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В статье рассматриваются основные тенденции изменения этнического состава и структуры 

населения Брестской области по материалам переписей населения за период 1897–2009 гг. Определены 
условия и факторы трансформации этнической структуры населения, представлена периодизация эт-
нической истории населения региона. Выявлены современные внутрирегиональные различия и проведена 
типология административных районов Брестской области по особенностям этнической структуры 
населения. 

 
Брестская область как объект этногеографических исследований имеет высокую 

степень актуальности в результате уникальности своего приграничного географическо-
го положения. Республика Беларусь, а следовательно, и Брестская область – это гео-
графический центр Европы, общеевропейский перекресток, что оказало специфическое 
влияние на динамику исторического развития региона. Население исследуемого регио-
на в различные исторические периоды частично или полностью входило в состав раз-
личных политико-территориальных образований и развивалось в разных по характеру 
социально-экономических и политических условиях, что обусловило формирование 
уникального приграничного сообщества, с достаточно сложным этническим, лингви-
стическим и конфессиональным составом населения. 

Формирование этнического состава населения исследуемой территории – слож-
ный интегральный процесс, который во многом определялся влиянием исторических, 
политических и социально-экономических факторов развития региона. Каждый из вы-
деленных периодов этнической истории области характеризуется особыми условиями, 
специфическими чертами и тенденциями формирования этнического состава и структу-
ры населения (таблица). 

Процесс формирования белорусской народности как языкового и экономико-
территориального сообщества начался в ХIII в. и завершился в ХV в. в контексте фор-
мирования территории Великого Княжества Литовского (ВКЛ) при объединении Древ-
ней Литвы с Полоцкой, Туровско-Пинской, Новогрудской, а позже и Берестейской зем-
лями. Это способствовало консолидации племенных союзов, проживающих на террито-
рии данных княжеств и образованию белорусской народности [1]. С укреплением соци-
ально-экономического и политического устройства ВКЛ начинается процесс проникно-
вения на территорию исследуемого региона представителей инородных этнических 
групп. Одними из первых массовых переселенцев были татары, которые появились 
в конце XIV в. как наёмные военные в борьбе с тевтонами. Татарские переселенцы 
вплоть до начала XX в. сохраняли свою социально-племенную организацию, обычаи, 
обряды и праздники. Большую часть татар составляли военнослужащие, которые юри-
дически приравнивались к шляхетскому сословию. Массовая миграция евреев началась 
в конце XV в. при Казимире Великом. Евреи селились в основном в городах, отдельны-
ми кварталами. Вместе с еврейскими переселенцами здесь оседал значительный капи-
тал, который способствовал торгово-экономическому развитию городов [2]. 
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Таблица. – Основные периоды формирования этнического состава и структуры населе-
ния Брестской области 

 

Период Хронологические
рамки 

Основные 
характеристики 

 
 

Индоевропейский 
(балто-славянский) 

 
 

3–2 тыс. лет до 
н.э. – IX в. н.э. 

Вхождение территории региона в ареал формиро-
вания балтского метаэтнического сообщества. 
Миграция на исследуемую территорию славян 
и последующий процесс миксации славян и бал-
тов с преобладанием славянской доминанты. 

Сушествование 
первых политических 
образований 

IX – XIII в. н.э Вхождение территории региона в ареалы форми-
рования племенных союзов дреговичей, волынян, 
бужан и ятвягов. 

 
 

ВКЛ 

 
 

1316–1569 гг. 

Вхождение территории региона с ее автохтонным 
населением в ареал этногенеза единого белорус-
ского этноса. Начало процесса заселения городов 
региона евреями и татарами. 

 

Речь Посполитая 
 

1569–1795 гг. Активное заселение территории региона 
поляками, евреями. 

Период 
колониального 
господства Россий-
ской империи 

 
 

1795–1897 гг. 

 
Активное переселение в регион 
русских и украинцев. 

 

Первые 
российские 
и советские 
переписи 
населения 

 
 
 

1897–1921 гг. 

По результатам первых переписей населения в эт-
нической структуре населения региона большин-
ство составляют белорусы, которые в основном 
проживают в сельской местности. В городской 
местности в основном проживают евреи 
(более 50% населения городов), поляки и русские. 

Активная польская 
колонизациия 
«Восточных окраин» 

 
1921–1939 гг. 

Значительное увеличение в этнической структуре 
численности поляков и сокращение численности 
русских и татар. 

 
Вторая 
мировая 
война 

 
 
1939–1945 гг. 

