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Саморусификация белорусов в российско-белорусском 
приграничье в конце XIX – начале XX в.: 
динамика, причины, результаты

Уже с конца XIX в. в российско-белорусском приграничье стала очевидной тенденция 
существенного уменьшения белорусской части населения российских регионов. 
При этом речь шла не о физическом сокращении числа белорусов, а об их самозачис-
лении в состав великорусского этноса или выборе ими русского языка как родного. 
Этот процесс саморусификации белорусов более интенсивно проявился в 1920-е гг. 
Сравнительно-сопоставительный анализ общенациональных переписей населения 
1897, 1920 и 1926 гг. свидетельствует об этом в полной мере. Основным мотивом пере-
хода белорусов в великорусскую нацию и предпочтение русского языка белорусскому 
становились мощные модернизационные процессы, развернувшиеся в указанный 
период в центральных российских регионах и создававшие новые социальные лиф-
ты для белорусского крестьянства, в первую очередь из числа молодежи. Политика 
белорусизации 1920-х гг. в регионах РСФСР с компактным проживанием белорусов, 
в том числе и в российско-белорусском порубежье, на динамичных процессах само-
русификации никак не отразилась.
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Введение
В настоящее время, как и многие десятилетия назад, пригра‑
ничными с Белоруссией являются три российских региона: 
Псковская, Смоленская и Брянская области. Еще по первым 
исследованиям середины XIX века в территориальных гра‑
ницах этих губерний (брянские земли большей своей частью 
входили тогда в состав Орловской губернии) здесь отмечалось 
значительное количество белорусского населения. Особенно 
на Смоленщине, где белорусов насчитывалось более 51 % всего 
населения губернии (550 тыс. чел.) [1].
Однако уже первая советская перепись населения 1920 г. 

показала существенное снижение численности белорусов. Еще 
большую динамику сокращения белорусского населения от‑
разила перепись 1926 г. Даже в Смоленской губернии, которая 
в свое время полностью входила в состав белорусской государ‑
ственности, численность белорусов упала до 20 тыс. чел.
Чем объяснялись такие резкие трансформации в националь‑

ном составе российских приграничных территорий? При этом 
в самый пик политики белорусизации. Очевидно, что связано это 
было не с физическим сокращением самого белорусского этноса 
в приграничных российских регионах, а с его саморусификацией.
Результаты саморусификации белорусов в многовекторной 

увязке с промышленным развитием и политикой белорусизации 
определили как саму научную проблему (изменение этническо‑
го состава регионов), так и предмет настоящего исследования 
(причисление себя к великорусскому этносу и выбор русского 
языка как родного). В такой постановке проблема не рассматри‑
валась в современной и более ранней историографии.
Одним из первых этот вопрос затронул еще в 1956 г. гарвард‑

ский профессор Н. П. Вакар в работе «Белоруссия. Формиро‑
вание нации» [2]. А в статье 1968 г. «Белорусский народ между 
государственностью и исчезновением» Вакар так комменти‑
ровал отсутствие какого‑либо сопротивления «систематиче‑
ской русификации» [3, p. 222] в 1960‑е гг.: новая белорусская 
интеллигенция считает, что русский язык необходим и выго‑
ден, при этом он «нисколько не делает их менее белорусами» 
в сравнении с теми, кто не говорит по‑русски [3, p. 222]. С такой 
постановкой вопроса о белорусской нации совершенно не со‑
гласен современный американский историк Тимоти Снайдер, 
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считающий, что Россия не дала белорусскому народу развить 
свою национальную идентичность, в том числе и в языковом 
отношении, и потому, даже будучи независимым государством, 
Белоруссия пока так и не стала нацией [4, p. 39].
Шведский историк Перл Рудлинг одну из главных проблем, 

как для белорусских, так и для московских властей в ходе ре‑
ализации политики коренизации усматривает в, казалось бы, 
простом вопросе: как можно было и нужно ли было перево‑
дить страну на белорусский язык, если она говорит на русском 
как на родном языке, а навязываемый ей белорусский язык 
не соответствовал языку их повседневного общения? [5].
В монографии активного критика позиций Пера Рудлинга 

