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В мире проживает сейчас более 2 тысяч народов (этносов). Многие из 

них не имеют своей государственности и вынуждены сосуществовать в 

рамках государственных образований с другими народами.  Некоторые из 

этносов оказались разделенными государственными границами в силу 

исторических и политических конфликтов. Многие люди в поисках лучшей 

жизни покинули свои этнические территории и мигрировали на чужие 

земли. По этим причинам в настоящее время трудно найти государство с 

моноэтническим населением. Сосуществование в государствах этносов и 

этнических групп с различными культурными, религиозными 

особенностями, разным уровнем экономического, социального и 

политического развития, порождает немало проблем в их взаимодействии, 

а в определенных условиях они принимают довольно острые формы. 

Этническая общность – это группа людей, связанных общим 

происхождением и длительным совместным существованием. В процессе 

долгой совместной жизнедеятельности людей в рамках каждой группы 

выработались общие устойчивые признаки, отличающие одну группу от 

другой. К числу таких признаков относятся: язык, особенности бытовой 

культуры, складывающиеся традиции и обычаи. И эти признаки 

воспроизводятся в этническом самосознании народа, в котором он осознает 

свое единство, прежде всего общность происхождения и тем самым 

этническое родство. 

Этнос представляет собой целостную динамическую систему, 

включающую в себя не только людей, но и элементы ландшафта, 

культурные традиции, взаимосвязи с соседями и этническое самосознание. 

Этнос развертывает свои особенности как специфическая социально-

природная общность людей, где переплетаются процессы биосферы и 

социосферы. Этнос имеет четкие признаки, отличающие его от всех других 

этносов; в качестве таких признаков выступают различия в территории, 
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расе, языке, религии, культуре. Этнос – специфическая социальная группа 

людей, базирующаяся на общности культуры и едином самосознании. 

Древнейшей этнической общностью с более высокой формой 

организации и охватывающей большое число родов и кланов было племя. 

Племя – этническая общность людей, присущая традиционному обществу 

и характеризующаяся кровнородственными связями между людьми. 

Племена отличались происхождением, языком, сложившимися традициями 

и обычаями, материальной и духовной культурой. И у каждого племени 

формировалось свое этническое самосознание. Оно обладало этнонимом 

(названием). Так, на территории Беларуси в IX-X вв. проживали 

восточнославянские племена кривичей и дрыговичей. Их объединяли 

кровнородственные связи, проживание на единой территории, наличие 

общего разговорного диалекта и зачатки политической власти. С 

разложением первобытнообщинного строя распадались и племена. В ходе 

развития цивилизации на первый план вышли не родовые, а социальные 

связи между людьми. И племя сменил другой тип общности – народ. В 

отличие от племени народ обладает сформировавшимся надплеменным 

языком (более развитым), наличием фольклорной культуры в виде 

сказаний, былин. Именно в это время начали складываться характеры 

многих народов. Народность – этническая общность людей, характерная 

для традиционного аграрного общества и складывающаяся на основе 

территориально-политических связей. Народность по численности 

превышает племя, кровнородственные связи не охватывают всю народность 

[1]. Некоторые народности существуют и поныне – уэльсцы и нормандцы в 

Великобритании, эвенки и чукчи в России. 

Племена и народности представляют собой две исторически следующие 

друг за другом ступени развития этноса, на смену которым приходит нация. 

Такие термины как этнос, народ, нация употребляются в настоящее время 

как синонимы; различия между ними чисто условные.  

Нация (лат. Natio - народ, племя) – автономная, неограниченная 

территориальными рамками политическая группировка, члены которой 

привержены общим ценностям и институтам. Представители одной нации 

уже не имеют общего предка и общего происхождения. Нации более 

многочисленны, чем народность и насчитывают десятки и сотни миллионов 

человек. Именно на почве единых территории, языка и экономики 

формируется единый национальный характер и психический склад. Сейчас 

все большее распространение получает точка зрения о том, что нация это 

сообщество народов, сознающих  общность исторических интересов и 

собственное духовное своеобразие [2]. 

 В Конституции Республики Беларусь подчеркивается, что «каждый 

имеет право сохранять свою национальную принадлежность, равно как 
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никто не может быть принужден к определению и указанию национальной 

принадлежности». Провозглашается, что «каждый гражданин имеет право 

пользоваться родным языком, выбирать язык общения. Государство 

гарантирует в соответствии с законом свободу выбора языка воспитания и 

обучения». 

Согласно переписи населения Республики Беларусь 2019 г. за 

прошедшие 20 лет процент белорусов в национальном составе населения 

вырос с 81,2% до 84,9%.  Русскими назвали себя 7,5 % жителей, поляками 

3,1%, украинцами – 1,7%. Что касается прочих национальностей, то их 

представителей за прошедшие два десятилетия стало меньше (таблица 1). 

Белорусы проживают на всей территории Республики Беларусь, численно 

преобладая в большинстве регионов.  

Таблица 1 Динамика национального состава Республики Беларусь 

 все население в % к 

общей численности 

городское население в % к общей 

численности 

 1999 г. 2009 г. 2019 г. 1897 г. 1999 г. 2009 г. 2019 г. 

белорусы 81,2 83,7 84,9 17% 79,0 82,3 84,3 

русские 11,4 8,3 7,5 17% 14,0 9,4 8,2 

поляки 3,9 3,1 3,1 6% 3,1 2,6 2,8 

украинцы 2,4 1,7 1,7  2,7 1,7 1,7 

евреи 0,3 0,1 0,1 57% 0,4 0,2 0,2 

другие 0,8 3,1 2,7 3% 0.8 3,8 2,8 

Примечание – Источник: разработка автора на основе [3]. 

Необходимо отметить, что важнейшая роль в обеспечении стабильного 

развития в этнической сфере принадлежит государству и проводимой им 

политике. Национальная политика является неотъемлемой частью общей 

политики государства, которая должна быть направлена  на регулирование 

взаимоотношений между нациями и народностям. 
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