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Белорусско-кавказская миграция имеет давнюю историю. Причем бе-
лорусских корней на Кавказе в дореволюционное время, по данным перепи-
си 1897 г., было больше, чем кавказских в Беларуси. В советское время си-
туация стала иной. Спустя 90 лет – по материалам последней советской 
переписи населения (1989 г.) – в результате активных миграционных процес-
сов прошедших лет этническая ситуация Беларусь-Кавказ характеризовалась 
следующим образом. В Белорусской ССР, по данным переписи 1989 г., про-
живало: армян – 4933 чел., азербайджанцев – 5009 чел., грузин – 2840 чел. и 
около полутора тысяч человек этносов народов Дагестана. Причем многие из 
них были интегрированы в белорусское общество, о чем свидетельствуют 
данные переписи 2009 г. о численности родившихся в Беларуси, а также при-
бывших мигрантов. Процент родившихся и постоянно проживающих в Рес-
публике Беларусь из общей численности этносов составлял: армян – 15,0%, 
азербайджанцев – 16,7% и грузин – 18,8%. Из остальной численности – ар-
мян (85,0%), азербайджанцев (83,3%) и грузин (81,2%), являющихся в Рес-
публике Беларусь, по данным последней национальной переписи населения 
страны, мигрантами, это были не только мигранты из новых независимых се-
годня государств (Армении, Азербайджана и Грузии), но и мигранты из раз-
личных регионов Российской Федерации. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов, когда в тогдашнем СССР, и осо-
бенно в кавказских регионах, а также в новых суверенных государствах про-
изошло обострение социально-политических отношений, вылившихся в на-
циональные конфликты, массовым стал исход славянских народов, в т.ч. и 
белорусов. Самое большое уменьшение численности белорусов приходится на 
регионы России, где велись военные действия. Согласно переписи населения 
1989 г., в тогдашней Чечено-Ингушской АССР проживало 2577 белорусов. 
Ныне в новых республиках на территориях Северо-Кавказского региона бело-
русов стало в 10 раз меньше. Всего лишь 23 белоруса зафиксировала россий-
ская перепись 2002 года в Республике Ингушетии и 222 человека в Чечне. 
Возвращались в Беларусь и белорусы из смешанных этнических браков. 

Ныне в Республике Беларусь кроме этнических белорусов проживают 
представители 140 наций и народностей, 18 из которых имеют численность бо-
лее одной тысячи человек. Из представителей кавказских народов наибольшую 
численность составляют армяне – 8512 чел., азербайджанцы – 5567 чел. и гру-
зины – 2400 чел. (данные национальной переписи 2009 г.). Кроме того, в Рес-
публике Беларусь проживает более 3110 чел. представителей еще 28 других 
кавказских народов Российской Федерации. Среди них наибольшая числен-
ность приходится на 17 народов Дагестана – 1360 чел. Из них наибольше 
представлены 4 этноса (с численностью более 100 чел.): лезгины – 470 чел., 
кумыки – 329 чел., аварцы – 238 чел. и даргинцы – 119 чел. Кроме того, этниче-
скую палитру народов Дагестана в Республике Беларусь представляют лакцы, 
табасараны, ногайцы, таты, гунзибцы, кубачинцы, андийцы, цахуры, кайтагцы, 
чамалинцы, агулы, арцинцы и рутульцы. 

Из других кавказских народов в Республике Беларусь проживает: осетин – 
759 чел., чеченцев – 376 чел., абхазцев – 199 чел., кабардинцев – 157 чел., ин-
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гушей – 129 чел., а также калмыки, адыгейцы, балкарцы, черкесы, удины и аба-
зины, численность которых составляет от 51 до 7 чел. [5]. 

На протяжении последних тридцати лет существенной характеристи-
кой миграционных процессов стала этническая миграция. Периодом высоких 
темпов миграционного прироста населения Беларуси стали 1990-е годы, че-
му ярким доказательством является сравнение динамики прироста за 1989–
1999 гг. роста численности армян, составивший 2,1 раза – с 4933 чел. в 1989 г. 
до 10191 чел. в 1999 г. Это самый высокий показатель прироста в Республике 
Беларусь народов кавказского региона. В результате армяне в этнической струк-
туре населения Беларуси по численности переместились с восьмого места в 
1989 г. на шестое место в 1999 г., уступая, естественно, белорусам, а также рус-
ским, полякам, украинцам и евреям. В 1989 г. более высокое место занимали 
татары и цыгане. Численность азербайджанцев за этот период увеличилась на 
27% – с 5009 чел. до 6362 чел. Наблюдался и прирост численности грузин  
в Республике Беларусь, составивший 6,7% – с 2840 чел. до 3031 чел. Однако  
в последнее десятилетие численность населения этих этнических групп в Рес-
публике Беларусь сократилась: армян – с 10191 чел. до 8512 чел., азербай-
джанцев – с 6387 чел. до 5567 чел., а грузин стало даже меньше, чем в совет-
ский период – с 3031 чел. до 2400 чел. [6]. 

