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Некоторые российские исследователи утверждают, что в России уже в 
конце XIX – начале XX в. появились первые концепции правительственной 
политики в национальных окраинах. Выделяют и основные «принципы по-
литики на инкорпорированных территориях»: 1) сохранение существовав-
шего до вхождения в состав России административного порядка, местных 
законов и учреждений, отношений земельной собственности, верований, 
языка и культур; 2) широкое сотрудничество центрального правительства с 
нерусскими элитами; 3) создание некоторых преимуществ в правовом по-
ложении нерусских сравнительно с русскими; 4) этнические и националь-
ные критерии, хотя и принимались во внимание, но по существу не мешали 
продвижению по социальной лестнице [1, с. 31]. В отношении западно-
белорусского региона отмечается смена правительственного курса после 
восстания 1863 г. в сторону ужесточения с целью «унифицировать все ча-
сти империи в административном, культурном, правовом и социальном 
смыслах [1, с. 39]. 

Соглашаясь с данным определением цели правительственной политики 
на национальных окраинах, отметим, что ее принципы отличались своеоб-
разием ввиду особенностей этого региона. По этно-социальным и конфес-
сиональным особенностям в западно-белорусский регион мы включаем 
Вилейский, Диснянский, Лидский, Ошмянский уезды Виленской губернии, 
Новогрудский и Слуцкий уезды Минской губернии, Гродненский, Волко-
высский, Слонимский уезды Гродненской губернии. Сюда же мы отнесем 
Брестский, Пружанский и Кобринский уезды Гродненской губернии, кото-
рые обычно объединяются под термином «Западное Полесье». 
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Особенность региона заключалась, прежде всего, в очень неоднород-
ной национальной идентичности населения указанных уездов, о чем свиде-
тельствуют данные Первой всеобщей переписи населения Российской им-
перии 1897 г., в процессе проведения которой национальная принадлеж-
ность определялась по родному языку. Официально в России существовало 
представление о белорусском и украинском языках, как о белорусском и 
малороссийском наречиях русского языка, что нашло отражение в пере-
писных листах: после указания количества русских в скобках указывается, 
сколько из них было малороссов и белорусов. В двух из указанных выше 
уездов, Брестском и Кобринском, малороссы составляли, соответственно, 
64,3% и 79,5% из общего числа населения и 86,5% из числа русскоязычных 
в Брестском уезде и 95,2% в Кобринском уезде. Небольшую группу населе-
ния составляли малороссы в Пружанском уезде: 6,67% от всего населения и 
7,8% от – русскоязычных. Процент польскоязычного населения колебался 
от 1,39% в Пружанском уезде до 5,66% в Гродненском уезде, еврейского – 
от 9,52% в Вилейском уезде до – 20,78% в Брестском уезде (подсчитано ав-
тором по данным Первой Всеобщей переписи 1897 г.) [2, с. 11, 13, 17].  

Появление в переписных листах этнонимов белорусы и малороссы 
свидетельствует о росте национального самосознания этих категорий насе-
ления и формировании «в течение фактически одного столетия четырех 
противоборствующих национальных проектов»[3, с. 28]. Кроме российско-
го, предполагающего полное интегрирование региона в состав России, и 
польского, ориентированного на восстановление в перспективе Речи По-
сполитой, добавляются еще украинский, имеющий очень сильную под-
держку извне, и белорусский национальные проекты, в основе которых, со-
ответственно, идея создания украинской и белорусской государственности. 

Такое положение вещей предполагает далеко не мирные формы меж-
культурного диалога. Исследователи отмечают, что «западные области гу-
бернии обнаружили высокую степень напряженности и, значит, заметный 
конфликтный потенциал. По шкале нарастания данного показателя среди 
49 губерний Гродненская губерния оказалась в 1901 г. на 43, а в 1910 г. на 
39 месте [4, с. 151]. 

С учетом новых реалий в конце XIX в. руководство региона меняет 
курс, начиная искусственно культивировать «белорусскость», чтобы забло-
кировать процесс полонизации. Новый Виленский генерал-губернатор  
П.Д. Святополк-Мирский (1902–1904) отказался от устоявшегося подхода 
определять этническую принадлежность по вероисповеданию. Действи-
тельно, в Гродненской губернии значительная часть, а в Виленской губер-
нии – более половины всех лиц (58,5%), считавших своим родным белорус-
ский язык, исповедовали католицизм [5, c. 50]. В отчете за 1902–1903 гг., 
поданном Николаю II, генерал-губернатор делает вывод: «Чтобы остано-
вить ополячение католической части белорусского племени, власть должна 
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приложить максимум усилий для развития у белорусов национального са-
мосознания, чему может послужить введение в белорусских католических 
приходах дополнительного богослужения на их родном языке» [6, c. 193]. 
Возникает также идея ограниченного использования местных «наречий» в 
образовательных учреждениях как средства борьбы с полонизацией. Заме-
тим, что идея так и не была реализована по разным причинам, в том числе и 
из-за недостатка соответствующей литературы. В 1863 г. так называемый 
«Валуевский циркуляр» запретил «печатание религиозной и учебной лите-
ратуры на малорусском наречии», а «Эмский указ» 1876 г. налагал запрет 
на ввоз в Россию любых книг, издаваемых за границей на малорусском 
наречии, особенно учебников и молитвенников.  

Католическое вероисповедание по-прежнему остается препятствием в 
продвижении по карьерной лестнице. К 1888 г. все предводители дворян-
ства из польских землевладельцев в Белоруссии были уволены и заменены 
на русских дворян [7, c. 100]. Лишь Святополк-Мирский показал себя сто-
ронником сотрудничества с польским образованным сообществом. 

Таким образом, правительственная политика в западно-белорусском 
регионе была направлена не на сотрудничество с местными элитами, кото-
рые в большинстве своем оставались польско-язычными, а на борьбу с по-
лонизацией и освобождение от польского влияния католического населения 
белорусских земель. Такая политика косвенным образом способствовала 
пробуждению национального самосознания белорусов. 
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