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Актуализация проблематики, связанной с этносоциальными процессами  

в современном поликультурном мире, сфокусирована, прежде всего, на этнона-

циональных общностях, их культуре и идентичности. Исследовательский интерес 

к данной проблематике как принципиально новой в отечественной науке рубежа 

XX–XXI вв. связан с созданием суверенного государства Республики Беларусь и раз-

витием титульной нации – с одной стороны, и этнонациональных общностей, 

судьбы которых тесно переплелись с историей белорусов, с другой. 

Гродненская область традиционно является регионом пограничным в гео-

политическом (размежевание Восток-Запад), политическом (Белорусско-Польско-

Литовское пограничье), этнокультурном (соседство нескольких этносов) отноше-

ниях. Давняя историческая традиция определяет белорусско-польско-литовское 

пограничье как единое пространство межкультурного взаимодействия белору-

сов, поляков, литовцев, евреев, русских, татар и других народов региона. 
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Для этнического самосознания или чувства принадлежности к определен-

ному этносу важно сохранение родного языка. Родной язык является ретранслято-

ром национальной культуры, и утрата его оказывает прямое воздействие на обычаи, 

традиции, самосознание. В то же время достаточно примеров, когда в диаспорах 

достаточно много людей, которые утратили язык, но продолжают отождествлять 

себя с данным этносом. Подтверждением тому является этнолингвистическая си-

туация в ареале белорусско-польско-литовского пограничья. 

Анализ этнолингвистической ситуации в ареале белорусско-польско-литов-

ского пограничья в 1990–2000-е гг. представлен в публикациях белорусских, поль-

ских, литовских исследователей. В 1990-е годы Центром этноконфессиональных 

и социокультурных исследований Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы под руководством профессора У. Д. Розенфельда была раз-

работана теоретическая модель: этнос и его национальное самосознание – наци-

ональная самодеятельность – социокультурные детерминанты, подтвержденная 

эмпирическими исследованиями. В ходе исследований были установлены наибо-

лее значимые параметры национальной идентичности: национальность родите-

лей, место проживания, язык, вера. Среди факторов социокультурного характера, 

предопределивших формирование национального самосознания, была отмечена 

важность родного языка как способности выражать культурную и ментальную 

сторону его носителя [1, с. 85]. 

Целью настоящей статьи является выявление этнолингвистических измене-

ний по материалам переписи населения Республики Беларусь 2019 г. 

По данным переписи населения 2019 года на территории Гродненской обла-

сти постоянно проживали представители более 90 национальностей и народностей. 

Если в среднем по Беларуси доля белорусов составляет около 84,9%, то в Гроднен-

ской области 68,3% жителей отнесли себя к коренной национальности – белорусам. 

В то же время доля других этносов значительно выше по сравнению с остальными 

областями. Так, 21,7% жителей области отнесли себя к полякам, 6,4% – к русским, 

1,0% – к украинцам, 0,2% – к литовцам и татарам, по 0,1% – к евреям, татарам, армя-

нам [4, с. 45]. Таким образом, 30,0% населения, т. е. каждый третий житель Гроднен-

ской области является представителем «нетитульной» нации. 

Период, прошедший между двумя последними переписями населения, 

характеризуется разнонаправленными тенденциями. Если численность белорусов, 

поляков и литовцев несколько увеличилась, прежде всего, в связи с инверсией 

их самоидентификации, то значительное уменьшение доли русских, украинцев, 

татар обусловлено, ассимиляционными и миграционными процессами. Значительно 

выросло число евреев, несмотря на то что его доля в этническом составе Грод-

ненской области остается прежней (0,1%). Остается стабильным число литовцев, 

что является следствием культурно-конфессиональных особенностей этой группы, 

препятствующих ее ассимиляции и сохраняющих тенденцию (как и в других обла-

стях) к стабилизации. 
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В системе этнической идентификации жителей Гродненской области важ-

ным фактором является национальный язык. Действительно, материалы пере-

писи исходят из принципа тождества языка и национальности (язык своей нацио-

нальности). При проведении переписи населения 2019 года, как и ранее, ответы 

на вопросы о национальности записывались со слов респондентов по их само-

определению и желанию. Национальность детей определялась родителями. 

Материалы переписи населения Республики Беларусь 2019  г. содержат 

информацию о двух лингвистических параметрах – о родном языке и о языке,  

на котором преимущественно разговаривают дома. В качестве родного языка 

учитывался язык, который сам респондент считал родным. Стоит отметить, что 

язык, которой идентифицируется как «родной» – это либо «первый язык», «язык, 

усвоенный в раннем детстве», либо «этнический язык», символически восприни-

маемый как язык своей национальности. Во втором случае «родной язык» может 

не участвовать в коммуникативных практиках, но его декларирование выражает 

отношение к нему как к ценности национальной культуры. Что касается языка,  

на котором преимущественно разговаривают дома, то этот параметр выражает 

степень устойчивости бытовых языковых коммуникативных практик. 

Панорама этноязыковой ситуации в Гродненской области представлена  

в таблице 1 [2, с. 337; 4, с. 48]. 

