
УДК 2

ЭТНИЧЕСКАЯ И КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
В ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКО- 

ЛИТОВСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 
Улейчик Наталья Леонидовна,

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 
(г. Гродно, Беларусь)

В с т а т ь е  раскрывается взаимосвязь этнического и конфессионального фак
торов для формирования этнической идентичности в условиях этнокультурного  
пограничья.

Вопросы, связанные с идентификационными процессами, приобретают особую 
значимость в условиях, когда Республика Беларусь укрепляет государственность, и 
этнонациональная идентичность оказывается одним из существенных показателей 
жизнеспособности страны и гарантом ее национального суверенитета. Как и в любом 
поликультурном и поликонфессиональном социуме, в Беларуси имеет место взаимо
действие конфессиональных и этнокультурных процессов. Тем более эта проблемати
ка актуальна для Гродненского региона как белорусско-польско-литовского пограничья.

Анализ этносоциальной структуры Гродненской области позволяет выделить не
сколько типов районов на основе их этнического состава.

Первый: районы с преобладанием польского населения -  Вороновский (80,8 %).
Второй: районы, где преобладает белорусское население. Это Кореличский 

(94,8 %), Ошмянский (89,7 %), Новогрудский (89,3 %), Сморгонский (87,4 %), Остро- 
вецкий (86,9 %), Слонимский (85,9 %), Дятловский (84,8 %), Ивьевский (79,6 %), Мо- 
стовский (74,7 %), Свислочский (74,6 %) и Берестовицкий (70 %) районы.

Третий: районы с преобладанием белорусского населения, но с достаточно вы
сокой прослойкой поляков -  Волковысский (63,4 % белорусов и 25 % поляков), Зель- 
венский (70,7 % и 23,6 % соответственно).

Четвертый: районы с близким соотношением белорусского и польского населе
ния. В Гродненской области это Лидский (51,4 % белорусов и 35,3 % поляков), Щучин- 
ский (45 % и 46,4 % соответственно), Гродненский (56 % и 33,6 %), что свидетельству
ет о тенденции сближения этнических структур населения этих районов.

Пятый: районы, в которых представлены небольшие этнические и националь
ные группы т а т а р  (Ивьевский (1,8 %) и Новогрудский (0,5 %) и литовцев  (Воронов
ский (1,6 %) и Островецкий (2,6 %) районы [1].

«Фактор веры» остается важнейшим фактором этнической идентификации / 
дифференциации в Гродненском регионе. Во-первых, очевидно доминирование ре
лигиозной ориентации представителей всех этносов. Во-вторых, подавляющее боль
шинство белорусов, русских и поляков идентифицировало себя конфессионально, что 
позволяет рассматривать католицизм и православие не только в их собственно религи
озных, но и этнокультурных функциях. В-третьих, очевидно несовпадение этнических и 
конфессиональных границ, проявляющееся в этнической диссоциации белорусов.
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Сравнительный анализ результатов исследования, проведенного Г.З. Оземом и 
А.Н. Шавелем в 2008 г. (географический факультет БГУ) [2] и данных районных ис
полнительных органов власти Гродненской области за 2016 г. свидетельствует, что 
по-прежнему существуют значительные территориальные особенности распростра
нения приходов конфессий.

Можно выделить практически католические районы -  это Островецкий и Во- 
роновский районы. Вместе с тем, если в 2005 г. доля католических общин в общей 
структуре с православными в этих районах составляла более 85 %, то в 2016 г. она 
снизилась до 72 % в Островецком районе и 76 % в Вороновском районе. К ним также 
подключился Ошмянский район (73%).

К районам со значительным преобладанием православия можно отнести Свис- 
лочский (60 %), Берестовицкий (57 %), Новогрудский (56 %), Кореличский (55 %), Сло
нимский (54 %), Мостовский (50 %). В 2005 г. к этой группе относились Новогрудский, 
Кореличский, Слонимский, Свислочский и Берестовицкий, в которых доля православ
ных приходов составляла 60 % -  85 %.

К районам с католическо-православным населением, можно отнести Гроднен
ский (56 % РКЦ и 38 % БПЦ), Ивьевский (50 % и 38 % соответственно), Лидский рай
оны (47 % и 43 %). По данным 2005 г. к этой группе (причем, со значительным преоб
ладанием католицизма -  60 % -  85 %) относились Гродненский и Ошмянский районы.

К православно-католическим относятся Щучинский (43 % и 37 %), Сморгонский 
(48 % и 40 %), Дятловский (34 % и 35 %), Волковысский (43 % и 40 %), и г. Гродно 
(26 % и 22 %) [3]. В 2005 г. к православно-католическим (в которых доли приходов 
обеих конфессий колебались в пределах 40-60 %) относились Щучинский, Лидский, 
Ивьевский, Сморгонский, Дятловский, Мостовский, Волковысский, Зельвенский 
районы и г. Гродно [2]. Таким образом, католические приходы имеют наибольшую 
концентрацию у Белорусско-Литовской границы, ослабевающую в юго-восточном 
направлении.

По количеству религиозных общин в настоящее время абсолютным лидером яв
ляется, Гродненский район (48) и г. Гродно (46) представляющих почти все пропове
дуемые в области вероучения. Наибольшее число католических приходов (более 15) 
действует в Гродненском (вместе с г. Гродно) районе. Что касается населения города 
Гродно и Гродненского района, то его правомерно квалифицировать как отвечающего 
критериям приграничного в территориально-географическом и пограничного в социо
культурном и этноконфессиональном аспектах [4, с.80].

В 2010-е годы в Гродненской области по количеству зарегистрированных об
щин (195) лидирует Белорусская Православная Церковь, ее приходы преобладают 
в абсолютном большинстве районов. Римско-католическая церковь насчитывает 184 
общины. В пограничных с Республикой Польша и Литовской Республикой районах 
преобладают католические общины. Количество приходов БПЦ совпадает с количе
ством приходов РКЦ в Щучинском и Сморгонском районах. Вместе с тем, белорусы 
преобладают в преимущественно католических Островецком и Ошмянском, католи- 
ческо-православном Ивьевском районах. Близкое соотношение белорусского и поль
ского населения наблюдается в католическо-православных Гродненском и Лидском 
районах, а также в православно-католическом Щучинском районе.

Таким образом, сравнительный анализ территориального размещения этниче
ских и конфессиональных групп населения Гродненской области подтверждает взаи
мосвязь этнического и конфессионального факторов для формирования этнической 
идентичности. Отсюда следует необходимость учета конфессионального компонента 
межкультурных взаимодействий как своего рода нормы пограничья и его связи с дру
гими (социальным, языковым и т.п.) компонентами таких взаимодействий.
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