Алены Марковой из Карлова университета в Праге «Путь к со‑
ветской нации. Политика белорусизации (1924–1929)» [6] и ее 
статье 2018 г. «Язык, идентичность и нация» [7] на общем фоне 
развития школьного белорусского образования также пробле‑
ма языковой идентичности ставится на одно из первых мест 
в эпоху белорусизации.
Общее направление исследований по политике белоруси‑

зации, объясняющее ее необходимость с позиций противопо‑
ставления практике полонизации в отошедших Польше в 1921 г. 
по Рижскому мирному договору западных белорусских землях 
и расширения территориальных границ за счет РСФСР, в зна‑
чительной степени определяется в работах доцента МГУ им. 
М. В. Ломоносова Ю. А. Борисенка [8; 9], научного сотрудника 
ИРИ РАН К. С. Дроздова [10], научного сотрудника Института 
славяноведения РАН Д. А. Коротковой [11].
На Смоленщине данной тематикой активно занимаются 

Е. В. Кодин и О. В. Кобец [12–15], особо выделяя интенсивный 
процесс саморусификации смоленских белорусов, начиная 
с конца XIX в., который привел к такому значительному их 
численному сокращению, что это давало основание местным 
властям утверждать об отсутствии в уездах и волостях белору‑
сов, а следовательно, и ненужности политики белорусизации.
В Псковской области вопросы белорусизации, включая языко‑

вую проблему, достаточно объемно представлены А. В. Филимо‑
новым [16]. Органично дополняют данное исследование работы 
псковских географов А. Г. Манакова [17] и В. С. Дементьева [18], 
подчеркивающие активность процессов ассимиляции бело‑
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русов даже в местах компактного их проживания в границах 
Псковской губернии.
В Брянской губернии имели место схожие с другими при‑

граничными регионами миграционные процессы: белорусы 
и украинцы предпочитали называть себя русскими, отмечается 
в коллективной монографии по истории Брянской области [19].
Аналогичные процессы имели место и в Сибири: в исследова‑

нии А. А. Крих, к примеру, в отношении белорусов Прииртышья 
говорится: «из состава национальных меньшинств белорусы 
… почти совершенно обрусели, поэтому нет надобности вести 
среди них работу на их родном языке, да и сами они от этого 
отказываются …» [20, c. 127].
В основу настоящего исследования положены главным об‑

разом статистические материалы, в первую очередь общена‑
циональные переписи населения 1897, 1920 и 1926 гг., а также 
изданные на их основе статистические тематические справоч‑
ники по регионам. По отдельным направлениям существенно 
дополняют исследование делопроизводственные архивные 
документы местных партийных и государственных органов 
власти, а также публикации в периодической печати. Значи‑
тельное внимание уделено научным трудам отечественных 
и зарубежных ученых, причем не столько в фактологическом, 
сколько в оценочном аспекте.
Цели и задачи исследования предполагают выявление при‑

чин, динамики и результатов саморусификации белорусского 
населения, начиная с конца XIX в. и до середины 1920‑х гг. Эти 
процессы происходили в тесной увязке с модернизационными 
преобразованиями в российских регионах и неизбежным ро‑
стом значения русского языка для социальных лифтов. В дан‑
ном контексте настоящее исследование полностью укладыва‑
ется в концепцию фронтирной модернизации. Для достижения 
поставленных задач исследования преимущественно использо‑
вался метод сравнительного анализа, статистический, а также 
описательный и историко‑ типологический методы.
Наработанные по разным российским регионам материалы 

требуют своего сравнительно‑ сопоставительного анализа для 
выявления общих тенденций и имевших место особенностей 
как в национальной политике в целом, так и проведении бе‑
лорусизации в частности.
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Результаты
Следует изначально подчеркнуть, что в настоящем исследова‑