Таблица 1. – Распределение населения Гродненской области по национальности 

и родному языку (2009–2019 гг. в процентах от численности представителей 

национальности) 

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 

Татары 6,5 9,0 43,0 33,8 48,5 56,0 

В 2019 г. 61,4% белорусов Гродненской области родным языком назвали 

белорусский язык, 38,5% – русский язык. (Для сравнения: в 1999 г. 87,9% белору-

сов считали своим родным языком язык своей национальности, в 2009 г.– 68,8%) 

[2, с. 300]. Такой высокий показатель в 1999 г. был, судя по всему, связан с ростом 

престижа белорусской идентичности в условиях становления суверенной Бела-

руси, активной политикой белорусизации и отражал не столько фактическую роль 
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белорусского языка как родного, сколько носил символический характер. К сожа-

лению, приходится констатировать его «затухание» (если пользоваться термино-

логией известных документов ЮНЕСКО) не только в городской, но и в сельской 

местности, о чем свидетельствует материалы переписи. 

По сравнению с 2009 г. выросло число поляков, для которых родным явля-

ется язык своей национальности (вероятно, за счет белорусско-язычных поляков). 

Тем не менее, только 6,6% поляков признали в качестве родного языка язык своей 

национальности, русский язык – 37% и белорусский – 56,1%. 

Национально-трансформационные процессы затронули разнообразные сферы 

культуры русских, украинцев и татар, повлияв на их этническую самоидентифика-

цию. Численность русских, указавших в качестве родного язык своей националь-

ности, увеличилась на 2,3%, украинцев – на 3,5%, татар – на 2,5% за счет снижения 

доли белорусского языка. 

Произошло значительное снижение доли литовцев и евреев, деклариро-

вавших язык своей национальности в качестве родного языка. При этом значи-

тельно увеличился процент литовцев, признающих в качестве родного, белорус-

ский язык, что, по-видимому, обусловлено белорусско-язычным окружением 

(литовцы – в основном сельские жители). Для 95,2% евреев (в основном город-

ских жителей) родным является русский язык. 

Среди белорусов, русских, литовцев и татар присутствуют также лица, ука-

завшие в качестве родного языка польский и украинский языки [4, c. 49]. 

Таким образом, инверсия самоидентификации подтверждается не только 

количественными изменениями, но и лингвистическими параметрами.  

В рамках переписи населения в качестве языка, на котором преимуществен-

но разговаривают дома, учитывался язык, который используется в семье или быту. 

По данному параметру культурное пространство литовско-белорусского пограничья 

дифференцировано следующим образом (см. таблицу 2) [2, с. 300, 316; 4, с. 52; 5]. 

Таблица 2 – Распределение населения Гродненской области по национальности 

и разговорному языку (2009–2019 гг. в процентах от численности представите-

лей национальности) 

Национальность 

Из общей численности населения данной национальности в качестве 

языка, на котором обычно разговаривают дома, указали язык 

язык своей 

национальности 
белорусский русский 

2009 г. 2019 г. 2009 г. 2019 г. 2009 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Белорусы 38,4 39,4 * * 54,3 60,5 

Поляки 1,4 1,2 40,7 48,9 50,0 49,7 

Русские 93,3 97,5 4,4 2,4 * * 

Украинцы 1,8 2,1 9,2 5,6 85,9 92,4 



385 

Окончание таблицы 2      

1 2 3 4 5 6 7 

Литовцы 10,9 5,4 38,1 27,3 45,1 66,6 

Евреи 0,9 0,1 3,7 1,3 94,2 98,5 

Татары 0,6 0,5 33,6 28,2 63,3 71,6 

Основными разговорными языками населения региона являются белорус-

ский и русский языки. 

Материалы переписи населения 2019 г. демонстрируют сокращение числен-

ности лиц польской, литовской, еврейской, татарской национальностей, деклариро-

вавших использование родного языка в качестве разговорного. Увеличилось число 

белорусов, русских и украинцев, обычно разговаривающих дома на родном языке.  

Среди всех исследуемых этнических общностей значительно расширили ис-

пользование белорусского языка в быту только поляки, что, по-видимому, обуслов-

лено белорусско-язычным окружением. За период с 2009 по 2019 гг. число русских, 

использующих белорусский язык дома, сократилось в 1,8 раза, украинцев – в 1,6 ра-

за, литовцев – в 1,4 раза, евреев – в 2,8 раза, татар – в 1,2 раза. Однако это не проти-

воречит общей тенденции культурной интеграции их в белорусский социум. 

Русский язык неправомерно рассматривать лишь как национальный язык 

русского населения белорусско-польско-литовского пограничья (как и Беларуси  

в целом). В практическом пользовании русский язык в Гродненской области удер-

живает прочные позиции. В повседневности русский язык является языком и рус-

ских, и белорусов, и поляков, и представителей других этносов и поэтому не вы-

полняет этнодифференцирующих функций, а играет роль коммуникативного сред-

ства в межэтнических и межличностных взаимоотношениях. 

Таким образом, в своем большинстве представители национальных общно-

стей региона (прежде всего молодежь), являются трилингвами с тенденцией пе-

рехода в мультилингварность, что обеспечивает их естественное вхождение в общее 

культурное пространство пограничья и межкультурные взаимоотношения с сосе-

дями. При этом русскоязычный белорус, поляк, литовец и т. д. сохраняет свою 

идентичность, которая приобретает глубинные основания (роль семьи, сохране-

ние национальной культуры и традиций и т. д.). Родной язык выступает в качестве 

национального символа, средства репрезентации национальной идентичности, 

что является выражением особенности и жизнеспособности народа и остается 

фактором его культурной преемственности. 
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