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Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. как источник для изучения этно-конфессиональных процессов (на примере Витебской губернии)

В статье анализируются материалы Первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г. по Витебской губернии, одной из пяти белорусских губерний Северо-Западного края Российского государства. Сделана попытка выявить особенности национального и конфессионального положения, исторически сложившиеся в исследуемом регионе.
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Всеобщие переписи являются наиболее известным и полным источником сведений о населении страны, которые дают обширную и разнообразную информацию обо всем народонаселении. Среди них наиболее полную и достоверную информацию о населении России конца XIX в. представляют материалы Первой всероссийской переписи населения, проведенной в 1897 г. Такой всеобъемлющий труд всегда интересовал и в дальнейшем будет привлекать внимание исследователей, которые изучают соответствующий период истории. Перепись дала уникальный массив информации о населении, а ее материалы служат и по сей день основой для новых исследований тенденций этно-конфессионального развития северного региона Беларуси.
Этнические процессы и конфессиональное положение народов всегда были и остаются в современном мире сложными и противоречивыми. Выявление их на основе статистически данных всеобщей переписи позволяет дать объективную оценку этого положения, выявить причинно-следственные связи многих последующих исторических событий, избежать ошибок в будущем.
Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. впервые позволила получить объективную этническую и конфессиональную картину Российской империи. Однако, если конфессиональная принадлежность определялась без особых сложностей, по признаку принадлежности к конкретной религиозной общине, то национальная принадлежность, которая определялась только по одному признаку, родному языку, является недостаточно и неполно выявленной. «Родной язык» и «вероисповедание» в переписи 1897 г. давали неполную, даже  искаженную, информацию о национальной принадлежности. 
Необходимо учесть, что в конце ХІХ в. процесс становления многих наций Российской империи, в том числе и белорусской, еще не завершился, а уровенm грамотности населения был очень низок. В этих условиях национальная самоидентефикация для многих белорусов, особенно среди крестьян, и тех кто посещал русскую православную церковь, и тех, кто принадлежал к католическому костелу, была крайне затруднена. Зачастую крестьянин не мог себя идентифицировать и определял себя как “тутэйшы”, человек который живет в данной местности давно. Поэтому проблему идентификации опрашиваемого, на слух, исходя из своей подготовленности, решал переписчик.
Значительной проблемой в идентификации населения являлось определение русских, куда включали по методологии преписи языки “великорусский”, “малороссийский” и “белорусский”. Однако такой подход не является помехой для анализа, так как количественные показатели носителей языков великорусского, малороссийского и белорусского даются в переписи отдельно.
Витебская губерния, которая вытянулась вдоль Западной Двины на севере Беларуси, насчитывала в 1897 г. 1489246 человек и состояла из 11 уездов с 12 городами. Большинство в губернии составляли коренное население, белорусы, 788599 человек или 53%, которые преобладали в 7 уездах из 11, и заселяли восточную и юго-восточную части губернии. Территориальная неравномерность расселения этносов в Витебской губернии объясняется тем, что ее административные границы не совпадали с границами расселения коренных народов [1, с. Х, 76 – 79, подсчитано автором]. В некоторых уездах губернии проживали коренное население других национальностей. 
Так, латыши составлявшие 17,7% населения губернии, были коренным населением в Люцинском – 64,2% и Режицком – 57,9% уездах, имели значительное большинство в  Двинском уезде – 39,04%. В Двинском уезде также были представители и других национальностей: евреи – 20%, русские – 15,3%, белорусы – 13,8%, поляки – 9,14% [Там же]. В декабре 1917 г. Совет народных комиссаров РСФСР выделил Люцинский, Режицкий и Двинский уезды из состава Витебской губернии и передал их Лифляндской губернии, а в 1920 г. они вошли в состав Латвийской республики. 
Русские составляли 13,3% населения губернии. Особенно значительно они были представлены в Себежском уезде 47% (такую же долю имели и белорусы), а в Невельском уезде преобладали белорусы – 84%. Русские составляли здесь 7,1%, почти также как и евреи – 7,5% [Там же]. В 1924 г. в ходе передачи Витебской губернии в состав Белорусской ССР Себежский и частично Невельский уезды были переданы РСФСР и сегодня входят в состав Псковской области.