нии речь идет не о политике русификации в отношении белору‑
сов, как это имело место в определенной степени в имперской 
России, а о саморусификации, т. е. о добровольном причисле‑
нии себя к русскому этносу в территориальных границах РСФСР 
и/или о признании русского языка своим родным, даже оста‑
ваясь при этом белорусом по этническому признаку. Динамика 
здесь очевидна и она значительная, при этом не только в при‑
граничных с Белоруссией российских губерниях, но и в будущих 
белорусских уездах после административно‑ территориальных 
изменений 1924 и 1926 гг., а также в восточных российских ре‑
гионах, начиная с Урала и заканчивая Дальним Востоком.
Наиболее показательными в этом вопросе являются резуль‑

таты всесоюзной переписи населения 1926 г., состоявшейся 
как раз в разгар политики белорусизации. Возьмем вначале 
сводные данные табл. 1 по приграничным российским губер‑
ниям. В первую очередь они свидетельствуют, что к середи‑
не 1920‑х гг. эти регионы становятся фактически русскими 
по национальному составу: и в Псковской, и в Смоленской, 
и в Брянской губерниях русское население составляло более 
90 %. Русских же по языку было и того больше: везде свыше 97 %, 
включая Брянщину, где русских по национальности имелось 
меньше, чем у соседей – «всего» немногим более 90 %.

Таблица 1

Численность русского и белорусского населения по переписи 1926 г.

в российских приграничных регионах 

(по народности и языку, человек/процентов)

Губерния
Русские Белорусы Всего  

населенияпо нацио‑
нальности

по языку по нацио‑
нальности

по языку

Псковская 1 695 739
94,82

1 737 517
97,15

34 277
1,92

1258
0,07

1 788 418

Смоленская 2 213 939
96,56

2 243 942
97,87

20 408
0,89

4366
0,19

2 292 712

Брянская 1 806 260
90,02

1 956 038
97,49

21 060
1,05

4716
0,24

2 006 438

Сост. по: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. 4: Народность 

и родной язык населения СССР. М.: Издание ЦСУ СССР, 1928. С. 46–48.
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Первая же всероссийская перепись населения 1897 г. дава‑
ла существенно иной национальный расклад: на Смоленщи‑
не русские составляли в конце XIX в. 91,65 % населения [21, 
c. XVI], в Псковской губернии – 94,71 % [22, c. V]. Брянские земли 
в то время входили в основном в состав Орловской губернии. 
При этом следует иметь в виду, что в переписи вопрос ставился 
не об этнической принадлежности жителей, а об их родном 
языке. Белорусами по языку в конце XIX в. в Смоленской губер‑
нии оказалось 100 700 чел., или 6,6 % [21, c. XV], в Псковской – 
всего 2 247 чел., или 0,21 % [22, c. V, 48].
Во вступительной статье к 40‑му тому материалов переписи 

делался совершенно однозначный вывод, что «Смоленская гу‑
берния может быть причислена по своему этнографическому 
составу к губерниям великорусским, но никак не к белорус‑
ским, так как великоруссы более чем в 13 раз превосходят чис‑
ленностью белорусов» [21, c. XVI]. Из всех смоленских уездов 
только в одном Краснинском было преобладание белорусского 
населения, при этом очень значительное – почти 90 % всего 
населения уезда. Именно здесь и были в основном сосредо‑
точены белорусы – более 92 тыс. чел., или 91,3 % всех смолен‑
ских белорусов. Все остальные 11 уездов были великорусски‑
ми. В 1860‑е же гг. «на Смоленскую губернию смотрели, как 
на белорусскую, определяя количество белорусского населения 
в 46,6 %», которое по первой переписи сократилось в семь раз. 
Основная причина – быстрое распространение среди белорусов 
русского языка [21, c. XVI].
На основе первой всероссийской переписи населения было 

