 

2009 г. 2019 г. 2009 г. 2019 г. 2009 г. 2019 г. 
Белорусы 68,8 61,4 * * 29,5 38,5 
Поляки 5,2 6,6 58,0 56,1 34,1 37,0 
Русские 94,3 96,6 4,9 3,0 * * 
Украинцы 23,4 26,9 11,2 3,9 64,0 69,0 
Литовцы 35,6 19,9 33,1 42,1 28,3 36,0 
Евреи 2,8 0,2 8,6 3,3 86,6 95,2 

 
Материалы переписи населения Республики Беларусь исходят из принципа тождества языка и 

национальности (язык своей национальности). 
Данные таблицы свидетельствуют, что в сравнение с 2009 г. произошло снижение доли белорусов, 

литовцев и евреев, декларировавших язык своей национальности в качестве родного языка. Одновременно 
многие из них (в том числе и поляки) признают в качестве родного языка русский. Увеличилась численность 
русских, указавших язык своей национальности в качестве родного – с 94,3 % до 96,6 %. 

Весте с тем, в ситуации этнокультурного пограничья происходит аккультурация и частичная 
ассимиляция русских, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.  

 
Таблица 3 – Русские Гродненской области и белорусский язык в процентах к их общей численности (по 
материалам переписей населения 1999,2009 и 2019 гг.) [4, c. 48, 52] 

Характер отношения к белорусскому языку 1999 г. 2009 г. 2019 г. 
Признание в качестве родного языка 11,8 4,9 3,0 
Использование дома 8,3 4,4 2,4 

 
Материалы переписи населения 2019 г. демонстрируют сокращение численности лиц русской 

национальности, декларировавших белорусский язык в качестве родного и его использование дома, в 4 раза 
(3,0 % и 2,4 % соответственно). Однако это не противоречит общей тенденции культурной интеграции части 
русского населения в белорусский социум.  

Таким образом, материалы переписи населения Республики Беларусь 2019 г. фиксируют численное 
и долевое сокращение русского населения в Гродненской области. Динамика численности русских 
определяется как естественным движением, так и этнотрансформационными процессами. 

Главная особенность в распределении русского населения по региону – различие в составе 
городской и сельской местности. Русские проживают преимущественно в городских поселениях.  

В отличие от общереспубликанских показателей удельный вес мужчин среди русской этнической 
группы выше в Гродненской области. Та же тенденция прослеживается и в отношении структуры русских 
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по полу в сельской местности. Что касается возрастной структуры, то в области русские характеризуются 
очень высоким уровнем демографической старости. 

Интенсивные национально-трансформационные процессы обусловили аккультурацию и частичную 
ассимиляцию русских Гродненской области, их культурную интеграцию в белорусский социум. Это, в 
первую очередь, касается потомков белорусско-русских браков и лиц, окончивших школу с белорусским 
языком обучения. 

Особенностью этноязыковой ситуации в регионе в 2000–2010-е годы является то, что в 
практическом пользовании русский язык в Гродненской области удерживает прочные позиции. При этом 
доля использования белорусского языка в русских семьях значительно снизилась. В целом, русский язык 
играет роль коммуникативного средства в межэтнических и межличностных взаимоотношениях. 
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ВУЛІЧНЫЯ МЯНУШКІ МЯСТЭЧКА МОТАЛЬ ЯК ЭЛЕМЕНТ НЕМАТЫРЫЯЛЬНАЙ 

ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ 
 

Фёдар Рацык 
ДУА “Дастоеўская сярэдняя школа імя Ф. М. Дастаеўскага (Моталь, Беларусь) 

dusmenistan@mail.ru 
 
У артыкуле разглядаецца генезіс, бытаванне і сучасны стан вулічных мянушак мястэчка Моталь на Заходнім 

Палессі. 
 

Ключавыя словы: імя, мянушка, прозвішча, Моталь, Заходняе Палессе 
 

Fedor Ratsik 
Dostoevsky Secondary School named after F. M. Dostoevsky (Motol, Belarus) 

 
The article examines the genesis, existence and current state of street nicknames of the town of Motol in Western 

Polesie 
 
.Keywords: name, nickname, surname, Motol, Western Polesie 
 
Моталь – вёска Іванаўскага раёна Брэсцкай вобласці (мал. 1), былое мястэчка, упершыню ўзгаданае 

ў XV стагоддзі, – у 2013 годзе налічвае каля 1700 двароў [5], месціцца на правым беразе ракі Ясельда. 