В 1990–2000-х годах фактором национальных процессов в условиях 
развала единого социально-экономического и демографического пространст-
ва стало формирование и укрепление национального самосознания. В целях 
создания условий и сохранения национальной культуры в Беларуси началось 
формирование диаспор этнических групп, проживающих вне исторической 
родины своего этноса. Формирование и функционирование диаспор способ-
ствует сохранению национальной самобытности, содействует сохранению 
идентичности этносов, проживающих вне пределов своего народа, укрепле-
нию связей со своей исторической родиной. Важным направлением деятель-
ности диаспор является сохранение языковой, культурной и духовной связи 
со своими соотечественниками на родине [8].  

Особенностью исторического советского прошлого этнических групп, 
давно живущих вне своей этнической родины, является тот факт, что многие 
из них не являются мигрантами в первом поколении, а родились в последнем 
и даже в предпоследнем поколении вне пределов родины происхождения их 
предков. Выше было отмечено, что среди наиболее многочисленных в Бела-
руси кавказских этносов 15,0% армян, 16,7% азербайджанцев и 18,8% грузин 
родились в советское время в Белорусской ССР и в Республике Беларусь.  
Их жизнь и деятельность вне своего этноса происхождения свидетельствует 
об их успешной адаптации и интеграции, результатом которых является и ас-
симиляция. Материалы переписей населения и социологических исследова-
ний свидетельствуют об этой их успешности, проявляющейся прежде всего в 
межэтнических браках. 

Так, уже в новых исторических, постсоветских условиях по материа-
лам исследований управления по миграции Гомельского облисполкома за пе-
риод 2010–2015 гг. было заключено 108 смешанных браков с гражданками 
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Республики Беларусь, в которых один из членов семьи являлся иностранцем, в 
том числе 105 браков с выходцами стран Закавказья (Азербайджана, Грузии и 
Армении). И в 46,7% таких семей имеются общие дети. В тех семьях, где у 
супругов (с армянами и грузинами) близкие конфессиональные ценности (хри-
стианские), процент семей, имеющих общих детей, – 50%. В семьях же с раз-
личными конфессиональными и ментальными ценностями (христианские – бе-
лоруски и мусульманские – азербайджанцы) – процент имеющих детей в 
таком браке составил 41,9% [2]. Исследованием на основе анализа материа-
лов сайта Telegraf.by с апреля 2012 по апрель 2013 гг. было выявлено, что в 
Беларуси в 30 случаев межэтнических браков были факты даже принятия ис-
лама или вступления в мусульманский брак. В 2014 г. уже было выявлено  
42 таких случая, из которых 31 случай зафиксирован в столице – Минске, и 
10 случаев – в Гомеле [3]. 

Отметим, что исследования межнациональных отношений и приживае-
мости мигрантов в окружении других этносов и прежде всего господствую-
щей нации выявляют, что дети и внуки мигрантов (т.е. мигрантов во втором и 
последующих поколениях) более успешно ассимилируются, а также усваива-
ют и осваивают социокультурные ценности титульных этносов, в том числе и 
языковые [4], и тем самым отдаляются от своего этноса. И это обстоятельство 
требует совершенствования форм и методов сохранения и укрепления нацио-
нальной самобытности нетитульных этносов и включения их творческой и 
созидательной энергии в общественную жизнь страны. 

Особенно это важно на фоне обострения социально-политических про-
цессов, вылившихся в конце 1980-х – 1990-х гг. в СССР и на постсоветском 
пространстве в этнические конфликты, которые породили и негативное отно-
шение к чужим этносам и мигрантам. И в этом плане деятельность диаспор в 
форме общественных международных и национальных объединений способст-
вует преодолению, нейтрализации негативных явлений. В Республике Беларусь 
насчитывается 21 организационная структура общественных международных и 
национальных объединений. Это общественные объединения: русских («Рус-
ское общество»), украинцев («Ватра»), поляков («Союз поляков на Беларуси»), 
евреев («Союз белорусских еврейских общин»), цыган («Белорусская цыган-
ская диаспора»), греков («Алкестида»), казахов («Ата-мекен»), корейцев («Ас-
социация белорусских корейцев»), латышей Витебской области («Даугава»), 
литовцев («Белорусская община литовцев»), молдаван (община «Молдова»), 
немцев («Мосты»), палестинцев («Палестинская община»), татаро-башкир 
(«Чишма»), татар («Зикр-уль-Китаб» или «Память») турок («Дружба-Достлук»), 
чувашей («Шупашкар» или «Белый город») [1]. 