подготовлено и опубликовано много материалов по разным 
«узким» аспектам полученных статистических данных. Одним 
из них стал изданный в 1905 г. справочный том под редакцией 
заведующего разработкой переписи Н. А. Тройницкого (вы‑
пуск 7) «Наличное население обоего пола по уездам, с указа‑
нием числа лиц преобладающих родных языков». В нем насе‑
ление губерний представлено по национальностям на основе 
выбранных самими жителями империи своих родных языков. 
И здесь белорусы как бы растворяются в русском населении. 
Их численность представлена в довольно своеобразной мане‑
ре: вначале называется общая численность населения, затем 
из нее вычленяется население русское, и уже из этого числа 
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в скобках дается цифра непосредственно белорусов. Полу‑
чается, что белорусы как бы изначально включены в состав 
русского населения империи.
Посмотрим на примере двух соседних губерний – Витебской 

и Смоленской. Витебская губерния. Всего населения 1 489 246 
чел. Русские – 987 020 чел. (белорусы – 788 599). Смоленская губер-
ния. Всего населения 1 525 279 чел. Далее же указана только одна 
позиция: русские – 1 500 006 чел., т. е. получается, что белорусов 
на Смоленщине как бы и нет вовсе [23, c. 11, 17, 28].
Такой формат презентации материалов получил свое 

развитие и в последующие годы в общероссийских стати‑
стических ежегодниках, когда в таблицах разделов о нацио‑
нальном составе губерний вообще отсутствовала отдельная 
графа – «белорусы». Приведем примеры. В соответствующих 
формах статистических ежегодников по Смоленской губер‑
нии за 1914 и 1916 гг. имеются только две «национальные» 
графы – «евреи» и «поляки». Белорусов нет ни в скобках, 
ни без таковых. А процент русского населения в губернии 
уже достигал 98,4 % [24, c. 63; 25, c. 52].
Существенное преобладание «российской» идентичности 

над «белорусской» [8, c. 123] в Витебской, Гомельской и Смо‑
ленской губерниях показала и первая советская перепись на‑
селения 1920 г. В Смоленской губернии, по данным переписи 
1920 г., из 2 083 465 чел. всего населения великороссы составля‑
ли 2 011 993 (96,56 %), белорусы – 54 700 (2,62 %), будучи второй 
по численности нацией [26, л. 24].
Как общее для всех уездов Псковской губернии правило – 

главную массу населения представляла собой великорусская 
национальность: от 92,8 % по Торопецкому уезду до 99 % в Опо‑
чецком. В среднем по губернии население великорусской на‑
циональности составляло 96,6 % [27, c. III]. Белорусов было 
1 590 чел., что составляло всего 0,13 % населения губернии [27, 
c. 41–42]. Их значительно «обходили» по численности латыши – 
10 тыс. чел., или 0,8 % населения губернии, и евреи – 8,5 тыс. 
чел., или 0,68 % населения.
На Брянщине белорусы также были третьими из националь‑

ных меньшинств – 3 646 чел., что составляло 0,33 % от почти 
1 млн 100 тысяч населения губернии. Их «опережали» по чис‑
ленности украинцы – 4 929 чел. и особенно евреи –11 821 чел. 
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В целом же Брянская губерния была, безусловно, великорус‑
ской – 97,6 % составляло русское население [28, c. 32–33, 34–35].
Но уже по прошествии всего пяти лет, т. е. в 1926 г., ситу‑

ация с белорусским населением в губерниях изменится еще 
более существенно: как по национальной принадлежности, 
так и особенно по языку. На Псковщине в 1926 г. в этнические 
белорусы себя зачислили более 34 тыс. чел, что составляло 
почти 2 % всего населения губернии, на Смоленщине, соответ‑
ственно, – около 20,5 тыс. чел. или 0,89 %, на Брянщине – свыше 
21 тыс. или 1,05 % населения губернии. Количество же бело‑
русов по родному языку упало за это время катастрофически: 
до 0,24 % в Брянской губернии, 0,19 % – в Смоленской и вплоть 
до 0,07 % – в Псковской (см. табл. 1).
Основную причину таких этнических трансформаций следу‑

