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Статья посвящена определению дифференциации крестьянского сословия белорусских земель в 
конце XVIII – первой половине XIX века по этническому и религиозному критерию.   

 
Разделы Речи Посполитой привели к коренным изменениям в обществе, которое проживало на 

территории белорусских земель. Сменилось привычное политическое устройство, экономика данного 
периода переживала кризис укоренившейся крепостнической системы. Крупные изменения произошли и 
в культурной сфере, где наблюдалась полная смена направленности государственного регулирования: на 
место полонизации и доминирования католичества пришла русификация и преобладание православия.   

В национальном плане на территории белорусских земель проживали белорусы, русские, поляки, 
немцы, латыши, евреи, татары. В «Статистических описаниях Российской империи» указывается сле-
дующее национальное деление на присоединенных территориях: поляки: «Они живутъ въ Губерніяхъ 
Витебской, Могилевской, Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, Подольской Киевской и об-
ластяхъ Бѣлостокской и Тарнопольской. Страны, занимаемыя сими Губерніями, присоединены къ Россіи, 
какъ древнее Россійское достояніе, въ 1772, 179З и 1796 годахъ»; литовцы: «Литва находится въ Вилен-
ской и Могилевской Губерніяхъ, и во всѣхъ мѣстахъ бывшаго Герцогства Литовскаго» [1, с. 123]. Этно-
ним «белорусы» был распространен на территории Витебской, Могилевской, частично Минской губер-
ниях, в Западной Беларуси и Полесье присутствовала масса самоназваний: «литвины», «русские», «по-
лешуки», «пинчуки», «зарачане», «замшуки» и др. [2, с. 84-85]. Крестьяне зачастую называли себя про-
сто «тутэйшыми» или «мужыками», что указывало на их слабое национальное самосознание [3, с. 5].    
 

Таблица 1 
Этнический состав населения на территории белорусских земель в 50-х гг. XIX в. 

 

Национальность Количество, тыс. чел. 

Белорусы 2726 
Русские 141,6 
Поляки 442,3 
Евреи 463,2 
Татары 6,2 

Примечание – Таблица составлена по данным [7, с. 17]. 
 
Тесная связь наблюдается в самоопределении народа с его религиозными верованиями. Однако 

для территории Беларуси это не стало основополагающим фактором дифференциации по этническому 
признаку, так как христианские конфессии не всегда отражали конкретную национальность 

Конфессиональная  дифференциация среди крестьянского населения была весьма пестрой. Среди 
крестьянского сословия встречались различные христианские конфессии, иудаизм и ислам. 

К концу XVIII в. прослеживается лидирующая религиозная направленность среди крестьянства – 
униатство, среди крестьянского населения униатов было 80%.  

 

Таблица 2 
Униатская конфессия на территории ВКЛ в 1772 г. [5, с. 5] 

 

Диоцезия Количество прихожан 

Киевско-Виленская 1804388 
Пинская 85103 
Полоцкая 765154 

  
Как видно из таблицы, количество униатских прихожан по диоцезиям в 1772 г. составляло более 

2,5 миллионов человек. В 1839 г. униатская церковь была ликвидирована, а ее духовенство и прихожане 
стали считаться православными [6, с. 94]. Поэтому основная масса крестьянства к середине XIX в. сме-
нила униатскую конфессию на православную. 



2016                                                    ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ТРУДОВ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОЛОЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 42 

На территории Беларуси, во времена вхождения в состав Речи Посполитой, широко распространи-
лась католическая конфессия, в том числе и среди крестьянства. Однако католиками по вероисповеда-
нию в основном было шляхетское и магнатское сословие, в то время как крестьянство преимущественно 
оставалось униатским, а после отмены церковной унии крестьяне переходили в православие. Часто пра-
вославные крестьяне или крестьяне-униаты принадлежали помещикам католического вероисповедания, с 
вхождением белорусских территорий в состав Российской империи, государство старалось поддержать 
некатолическую прослойку крестьянства, так помещики-католики должны были следить за походами 
православных крестьян на службу в церковь, а не в костел [5, с. 27]. Но данная политика государства бы-
ла не проявлением опеки по отношению к православному крестьянству, а прагматической целью по ру-
сификации местного населения. 