Среди этих общественных объединений особняком стоит общественное 
объединение русских и частично общественное объединение украинцев. Дело 
в том, что, во-первых, наряду с белорусским языком русский язык в Республи-
ке Беларусь является государственным языком, и, во-вторых, большинство на-
селения использует в повседневном общении, бытовой и трудовой деятельно-
сти, учебном процессе, культурной сфере преимущественно русский язык.  
И потому деятельность этнических русских, удельный вес которых в этниче-
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ской структуре Беларуси превышает более десяти процентов (а в Беларуси 
это наиболее ощутимо), осуществляется в их родной языковой и культурной 
сфере. И в этом плане, как справедливо отмечают С.В. Рязанцев и А.А. Гре-
бенюк, «традиционный термин “диаспора” практически не применим к рус-
ским и российским гражданам, живущим за пределами России» [7, с. 5].  
А вот использование русского языка в Беларуси в качестве государственного 
является важным фактором успешной деятельности и диаспор этносов быв-
шего Советского Союза. 

Руководители этнокультурных общественных организаций входят в со-
став Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по де-
лам религий и национальностей Совета Министров Республики Беларусь.  
А с 2003 года в Беларуси отмечается Всемирный день культурного разнооб-
разия во имя мира и диалога, провозглашенный Генеральной Ассамблеей 
ООН в декабре 2002 г. 

Значительное место среди диаспор в Республике Беларусь занимают 
этнические общественные объединения армян, азербайджанцев, грузин и на-
родов Дагестана. Одной из первых в Беларуси произошла институционали-
зация самой многочисленной из кавказских народов – армянской диаспоры. 
Армяне не относятся к числу тех народов, которые жили в Беларуси столе-
тиями, хотя связи между армянами и белорусами существовали очень давно. 
Главным образом это было обусловлено торговой необходимостью. Особен-
но активной стала миграция армян в Беларусь в советский период, в основ-
ном после Великой Отечественной войны. 

Самый известный армянин в Беларуси в послеоктябрьский период – 
Александр Мясников (Мясникян). Он был Председателем ЦБ КП(б)Б, Пред-
седателем ЦИК Белорусской ССР, заместителем Председателя СНК и нарко-
мом по военным делам БССР. В Минске именем А. Мясникова назван вагоно-
ремонтный завод, на территории которого в его честь установлен памятник. 
Имя Мясникова носят также одна из площадей в центре Минска и прилегаю-
щая к ней улица, где установлена мемориальная доска. 

В Беларуси, согласно последней Всесоюзной переписи населения 
(1989 г.), проживало 4933 армян. В 1990 г. представители армянской интелли-
генции, проживавшие в Минске, создали культурно-просветительское общест-
во «Айастан» (Армения). Общество «Айастан» объединило вокруг себя армян, 
живущих в Минске и Минской области, а также дало возможность желающим 
изучать армянский язык, историю армянского народа, участвовать в культур-
ной жизни общества. 

Позже армянские общественные организации были созданы также в Мо-
гилеве («Масис»), Гродно («Мусалер») и Бобруйске («Урарту»). Неформальные 
армянские объединения есть и в других областных центрах Беларуси – Бресте, 
Витебске и Гомеле. В Минске, Бобруйске, Могилеве работают воскресные шко-
лы, в которых армянские дети изучают язык, историю, культуру своего народа. 
Минская, могилевская и бобруйская организации имеют библиотеки и фильмо-
теки; при минском обществе также есть фототека и архив. В Минске созданы 
детский танцевальный ансамбль, ансамбль школьников, куда входят ученики 
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минской воскресной школы, и фольклорный ансамбль «Эребуни». Сегодня са-
мой известной в Беларуси является популярная певица армянского происхож-
дения Искуи Абалян-Боровская, родившаяся в Бишкеке (Киргизия). 

Жизнь армянской общины Беларуси отражают белорусские издания, 
международная газета армян «Ноев ковчег», которая издается в России, и 
международный журнал «Анив» («Колесо»), который издается в Минске. Га-
зета «Ноев ковчег» имеет в Беларуси собственного корреспондента. 