ет искать в происходивших с конца XIX в. модернизационных 
преобразованиях в российских регионах, где разворачивались 
мощные процессы индустриального развития, создававшие 
благоприятные условия для различных социальных лифтов, 
в первую очередь для молодежи. В части исследуемых нами 
регионов, это в большей степени относилось к созданной 
в 1920 г. Брянской губернии. Фактически уже к тому време‑
ни о ней можно говорить как об индустриальной, а не сель‑
скохозяйственной губернии. В одном только Бежицком уезде 
было средоточие значительного числа крупных предприятий: 
паровозо‑ вагоностроительный завод «Профинтерн» (14 тыс. 
рабочих), Людиновский паровозостроительный завод (4,5 тыс.), 
Радицкий вагоностроительный завод им. Урицкого (1,5 тыс.), 
Песоченский чугунолитейный (1,3 чел.), Сукремльский чугуно‑
литейный (1 тыс.), всего – от 22 до 23 тыс. рабочих. Кроме этого, 
в уезде работали Песоченская фаянсовая фабрика, Дятьковская 
хрустальная, Бытошевская, Ивотская, Чернятинская стеколь‑
ные фабрики и цементный завод [29, л. 110].
В Псковской губернии главным занятием населения оста‑

валось земледелие, промышленность здесь не получила зна‑
чительного развития, отмечает А. В. Филимонов. Однако тен‑
денция на саморусификацию и здесь была очевидной. Автор 
показывает это на примере Невельского уезда, где позиции 
белорусов были традиционно крепкими. Читаем: «Экономика 
уезда носила ярко выраженный "потребляющий" характер: 
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хлеба собственного производства никогда не хватало, боль‑
шое количество продуктов было привозным… Вследствие 
этого широкое распространение получили отхожие промыс‑
лы, и они были направлены отнюдь не в сторону Беларуси, 
а прежде всего Ленинграда, чему во многом способствова‑
ло удобное железнодорожное сообщение… Экономические 
связи с Беларусью были слабыми: оттуда уезд получал спич‑
ки, а в Витебск отправлял некоторое количество рыбы, с Ле‑
нинградом же, наоборот, эта связь крепла. Все это не могло 
не сказаться на "русификации" белорусского населения и вы‑
ходе из обращения белорусского языка» [16, c. 52–53]. Так, 
А. В. Филимонов приводит выводы комиссии, изучавшей 
«белорусский вопрос» в Невельском уезде в 1926–1927 уч. г.: 
«Белорусский язык, имевший в прошлом в Невельском уез‑
де несомненно большие нормы, в течение последних 50 лет 
систематически и очень быстро вытесняется, т. к. все эконо‑
мические связи населения Невельского уезда идут к северу 
(к Ленинграду)… Это определяет и направление эволюции 
языка, а значит население на белорусском языке в Невельском 
уезде будет уменьшаться, и потребность в нем тоже» [16, c. 53].
Также А. В. Филимонов подмечает важную деталь, кото‑

рая нашла свое отражение в отчете о работе с белорусами 
в 1926/927 уч. году в Псковской губернии: «Основная масса 
белорусов в большой степени русифицировалась…, лишь 
весьма небольшой процент родителей‑ белорусов согласился 
на открытие для их детей чисто белорусских школ. Такое же 
отношение части взрослого белорусского населения и к бело‑
русским культпросветучреждениям». И далее следует глав‑
ное: «Если со стороны других национальностей в деле под‑
нятия своей национальной культуры было проявлено много 
энергии, со стороны же белорусских масс, благодаря, может 
быть, их более низкому культурному уровню, энергии в этом 
направлении проявлено было мало или вовсе не было…» [16, 
c. 48–49]. Другими словами, российским белорусам белоруси‑
зация была не нужна. Их в полной мере устраивали русский 
язык и русские школы для обучения детей. Что было совсем 
наоборот в части украинизации, где украинские власти, как 
отмечает К. С. Дроздов, всемерно и настойчиво способствова‑
ли продвижению украинизации в российских регионах [10].
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«И в самом деле, – заключает В. А. Филимонов, – несмотря 
на 9‑летнее существование Советской власти, не было ника‑
кого требования со стороны самого белорусского населения, 
которое свидетельствовало бы о необходимости для бело‑
русов иметь свои школы на своем родном языке. Выходило 
так, что сами белорусы как будто бы совершенно забыли 
свой родной язык [16, c. 48]. А ведь это был 1926 г., самый пик 
политики белорусизации!
На Смоленщине к концу 1920‑х гг. местные власти также кон‑