 Исторической особенностью национального состава Витебской губернии, как и в целом западных губерний Российской империи, являлось расселение еврейского населения. Вытесняемые из Западной Европы евреи стали расселяться на территории Великого княжества Литовского, а значит и на Витебщине, начиная с XIV в. Они составляли 11,7% от всей численности населения Витебской губернии. Введение Екатериной ІІ черты еврейской оседлости в 1794 г., ряд законодательных актов ограничивавших род занятий еврейского населения привел к их преобладанию в городах, 52,1%, особенно местечках [Там же].
Немаловажную роль в определении состояния этносов являлось религиозное положение местного населения. Оно являлось ярким показателем пограничного положения Витебской губернии на стыке двух христианских конфессий, католической и православной, было итогом длительного исторического развития региона. Три конфессии охватили абсолютное большинство населения. Православные – 55,4%, католики – 24%, иудеи – 11,8%. Наряду с традиционным представлением о распределении вероисповедания среди национальных групп: 97,1% русских и 86.9% белорусов были православными, 100% евреев – иудеями, 99,5% поляков и 82,6% латышей – католиками, 90,5% немцев – протестантами, перепись позволяет выявить и  особенности, на которые следует обратить внимание [1, с. ХІ] .
Среди русских, относящихся к канонической православной церкви, согласно переписи было только 65,5%, а 31,6% – это староверы, 2,1% - католики. Староверы составили значительную часть русского населения в Витебской губернии исторически. Это переселенцы из Российского   государства на территорию Речи Посполитой во времена великого раскола, а также результат переселенческой политики российского правительства в ХІХ веке, когда старообрядческие семьи, целыми общинами переселялись на территорию западных губерний для укрепления русских позиций и борьбы с польским влиянием.
Белорусы в подавляющим большинстве были православными – 83% или 685159 чел. Вместе с тем почти 83 тысячи белорусов или 10,5% были католиками. Они же составляли  23,2% среди католиков Витебской губернии, поляки – 14%, а большинство, латыши – 60,6% [1, с. 80 – 81, подсчитано автором].
Довольно специфическим было сословное состояние населения Витебской губернии в отношении его национальной принадлежности. Более половины потомственных дворян – 51,9% родным языком назвали польский, а почти половина личных дворян и чиновников – 44,7% русский язык. Белорусы составили в первом и втором случаях 27,2% и 25,3% соответственно. Среди лиц духовного звания всех христианских конфессий с семьями русских было 57,4%, а коренного населения, белорусов, - 39%. В крестьянском сословии белорусы составляли 62,7%, при удельном весе в населении губернии 53%. Отчетливой спецификой сословного положения выделялось еврейское население, которое составляло 84,9% всего купеческого сословия и 60,2% мещанства губернии [1, с. 254 – 255, подсчитано автором].
Дополняют картину данные об удельном весе соответствующего сословия в определенном этносе. Так, поляки распределились практически равномерно между такими сословиями как потомственные и личные дворяне – 27,7%, мещане – 33,3%, крестьяне – 38%. Русские были представлены в основном крестьянами – 75,3%. Еще больший удельный вес крестьян был  среди белорусов – 92,5% и латышей – 96% [1, с. ХІІ].
Распределение этносов среди сословий сложилось на Витебщине исторически. Длительное сближение, политическое и культурное Великого княжества Литовского и Короны Польской привело к полонизации белорусской шляхты. По этой причине и имелась такая значительная доля потомственных дворян поляков по родному языку. Тем более значительных переселений этой категории населения из Польши не наблюдалось, так как во времена Великого княжества Литовского существовали запреты и ограничения на приобретение здесь земли поляками. Исключительное право на владение землею имела шляхта, уроженцы Великого княжества Литовского. Перепись 1897 г. свидетельствует, что переселений из Привисленского края было незначительно – 1611 чел, или 1,4% от всех переселенцев [1, с. 22 - 29].
На протяжении XVI – XVIII  вв. процессы полонизации, укрепления преимущественного социального положения католиков, сначала в Великом княжестве Литовском, а затем Речи Посполитой, привели белорусский этнос к потере своих социальных верхов. Абсолютное большинство представителей местных магнатов и шляхты перешли в католическое вероисповедание, польский язык стали считать родным, а себя поляками. Эту тенденцию отметил еще в XVII веке знаменитый ученый и публицист Милетий Смотрицкий в своем выдающемся произведении «Фринос». С включением белорусских земель в состав Российской империи практически все они получили дворянский титул. Наличие значительного числа представителей русской национальности среди личных дворян и чиновников свидетельствовало о политике российского правительства укреплять местную администрацию представителями из центральных губерний России.