В результате военных действий население регио-
на сократилось на 30%. Уничтожено 80% евреев 
от довоенной численности. Сокращение числа по-
ляков на 70%. Этническая структура региона при-
обретает моноэтнический характер. 

 
 
 

Вхождение 
территории 
области 
в состав БССР 

 
 
 
 
1945–1989 гг. 

Белорусы доминируют в городской и сельской 
местности, наблюдается тенденция увеличения их 
численности от переписи к переписи. Значитель-
ное сокращение в этнической структуре числен-
ности евреев, поляков. Увеличение численности 
русских, украинцев, а также других представите-
лей национально-территориальных образований 
СССР (армян, азербайджанцев, молдаван, 
литовцев и т.д.) 

Современный 
период: 
регион в составе 
Республики Беларусь 

1989 г. – по 
настоящее вре-
мя 

Сокращение в этнической структуре численности 
большинства этнических меньшинств. Сохране-
ние тенденций к полной монотизации этнической 
структуры региона. 

 
Массовое проникновение поляков началось после подписания Люблинской унии 

(1569 г). Этот процесс шёл не только за счёт переселения поляков, но и за счёт «ополя-
чивания» местного населения. Основными мигрантами были поляки помещичьего со-
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словия, которые в тот период получили большие земельные наделы. После третьего 
раздела Речи Посполитой и присоединения территории исследуемого региона к Россий-
ской империи начался процесс притока значительного числа русских эмигрантов. Рус-
ские переселенцы в основном занимали ключевые посты в аппарате царской админи-
страции, составляли основу военных гарнизонов и духовенства [1; 2]. 

По результатам проведения первой Всероссийской переписи населения 1897 г. 
основными этническими группами, проживающими на территории исследуемого реги-
она, были белорусы, поляки, евреи, украинцы (более 90% общей численности населе-
ния). Этническая структура населения имела полиэтнический характер. Доля титульно-
го этноса (белорусов) не превышала 70%, проживали они в основном в сельской мест-
ности и отличались низким уровнем этнической самоидентификации. Большинство го-
родского населения было представлено евреями (более 50% населения городских посе-
лений), значительная часть поляков, русских и татар. 

В то время территория современной Брестской области входила в состав Брест-
ского, Кобринского, Пружанского, Слонимского поветов Гродненской губернии и Пин-
ского повета Минской губернии. В вышеперечисленных поветах проживали 999,1 тыс. 
человек, среди которых белорусский язык в качестве разговорного использовали только 
465 тыс. человек (47% от всего населения). Такое низкое количество белорусскоязыч-
ного населения связано с тем, что 80% населения Кобринского повета и 65% населения 
Брестского повета использовали в качестве разговорного западно-полесский диалект 
белорусского языка, который, в виду своей специфичности, ученые того времени отно-
сили к украинскому языку. В остальных поветах доля белорусскоязычного населения 
составляла более 70% (Пинский повет – 74%, Пружанский повет – 75%, Слонимский 
повет – 81%) [3]. Согласно самоопределению населения по религиозной принадлежнос-
ти, в этих поветах Гродненской и Минской губерний проживали 760,7 тыс. (76% от об-
щей численности населения) белорусов, русских и украинцев провославного вероиспо-
ведания, 168,4 тыс. (17%) иудеев, 63,8 тыс. поляков и белорусов римско-католического 
вероисповедания (6,3%), 6,2 тыс. представителей других конфессий (0,6%) [4]. 

За период первых российских и советских переписей (1897–1921 гг.) этнический 
состав и структура населения исследуемого региона не претерпели значительных 
структурных изменений. 

После подписания в марте 1921 г. Рижского мирного договора, территория За-
падной Беларуси вошла в состав польского государства, что оказало влияние на изме-
нение этнической структуры населения исследуемого региона. Период активной поль-
ской колонизации «Восточных окраин» в контексте этнической истории региона харак-
теризуется значительным увеличением численности польского населения, уменьшени-
ем численности русских, которые в основном мигрировали в восточные районы Бела-
руси. Увеличение поляков шло за счёт проводимой польскими властями национальной 
политики окатоличивания и ополячивания этнических белорусов и переселения 
т.н. «осадников» – бывших военных, которые при выходе в отставку получали от госу-
дарства земельные наделы. По данным П. Эберхардта, за отмеченный период на терри-
торию Полесского воеводства переселились около 90 тыс. поляков [5, с. 45]. 