Среди кавказских народов в современной Беларуси для армян характерны 
самые высокие миграционные процессы. Динамика изменения численности 
армян периода миграционного исхода (конец 1980-х – начало 1990-х гг.) харак-
теризуется следующими данными – с 4933 чел. в 1989 г. до 10191 чел. в 1999 г., 
т.е. увеличение численности армян составило более чем 2,1 раза. Это был 
самый высокий этнический миграционный прирост населения в Республике 
Беларусь в последнем десятилетии XX века. А в первом десятилетии XXI ве-
ка, наоборот, для этнических армян в Беларуси были характерны самые вы-
сокие показатели эмиграционных тенденций. В результате численность эт-
нических армян в Республике Беларусь уменьшилась более чем на 1600 чел.: 
с 10191 чел. в 1999 г. до 8512 чел. в 2009 г. Это в 2 раза выше эмиграционно-
го показателя этнических азербайджанцев в Беларуси. 

В 1991 г. состоялась институционализация второй по численности ди-
аспоры кавказских народов – азербайджанцев – общества белорусских азер-
байджанцев «Гобустан», численность которых, по данным последней совет-
ской переписи населения (1989 г.) в Беларуси, составляла 5009 чел. и что по 
численности было тогда самой наибольшей среди кавказских народов в Бе-
ларуси этнической общностью. 

Позже было зарегистрировано Международное общественное объедине-
ние «Конгресс азербайджанских общин», в которое в настоящее время входят 
общественные объединения «Гобустан» (Минск), «Азери» (Могилев и Моги-
левская область), «Достлуг» (Гродно), а также отделения Конгресса азербай-
джанских общин в Бобруйске и Гомеле. Также зарегистрированы Брестское, 
Витебское и Минское областные отделения азербайджанцев. 

Первое постсоветское десятилетие характеризовалось значительным 
приростом граждан Беларуси азербайджанской национальности. По результа-
там переписи 1999 г., в Республике Беларусь проживало 6387 граждан азербай-
джанской национальности, что почти на 1380 чел. больше, чем десятилетие на-
зад. Но за первое десятилетие XXI века численность граждан азербайджанской 
национальности в Республике Беларусь уменьшилась почти на 800 чел., что со-
ставило по переписи 2009 г. – 5567 чел. Помимо азербайджанцев, имеющих бе-
лорусское гражданство, в Беларуси постоянно живут представители этой на-
циональности – граждане стран бывшего СССР. Информацию о жизни общины 
публикует журнал «Ире» («Наследие»), регулярно поступающий в Беларусь 
(журнал издается в Российской Федерации). В Минске «Конгрессом азербай-
джанских общин» создана школа выходного дня, в которой изучается история, 
география, культура, традиции азербайджанского народа, а также азербайджан-
ский язык. Азербайджанская община Беларуси имеет библиотеку и фильмотеку, 
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размещены они в минском офисе Конгресса азербайджанских общин. В Моги-
леве создан азербайджанский детский вокальный ансамбль. 

Миграция грузин в Беларусь пришлась в основном на период после 
Октябрьской революции, причем большая часть представителей грузинского 
народа поселилась здесь в послевоенный период. Следует отметить, что, зна-
чительную их часть представляли работники органов НКВД, которые в Бело-
русской ССР возглавлял «белорусский Берия» – Цанава. По материалам пер-
вой послевоенной Всесоюзной переписи населения (1959 г.), грузины среди 
кавказских этносов были одним из самых многочисленных этносов с учетом 
общей численности грузин в Советском Союзе. Национальный состав населе-
ния кавказских народов согласно переписи населения 1959 г., был следую-
щим: армяне – 1751 чел., грузины – 1745 чел. и азербайджанцы – 1492 чел. 
Следующее межпереписное десятилетие (1959–1970 гг.) выявило уменьшение 
в Белоруской ССР численности грузин – с 1745 чел. до 1291 чел. (на 26,0%), 
азербайджанцев – с 1402 чел. до 1335 чел. (4,8%) при 35-процентном росте 
армян – с 1751 чел. до 2362 чел. 

По данным переписи 1999 г., после которой произошла институциона-
лизация грузинской диаспоры, в Беларуси проживало немногим более 3 ты-
сяч граждан грузинской национальности. Первое общественное объединение 
было создано в 2000 г. в Гродно (хотя в Гродненской области перепись 1999 г. 
зафиксировала только около 9% белорусских грузин). Позже были также за-
регистрированы Могилевское городское общественное объединение «Гру-
зинская община «Иверия» и в Минске (где в столице, а также в столичной 
области проживает почти 40% белорусских грузин) – общественное объеди-
нение «Грузинское культурно-просветительное общество «Мамули». 

