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Аннотация. В статье представлен анализ социологического исследования 
«Межнациональные отношения белорусского пограничья (на материалах Западного 
Полесья)», проводимого Институтом социологии Академии наук Беларуси летом 1992 г. 
Данные исследования свидетельствуют, что западнополесское этнополитическое движение 
не пользовалось поддержкой жителей Брестской области Беларуси. 
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Annotation. The article presents an analysis of the sociological study «Interethnic relations of 
the Belarusian borderland (based on materials from Western Polesie)», conducted by the Institute of 
Sociology of the Academy of Sciences of Belarus in the summer of 1992. These studies indicate 
that the Western Polesie ethnopolitical movement did not enjoy the support of residents of the Brest 
region of Belarus. 
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В конце 1980-х гг. в Советской Беларуси возникает этнополитическое движение, вы-
ступавшее за предоставление национально-культурной автономии Западному Полесью (от-
дельным районам Брестской области). Лидеры движения во главе с филологом и 
публицистом Н.Н. Шеляговичем утверждали, что западные полешуки (ятвяги) являются от-
дельным народом с уникальными культурными особенностями. Руководство созданного в 
1988 г. Общественно-культурного объединения «Полісьсе» регулярно направляло в органы 
центральной власти БССР (Республики Беларусь) требования касательно удовлетворения 
культурных потребностей западных полешуков (официальное признание полешуков отдель-
ным народом, создание западнополесских научных и просветительских центров и др.). Орга-
ны государственного управления неоднократно обращались за экспертными заключениями 
по данному вопросу к ученым (филологам, историкам, социологам) [1].  

20 января 1993 г. на заседании Комиссии по национальной политике и межнациональ-
ным отношениям Верховного Совета Республики Беларусь Э.К. Дорошевич озвучил резуль-
таты исследования «Межнациональные отношения белорусского пограничья (на материалах 
Западного Полесья)», проводимого в июле – декабре 1992 г. временным творческим коллек-
тивом отдела социологии культуры Института социологии Академии наук Беларуси. Иссле-
дование проводилось в период, когда западнополесское этнополитическое движение 
находилось на пике своего развития. В начале выступления Э.К. Дорошевич констатировал, 
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что «проблемы особого полесского этноса нет», ее пыталась искусственно создать немного-
численная группа интеллигенции. 81,8 % опрошенных не выступали за какую-либо автоно-
мию Западного Полесья (идею автономии поддержали только 7,3 % респондентов). 85,1 % 
опрошенных назвали себя белорусами [2, л. 10].  

Значительная часть населения Брестчины признавала наличие языковых особенностей 
в регионе. В быту на русском языке общались 53,6 % опрошенных, на «местном» – 49,7 %, 
на белорусском – 12,6 % [2, л. 10]. При этом эксперименты Н.Н. Шеляговича и его едино-
мышленников по кодификации западнополесского языка (на этом сконструированном языке 
издавалась газета «Збудінне» («Пробуждение»)) не находили существенной поддержки в ре-
гионе. 89,7 % опрошенных предпочитали потреблять контент СМИ на русском языке, 
44,7 % – на белорусском языке, 7,5 % – на украинском языке, 1,7 % – на польском языке (до-
пускался выбор нескольких вариантов ответов; западнополесский язык не был выбран ни 
одним из опрошенных) [2, л. 11].  

В ходе исследования был задан вопрос о возможности возникновения межнациональных 
конфликтов в республике. 45,8 % опрошенных считали, что такие конфликты не могли возник-
нуть, 33,2 % признавали потенциальную возможность их возникновения, 8,4 % утверждали, что 
почва для серьезных межнациональных трений уже существовала. Особую тревогу экспертов 
вызывала ситуация в Кобринском районе, где в то время «наметилось противостояние проукра-
инских полешуков и тех, кто разделял точку зрения объединения “Полісьсе” о самостоятельно-
сти Западного Полесья как административной, языковой, и хозяйственно-культурной единицы». 
В Кобринском районе 19,2 % опрошенных заявили о возможности серьезных конфликтов на 
национальной почве [2, л. 12]. 

В своем выступлении Э.К. Дорошевич отметил отсутствие сепаратистских настроений 
у жителей Брестской области, однако не отрицал возможности их появления в будущем в 
условиях продолжавшейся деструктивной деятельности общества «Полісьсе»: «Сейчас пило-
тажные исследования показали, что самосознание жителей Западного Полесья находится на 
нулевом уровне, то есть они не выделяют в основной своей массе себя из белорусского наро-
да, но если вести в этом направлении целенаправленную работу, прежде всего среди моло-
дежи, по постоянному подчеркиванию того, чем разнятся белорусы и полешуки, 
акцентировать внимание жителей на их языковых различиях, то через некоторое время мож-
но получить достаточно горючий материал для будущих межнациональных конфликтов, 
особенно если учесть низкий уровень жизни жителей этого региона» [2, л. 13]. 

Западнополесское этнополитическое движение было попыткой на основе региональных 
культурных особенностей сконструировать альтернативную этническую идентичность у жи-
телей Брестчины. Данное явление можно рассматривать как ответную реакцию на размыва-
ние основ советской идеологии в период поздней перестройки, постепенное расширение 
сферы использования белорусского языка, имевшего слабое влияние в регионе. Лидеры за-
паднополесского движения не имели доступа к образовательной системе, каналы распро-
странения своей идеологии (газета «Збудінне», интервью в республиканской и региональной 
прессе) были ограничены. Социологические исследования, проведенные в период наиболь-
шей активности движения, свидетельствуют, что абсолютное большинство жителей Брест-
ской области оказалось равнодушным к попыткам политизации этничности, предпринятым 
Н.Н. Шеляговичем и его единомышленниками. 
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