Основными миграционными потоками в Витебскую губернию были переселенцы из белорусских губерний (Виленской, Гродненской, Могилевской, Минской) – 30060 чел. или 26,5% всех переселенцев; из Прибалтики (Ковенская, Курляндская, Лифляндская и Эстляндская губернии) – 49502 человек или 43,7%; из других регионов России прибыло  33701 человек или 29,7%. Например, из С.-Петербургской губернии переехало 2456 человек, при этом 1546 из них из самой столицы империи [1, с. 22 - 29]. Вероятно это в основном чиновники и их семьи. Вследствие этого перепись фиксирует такую значительную долю личных дворян и чиновников не из дворян которые назвали родным русский язык.
Обращает на себя внимание нарушение в некоторых случаях естественного соотношения между мужчинами и женщинами среди уроженцев российских губерний. Так, например, из Вятской, Нижегородской, Костромской, Самарской, Саратовской и других губерний Центральной России в Витебскую губернию мужчин прибыло значительно больше чем женщин, соответственно: 1705 – 17, 2791 – 60, 2941 – 150, 979 – 47, 953 – 56. Думается, что здесь мы видим военнослужащих, которые проходили службу в гарнизонах Витебской губернии. В то же время среди переселенцев из Рязанской губернии мы видим естественное соотношение, 3160 мужчин и 3880 женщин. Это, на наш взгляд, свидетельствует о целенаправленном переселении [1, с. 22 – 29].
Результаты этнических процессов проявились в структуре основных занятий этнических групп, проживавших на территории Витебской губернии. Так, 48,9% чиновников администрации, суда и полиции являлись русскими, а в г. Витебске – 59,9%. Эта же этническая группа составляла 65,4% военных. Среди тех, кто занимался богослужебной деятельностью православного вероисповедания русских было 58,5%, в Витебске – 80,3%, при этом в общем количестве населения они составляли 13,3%. Довольно значительным удельный вес русских присутствовал в таких сферах как почта, телеграф, телефон – 60,7%, железнодорожный транспорт – 36,2% [1, с. 172 – 175, 190 - 191].
Польский этнос традиционно преобладал в богослужебной деятельности неправославного христианского вероисповедания – 53%, хотя, как уже отмечалось выше, 60,6% католиков назвали своим родным языком латышский. Возможно здесь наблюдалась исторически сложившаяся структура католической церкви на белорусских землях, подчинение ее польскому клиру.
Белорусский этнос в своем большинстве присутствовал среди таких занятий как сельское хозяйство – 61,2%, животноводство – 65,6% и имел значительную долю в общественной и сословной службе – 44,5%, богослужении православного вероисповедания – 39,6%, среди чиновников, администрации, суда и полиции – 32,3%.
Еврейское население практически полностью заняло такие ниши практической деятельности как торговля тканями и одеждой – 93,8%, продуктами сельского хозяйства – 90,4%, строительными материалами и топливом – 89,8%. Значительной была их доля в производстве одежды – 63,8% [1, с. 172 – 175, 190 - 191].
Таким образом, накануне ХХ века, во время развития индустрии, становления буржуазного общества и наций, этническое положение Витебской губернии и процессы, что тут протекали, имели выразительно социально-этническую специфику. Условно, в упрощенной форме, ее можно определить следующим образом – помещик польский, чиновник  – русский, а крестьянин – белорус. Таким образом зарождающаяся белорусская нация находилась под сильным влиянием как запада, так и востока. При том, что в ней практически отсутствовала национальная буржуазия, был очень тонкий слой национальной интеллигенции. Только 18,4% занимавшихся учебно-воспитательной деятельностью назвали своим родным языком белорусский, а в среде научной и литературно-художественной деятельности их было и того меньше – 7,6% [1, с. 172 – 175, 190 - 191].
Все это замедляло процесс становления белорусской нации, делало ее слабой во время испытаний, развала Российской империи и становления национальных государств.
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