К концу XVIII века на территории ВКЛ насчитывалось лишь 250 тысяч православных прихожан 
[5, с. 32]. С вхождением территории Беларуси в состав Российской империи ситуация кардинально изме-
нилась, так как эта конфессия была доминирующей в новом государстве. Крестьянство стало массово 
переходить в православие после отмены Брестской церковной унии, так как до этого крестьяне на терри-
тории Беларуси были униатами. Однако правительство столкнулось с большим сопротивлением со сто-
роны крестьян, которые не хотели переходить в православие. Крестьяне после смены униатства на пра-
вославие получали новую национальную привязанность, вместо того, чтобы зваться «поляками», после 
перехода в православие они становились «москалями». Крестьяне, как наиболее консервативная часть 
населения, не могли быстро принять изменение национальной принадлежность, так как это ломало тра-
диционные устои и восприятие своей личности в рамках социума [5, с. 41].    

Помимо католичества, униатства и православия, сельское население исповедовало протестантизм. 
На территории Беларуси распространение получило лютеранство и кальвинизм. Кальвинизм преимуще-
ственно оставался шляхетской направленностью, в отличие от лютеранства. При этом, лютеране-
крестьяне имели в основном иное национальное происхождение: лютеране в основном были представле-
ны латышами и немцами [5, с. 43]. Однако стоит отметить, что крестьяне, исповедующие лютеранство не 
были ущемлены в правовом плане, что было вызвано тем, что лютеранская церковь на территории Бела-
руси была немногочисленной и невлиятельной, из-за чего ее запрещение или ущемление не было необ-
ходимым для правительства.    

 

Таблица 3 
Старообрядцы на территории белорусско-литовских губерний в 50-х гг. XIX в. [5, с. 53] 

 

Губерния / поветы Количество человек 
Виленская губерния 13556 чел. 
Ковенская губерния 10118 чел. 
Минская губерния 4191 чел. 

Могилевская губерния 14678 чел. 
Витебский, Суражский, Невельский, Лепельский, Дрисенский,  
Динабургский, Себежский, Люцынский, Режецкий поветы 

 
39828 чел. 

 
Исходя из таблицы, можно утверждать,  что небольшим по количеству было и староверство, коли-

чество его приверженцев на территории белорусско-литовских губерний к началу 50-х гг. XIX в. 
составляло 90 тысяч человек.  

Группа крестьян-старообрядцев постоянно пополнялась из-за нескончаемого притока беженцев из 
центральных российских губерний. Указы в отношении староверов были неоднозначными и часто нело-
гичными, так за десятилетие 1778-1788 гг. староверам было запрещено и вновь разрешено отправление 
культа. Это было проявлением непродуманной и изменчивой позиции правящей группы по отношению к 
староверам. Так если правление Екатерины II и Александра I было вполне либеральным в отношении 
старообрядцев, то правление Николая I стало временем гонения данной конфессии, за ними был уста-
новлен контроль над всеми действиями старообрядческого духовенства, запрещалось не только пропа-
гандировать, но и исповедовать раскольничество [5, с. 51]. Отношения православных старообрядцев бы-
ли своеобразными, так например, была осуществлена уния частью староверов с православными, в ре-
зультате появилась новая группа – одноверцы, они представляли собой симбиоз православия и старовер-
ства с проявлениями одной и другой конфессии [5, с. 50]. Старообрядцы по национальности в основном 
принадлежали к русским, однако и местное население также стало переходить в эту конфессию. Старо-
верство не вызывало сильной дискриминирующей политики со стороны государства, это было вязано с 
теми же причинами, что и в отношении лютеранства: староверство не было широко распространенj и не 
стало значительно влияющей конфессией. Помимо этого, правительство не считало староверство само-
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стоятельным ответвлением, а унию между старообрядцами и православными считало шагом навстречу к 
слиянию староверства с православия. 

Таблица 4 
Конфессиональные группы на территории белорусских земель  

 

Конфессия 
Процентное количество  

в последней трети XVIII в. 
Процентное количество  

в середине XIX в. 
Православные 6,5% 58,1% 

Католики 38% 29.9% 
Протестанты 1,6% 0,4% 

Униаты 39% – 
Староверы 4% 1,6% 

Примечание – Таблица составлена по данным [7, с. 17]. 
 
Исходя из данных таблицы, можно констатировать, что внутри христианской религиозной направ-

ленности за пол столетия произошли крупные изменения: полностью исчезли униаты, уменьшилось ко-
личество католиков и протестантов, в то время как православная группа многократно увеличивается. Это 
объясняется направленностью российского правительства на поддержку православия – основного ком-
понента в процессе русификации. 