Грузинская община Беларуси имеет свою малотиражную газету «Ма-
мули». В Минске при Центре творчества детей и молодежи «Эврика» и в Мо-
гилеве работают воскресные школы, в которых грузинские дети имеют воз-
можность изучать родной язык, историю, культуру и традиции Грузии. 

В 1999 г. в Минске при поддержке Управления Верховного Комиссара 
ООН по делам беженцев в Республике Беларусь и центра «Эврика» органи-
зован и ныне действует детский грузинский вокально-хореографический ан-
самбль «Самшобло» («Родина»). Детские вокально-хореографические ан-
самбли есть также в Гродно и Могилеве. 

В 2002 г. было создано Международное общественное объединение да-
гестанцев «Очаг». Цели объединения – сохранение и развитие духовных и 
культурных традиций дагестанского народа, содействие сближению народов 
Беларуси и России, в том числе и Дагестана с Беларусью. Дагестан уникален 
своей полиэтничностью: около 40 коренных национальностей веками живут 
на этой земле, и как семена в гранате плотно прижаты друг к другу, так и да-
гестанцы живут одной семьей. Дагестан обогатил палитру полиэтнического 
белорусского общества 17 национальностями. 

Отделения «Очага» есть в каждой области Беларуси и в г. Махачкала в 
Республике Дагестан. Двери объединения открыты для всех, кому интересны 
культура и история Дагестана, независимо от гражданства и национальности. 
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Объединение «Очага» ежегодно проводит Ноябрьские гамзатовские чтения, 
посвященные великому дагестанскому поэту Расулу Гамзатову. В библиотеке 
№ 4 г. Минска открыт уголок литературы, в котором представлены книги на 
аварском, даргинском, лезгинском и лакском языках. 

Деятельность общественного объединения дагестанцев «Очаг» также на-
правлена на сохранение в исторической памяти и великих сыновей дагестан-
ского народа. В частности, белорусы и дагестанцы гордятся сыновьями Даге-
стана, участвовавшими в боях на территории Беларуси во время Великой 
Отечественной войны, среди которых – погибший при защите Брестской 
крепости в июне 1941 г. Хасан Сапович Салгереев, Герой Советского Союза, 
почетный гражданин города Рогачева Гомельской области Эльмурза Беймур-
заевич Джумагулов, Герой Советского Союза Якуб Сулейманов, участвовав-
ший в боях за освобождение г. Барановичи. 

Деятельность по созданию условий и сохранению этнической культуры, 
формированию и укреплению национального самосознания проводят не только 
общественные международные и национальные объединения, но и другие бе-
лорусские общественные организации. Так, в 2002 г. на базе Костюковского 
сельского Дома культуры Борисовского района Минской области создано лю-
бительское объединение представителей национальных культур «Шматгалос-
се» («Многоголосье»), в составе которого 40 участников 14 национальностей, 
проживающих на Борисовщине. Объединение «Шматгалоссе» представляет 
маленькую модель многонационального белорусского общества, в котором со-
единение разных культур обогащает каждого и делает их жизнь более яркой и 
интересной. Участники объединения собираются вместе на все национальные 
праздники, угощают друг друга национальными блюдами и делятся секретами 
их приготовления, рассказывают о традициях своих народов. 

«Шматгалоссе» – не единственное объединение подобного рода в Бела-
руси. В Ганцевичском районе Брестской области на базе городского Дома куль-
туры действует Клуб национальных культур «Карагод» («Хоровод»). В высших 
учебных заведениях Беларуси, где имеются учебные мигранты, проводятся 
праздники национальных культур, которые органически вписываются в куль-
турную жизнь Беларуси под девизом «Малая Родина». А на базе городского му-
зея самого молодого города Беларуси, города белорусских нефтяников – Ново-
полоцка, национальную палитру которого составляют более сорока этносов 
народов бывшего Советского Союза, также планируется создание многонацио-
нального общественного объединения. 

Таким образом, миграционные процессы, являющиеся характерной 
чертой демографической истории белорусского народа и государства, в кото-
ром в период постсоветского миграционного исхода не было межнациональ-
ных конфликтов, и государство, которое в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
стало страной этнической иммиграции, породили процесс национальной 
институционализации диаспор в деле сохранения и укрепления националь-
ного самосознания, национальной самобытности и созидательной энергии 
многочисленных и разнообразных этносов, проживающих в Республике Бе-
ларусь. 
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