статировали, что само белорусское население «уже настолько 
обрусело, что оно не придает белорусизации никакого значе‑
ния» [26, л. 278]. К созданию школ на родном языке оно отно‑
силось «безразлично, а нередко и враждебно». Объяснение 
было весомым и рациональным: родители вполне обоснованно 
считали, что для будущей жизни, а тем более в России, детям 
нужен будет именно русский, а не белорусский язык.
Экспедиция фольклорно‑ диалектологической комиссии 

Института белорусской культуры, обследовавшая летом 
1927 г. Смоленскую губернию, констатировала у проживав‑
ших в г. Смоленске белорусов наличие какой‑то боязни че‑
го‑то, «будто их может кто‑то наказать за то, что они – смо‑
ленские белорусы». Списывалось это на «наследие упорного, 
в продолжении двухсот с лишком лет, проведения “царской 
национальной политики”» [30]. В итоге минская комиссия 
вынуждена была констатировать, что население Смоленского 
уезда являлось «частью белорусского народа, хотя в большой 
степени срусифицированного» [30]. При этом сами смоляне‑ 
белорусы определяли свой статус так: «Мы не великороссы 
и не белоруссы, а смоляне» [14, c. 87].
Примечательно, что тенденция саморусификации имела 

место и в приграничных с РСФСР белорусских губерниях, осо‑
бенно в уездах, еще недавно находившихся под российской 
юрисдикцией. Цифры табл. 2 по той же переписи 1926 г. очень 
показательны в части «языковой национальной идентичности». 
Перепад значений очень большой. Особенно по русской наци‑
ональности. В белорусских приграничных землях в категорию 
русских по языку зачисляли себя далеко не только русские. 
Иначе не было бы такого перепада в значениях, как, например, 
в Оршанском округе – по национальности русских только 3,35 %, 
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а по языку – целых 30,30 %; или в Гомельском округе – около 37 % 
по национальности, и почти 80 % по языку.

Таблица 2

Численность русского и белорусского населения по переписи 1926 г.

в белорусских приграничных регионах

(по народности и языку, человек/процентов)

Округа
Русские Белорусы Всего

населенияпо нацио‑
нальности

по языку по нацио‑
нальности

по языку

Полоцкий 14 791
4,57

47 660
14,72

278 759
86,07

252 873
78,07

323 861

Витебский 53 698
9,20

174 004
29,83

454 402
77,89

346 517
59,40

583 391

Оршанский 13 943
3,35

126 142
30,30

368 467
88,51

262 081
62,96

416 309

Калининский* 6 321
1,69

85 419
22,79

346 449
92,40

268 271
71,56

374 923

Гомельский 150 472
36,88

319 893
78,39

194 712
47,72

51 046
12,51

408 074

Сост. по: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. 4: Народность 

и родной язык населения СССР. М.: Издание ЦСУ СССР, 1928. С. 99–102.

* Ныне г. Климовичи – районный центр в Могилевской области Беларуси.