На территории Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. жило и нехристианское населе-
ние – иудеи и мусульмане.  

Если утверждать о конкретной национальности каждой христианских конфессий трудно, то ут-
верждение, что между понятиями «евреи» и «иудеи» можно ставить знак равенства, верное. Екатерина II 
ввела черту еврейской оседлости в 1794 г. и расширила ее в 1795., после чего приток еврейского населе-
ния на территории белорусских земель значительно увеличился [8]. Количество еврейского населения 
в конце 50-х гг. XIX в. составляло 463,2 тыс. человек, эта этническая группа стала второй по количеству 
после белорусской и составляла 9,8% от всего населения на белорусских землях [1, с. 22]. Еврейство пре-
имущественно селилось в городах, особенно после правительственного указа 1808 г. об ограничении ев-
реев в покупке земли. Но евреи селились в деревне и занимались земледелием, об этом свидетельствует 
статистика. 

Таблица 5 
Количество евреев-земледельцев на 1851 г. 

 

Губерния Количество человек 

Витебская 228 
Гродненская 899 
Минская 1493 

Примечание – Таблица составлена по данным [9, с. 28, 41, 83]. 
 
Сохранение еврейского населения в деревне указывает на непоследовательную политику со сто-

роны государственной власти в отношении переселения еврейского населения в города.  По отношению 
к остальному населению деревни количество евреев-земледельцев было незначительным. Даже факт 
проживания в деревне не означает обязательного занятия земледелием, так как евреи часто брали в арен-
ду корчмы и др., занимаясь торговлей в сельской местности. Правительство поддерживало переход иуде-
ев в христианство, что обеспечивало им ряд льгот, однако запрещало обратное – переход из христианства 
в иудаизм [5, с. 143]. Безусловно, это связано с политикой ограничения евреев, а также с периодом прав-
ления Николая I, который относился к евреям отрицательно: «Гибель крестьянских провинций, жиды 
здесь — вторые владельцы (после дворян-помещиков), они промыслами своими изнуряют несчастный 
народ. Они здесь все и купцы, и подрядчики, и содержатели шинков, мельниц, перевозов, ремесленни-
ки... Они настоящие пиявицы, всюду всасывающиеся и совершенно истощающие сии губернии» [10].  

Кроме еврейской прослойки на территории белорусских земель проживали мусульмане, их можно 
приравнять к национальной группе татар. Общее количество татарского населения на территории бело-
русских земель было небольшим, в конце XVIII в. около 2400 человек, а в середине XIX в. около 
3150 человек или 0,1% от всего населения на территории белорусских земель [5, с. 145]. В отношении 
мусульман проводилась политика терпимая, в том числе к крестьянам-мусульманам, которым на мест-
ном уровне зачастую в делах самоуправления предоставлялось преимущество даже перед православны-
ми, они могли занимать административные должности [5, с. 149]. Крайне редкими были переходы му-
сульман в христианство и наоборот, что связано с большой ролью общины в жизни мусульманина, кото-
рая не могла принять перемену религии. И-за небольшого количества татар, из-за редких переходов из 
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христианства в ислам, из-за их моральных качеств, вызванных религиозными убеждениями, правитель-
ство либерально относилось к татарам и исламу, поэтому татары смогли избежать ассимиляции и сохра-
нить свою традиционную культуру, оставаясь жить на территории белорусских земель.  

Таким образом, национальные и религиозные группы крестьянского населения были весьма раз-
нообразны. На территории белорусских земель в деревне проживали различные национальности: белору-
сы, русские, поляке, немцы, латыши, евреи, татары. Также проживали и различные религиозные группы. 
Христианские конфессии: униаты, православные, католики, протестанты, старообрядцы. Нехристианские 
религиозные группы:  иудеи и мусульмане. Политика государства была направлена на поддержание ос-
новной религии – православия на законодательном и экономическом уровнях. Из-за этого наблюдается 
значительное изменение в процентном соотношении всех конфессий, православие стало основным для 
территории Беларуси, в то время как укоренившееся униатство вовсе ликвидировалось, католичество, 
протестантство, иудаизм были поставлены под контроль государства и всячески ущемлялись в правах, 
что приводило прихожан данных конфессий к смене религиозной направленности. Однако, несмотря на 
правительственную политику, многие конфессии продолжали свою деятельность, сохранили достаточное 
количество верующих и остались довольно влиятельными на территории белорусских земель в составе 
Российской империи.  
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