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В статье рассматривается своеобразие этноконфессиональной ситуа
ции в Гоодненской губернии как области многовекового исторического взаи
модействия различных этносов и их культур.

Гродненский регион Беларуси (условно рассматриваемый в административ
ных границах современной Гродненской области, а в исторической ретроспек
тиве основная территория Гродненской губернии) был и остается пограничным 
в этнокультурном (соседство нескольких этносов), политическом (Белорусско- 
Польско-Литовское пограничье) и геополитическим (размежевание Восток-За- 
пад). Этот регион достаточно уникален в историческом отношении. Он принад
лежит к числу тех мест, где берет свое начало восточноевропейский цивилиза
ционный процесс, и его «стаж» в этом процессе измеряется по меньшей мере 
полным тысячелетием. Не случайно именно Принеманский край стал одной из 
колыбелей белорусской государственности и культуры (г. Новогрудок). Вместе с 
тем, Гродненский регион оказывался последовательно включенным в различ
ные культурно-политические организмы (Киевская Русь -  Великое Княжество 
Литовское -  Речь Посполитая -  Российская империя -  Польша -  СССР -  Респу
блика Беларусь), что накладывало отпечаток на структуру его населения и пре
допределило плюралистичность его культурных традиций. При этом сам город 
Гродно на протяжении столетий в каждом из этих образований был центром по
литической жизни (великокняжеская и королевская резиденция, место проведе
ния сеймов), или, по крайней мере, имел достаточно высокий административный 
статус (губернский город), что также играло немаловажную роль в его развитии. 
Исторически Гродненский регион заметно тяготел к тому, чтобы играть роль од
ного из культурно-политических центров Восточной Европы.

К концу XIX в. Гродненская губерния начинает выделяться своими реги- 
онально-локальными особенностями. Длительное господство католической 
церкви и ополячивание местного населения, популярность униатской церкви 
как компромисса католической и православной церквей, борьба белорусов за 
сохранение своей православной веры, многочисленное еврейское население,
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присутствие других этносов (литовцев, татар и др.) -  все это предопределило 
своеобразие этноконфессиональной ситуации в Гродненской губернии в конце 
XIX -  начале XX века.

Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. дают представление о структуре, размещении и культурно-языковой ситу
ации этнических общностей Гродненской губернии. Анализ статистических мате
риалов по Гродненской губернии (книга XI), изданных в 1903 г., свидетельствует, 
что в них содержатся только сведения о вероисповеданиях и родном языке [1]. 
В группе славянских языков в сводной статистической ведомости выделялись 
русский язык с подразделением на великорусское, малорусское и белорусское 
наречия. В материалах переписи губернского и уездного уровней начала XX в., 
наряду с языком, уже указывается вполне официально и «народность»: бело
русская.

По языковому признаку население Гродненской губернии в целом было 
представлено следующим образом. Белорусы составляли 44 %, украинцы -
22.6 %, евреи -  17,4 %, поляки -  10,1 %, русские -  4,6 %. Из 9 уездов губернии 
наиболее «белорусскими» были Сокольский (83,8 %), Волковысский (82,4 %) и 
Слонимский (80,7 %) уезды. Поляков больше всего насчитывалось в Белосток- 
ском (34 %) и Бельском (34,9 %) уездах. Украинцы доминировали в Кобринский 
(79,6 %) и Брестском (64,4 %) уездах. Евреи равномерно были распределены 
по всем уездам (от 12,2 % до 19,9 %), за исключением Белостокского (28,3 %). 
Литовцы в числе нескольких тысяч чел. (1,4 %) проживали в Гродненском уезде. 
Татары, переселенные в Литву великим князем Витовтом между 1395-1398 гг., 
встречались чаще всего в Слонимском уезде (0,4 %). Значительная часть нем
цев проживала в присоединённой от Пруссии части Белостокского уезда (3,6 %) 
[2, с. 46].

В урбанизационные процессы были вовлечены все этносы региона. Сре
ди городского населения евреи составляли 57,7 %, русские -  15 %, поляки -
12.6 % [1]. В самом Гродно традиционным было немецкое население. Перепись 
1897 г. отмечает здесь 375 лиц с родным немецким языком.

Полиэтнический состав населения находил свое отражение и в сфере 
конфессиональной. В 1891 на территории Гродненской губернии действовали
4 православных монастыря, 490 церквей, 2 католических монастыря, 92 костела, 
7 протестантских церквей, 6 старообрядческих молельных домов, 57 синагог и 
316 еврейских молитвенных домов, 3 мечети [3]. В Гродненской губернии право
славных насчитывалось 51,6 %, католиков -24 %, иудеев -  17,5 %, протестан
тов -  0,8 %, магометан -  0,2 % от всего населения [2, с.50]. Как видим, здесь 
преобладало православное население.

Принадлежность к римско-католическому Костелу для многих поляков и ли
товцев была важнейшей чертой национальной самоидентификации, в то время 
как для белорусов, украинцев и русских -  православная церковь. Несмотря на 
то, что в целом среди белорусов преобладали православные (81 % от обще
го их числа), статистические данные, преимущественно губернского и уездного 
охвата, позволяют выявить весьма значительный процент белорусов-католи- 
ков, которые именовались местной администрацией поляками, говорящими по- 
белорусски. На это были свои причины.
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Ликвидация униатской церкви в 1839 г., мощный идеологический натиск 
официальной Русской православной церкви на католический костел привели к 
усилению последнего как оппозиционного духовного плацдарма по отношению 
к царизму. В этой роли Костел в Гродненской губернии объединял те разноэтни
ческие силы, которые желали краевого, по сути, белорусского самоопределения 
и самоутверждения. Не случайно количество католиков прогрессирует в течение 
XIX в., причем, что характерно, за счет белорусов-католиков, несмотря на сопро
тивление данному процессу всей идеологической системы Российской империи. 
С 1905 г. в Гродненской губернии наблюдается довольно массовый (в несколько 
десятков тыс. человек) переход бывших униатов, а затем православных в рим- 
ско-католичество [4, с. 87].

В целом, религия была и остается фактором, придающим этническим свя
зям в Гродненском регионе специфический характер. Понятие «этноконфесси- 
ональной общности» применимо к полякам-римо-католикам, иудеям, татарам- 
мусульманам, русским-старообрядцам, немцам-лютеранам и некоторым другим 
этническим группам. Этноконфессиональная метаморфоза белорусов во мно
гом объяснялась борьбой «польского» и «русского» начал в сфере культуры.
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