Как видно из табл. 2, не менее впечатляющими выглядят 
цифры и по белорусам, хотя и в обратном порядке: фактически 
везде своим родным белорусский язык выбрало меньшее число 
белорусов из признавших себя таковыми по национальности. 
И здесь вновь «отличился» Гомельский округ – из почти 48 % 
белорусского населения белорусов по языку оказалось только 
12,51 %, в Оршанском, соответственно, – 88,51 и 62,96 %, в Ви‑
тебском – 77,89 и 59,40 %.
Конечно, эти цифры по российским и белорусским пригра‑

ничным территориям сопоставлять напрямую было бы методи‑
чески неверно. Тем не менее, они красноречиво свидетельству‑
ют о возраставшей тенденции к саморусификации белорусов 
в приграничных регионах.
Аналогичной тенденция была и в целом по Советскому Со‑

юзу, где из 4 млн 740 тыс. белорусов непосредственно в БССР 
проживало около 85 % их общей численности. Вне Белорус‑
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сии проживало почти 722 тыс. чел., из которых в Сибири было 
свыше 320 тыс., в Европейской части РСФСР – 250 тыс. (из них 
в приграничных Псковской, Смоленской и Брянской губерни‑
ях – 47,5 тыс. человек) [31, c. VII]. Однако по родному языку даже 
в европейской части СССР, включая БССР, белорусов по языку 
было менее 72 %, а в восточных регионах Советского Союза про‑
цесс саморусификации фактически завершался – всего 0,11 % 
признавали белорусский своим родным языком (см. табл. 3).

Таблица 3

Численность белорусского населения в отдельных регионах СССР по переписи 1926 г. 

(по народности и языку, человек/процентов**)

Численность По СССР
Регионы СССР

Европейская 
часть* 

Закавказье Средняя 
Азия

Прочие ча‑
сти СССР

По народности 4 738 200
100,00

4 343 200
91,66

3 800
0,08

29 600
0,62

361 600
7,63

По языку 3 466 900
73,17

3 409 000
71,95

30
-

7 200
0,16

5 040
0,11

* Включая БССР.

** В процентах от всей численности белорусов в СССР.

Сост. по: Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г.: краткие сводки. Вып. 4: Народность 

и родной язык населения СССР. М.: Издание ЦСУ СССР, 1928. С. XXIV–XXV.

Обсуждение и выводы
Политическая суть белорусизации заключалась в стремле‑

нии Москвы противопоставить национальную политику СССР 
практике полонизации в Западной Белоруссии. В соответствии 
с партийными установками, белорусизация должна была иметь 
большое значение для зарубежной части белорусского насе‑
ления, подпитывая революционное движение в белорусских 
окраинах Польши на фоне значительной поддержки белорусов 
в СССР, в том числе и в российских регионах. Однако с этим 
было все далеко неоднозначно. Местным властям так и не уда‑
лось преодолеть упорное нежелание самого «обрусевшего» бе‑
лорусского населения приграничных российских губерний уча‑
ствовать в процессах белорусизации. Не способствовало этому 
и слабое экономическое тяготение этих регионов к собственно 
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Белоруссии. При этом «техническая запись» себя в великороссы 
вовсе не означала физического сокращения самого белорусско‑
го этноса в приграничных российских регионах. Причисление 
себя к великорусской нации, в ареале проживания которой 
за это время развернулось грандиозное индустриальное стро‑
ительство, предоставляло широкие возможности обустройства 
белорусского крестьянства в новых промышленных центрах 
России. При таком виденьи ситуации саморусификация бело‑
русского населения может рассматриваться не иначе как праг‑
матичное восприятие имевших место динамичных социально‑ 
экономических процессов на пространстве Советского Союза.
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The Belarusians Self-Russification of in the Russian-
Belarusian Border Area in the Late 19th – Early 20th 
Centuries: the Dynamics, Causes, Results

Оlga V. Kobets

Since the late 19th century, the tendency of a significant decrease in the Belarusian part 
of the population of Russian regions has become apparent in the Russian-Belarusian bor-
der area. At the same time, it was not about physical reduction in the number of Bela-
rusians, but about their self-inclusion in the Great Russian ethnic group or their choice 
of Russian as their native language. This process of self-Russification of Belarusians be-
came even more intense in the 1920s. Comparative analysis of the national population 
censuses of 1897, 1920 and 1926 shows this in full. The main motive for the transition 
of Belarusians to the Great Russian nation and preference of Russian language for Bela-
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