Период второй мировой войны (1939–1944 гг.) характеризуется значительным 
изменением этнической структуры населения исследуемого региона в результате веде-
ния военных действий на территории региона и последующей национальной политики 
оккупационных властей. За данный период на фоне сокращения общей численности 
населения на 30,8% было уничтожено в результате геноцида 80% евреев региона, более 
50 тыс. белорусской молодёжи вывезено на работы в Германию. После присоединения 
Западной Беларуси в состав БССР в результате национальной политики советских влас-
тей по отношению к польской диаспоре в 1939–1940 гг. и 1945 г. с территории региона 
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было депортировано в Польшу и выселено в Западную Сибирь около 50 тыс. поляков 
(70% польского населения проживающего на территории региона) [5]. Таким образом, 
за отмеченный период в этнической структуре населения региона произошло значи-
тельное сокращение доли представителей нетитульных этнических групп, и в первую 
очередь крупнейших из них – евреев и поляков, что привело к упрощению этнической 
структуры населения региона и переходу к моноэтническому типу этнической структу-
ры (доля титульного этноса более 80%). 

Наиболее точно проследить динамику изменения этнической структуры региона 
во второй половине ХХ в. – начале ХХI в. позволяют переписи населения Брестской об-
ласти 1959–2009 гг. [6; 7]. Согласно переписи населения 1959 г., в Брестской области 
проживали 1 180 тыс. чел., среди которых численность белорусов (титульной нацио-
нальности) составляла 1 013,9 тыс. чел. (85,9%), русских – 88,1 тыс. чел. (7,5%), поля-
ков – 41,9 тыс. чел. (3,5%), украинцев – 25,7 тыс. чел. (2,2%), евреев – 6,0 тыс. чел. 
(0,5%), численность других национальностей – 4,4 тыс. чел. (0,4%) [6]. 

Анализ динамики численности основных национальностей, проживающих на 
территории Брестской области, за период с 1959 г. по 1989 г. показывает на незначи-
тельное сокращение доли белорусов в этнической структуре региона с 86% до 83%, при 
росте абсолютной численности на 18% за счет увеличения численности представителей 
крупнейших национальностей СССР на 100 тыс. чел. Также продолжился процесс со-
кращения численности исторически проживающих в регионе поляков на 25% и евреев 
на 45%. Увеличение численности русских, украинцев и представителей других нацио-
нальностей СССР в Брестской области происходило в контексте привлечения экономи-
чески активного населения в производственную сферу для восстановления разрушенно-
го войной народного хозяйства СССР и формирования новых его элементов. Так, за пе-
риод 1959–1989 гг. прирост русских в регионе составил 58 тыс. чел. (65%), численность 
украинцев возросла более чем в 2 раза – на 35 тыс. чел. (135%). Этнический состав 
населения Брестской области также пополнился представителями более 80 националь-
нос-тей, самыми многочисленными из которых являлись молдаване, армяне, азербай-
джанцы, литовцы, чуваши, мордва. 

Сокращение исторически проживавших на территории Брестской области поля-
ков с 1959 г. по 1989 г. на 10 тыс. чел. (25%) связано в первую очередь с потерей этни-
ческой самоидентификации и особенно ее религиозной составляющей, а также в ре-
зультате планомерной эмиграции представителей данного этноса в Польшу. Массовый 
отток евреев с территории региона начался в 1967 г. после издания Указа Президиума 
Верховного Совета СССР, разрешившего легальный выезд на постоянное проживание 
в Израиль при наличии приглашения заграничных родственников. С 1967 г. по 1989 г. 
численность евреев в регионе в результате эмиграции в Израиль сократилась в 2 раза. 

В послевоенный период в Брестской области белорусский этнос являлся доми-
нирующим в городской и сельской местности. Однако существовали большие диспро-
порции удельного веса белорусов в этнической структуре городского и сельского насе-
ления. Так, по переписи 1959 г. доля белорусов в этнической структуре сельского насе-
ления составляла 92,8%, в этнической структуре городского населения – только 64,1%. 
Такую разницу в процентном соотношении титульной национальности в этнической 
структуре городского и сельского населения региона обусловили миграционные про-
цессы, в результате которых представители нетитульного этноса начиная с начала XX в. 
предпочитали селиться в основном в городской местности. За период 1959–1989 гг. 
в Брестской области произошло увеличение доли белорусов в этнической структуре го-
родского населения до 76,2% и сокращение в этнической структуре сельского населе-
ния до 91,3%, что связано с развитием процесса урбанизации в регионе, где в этниче-
ском плане именно белорусы былиосновными переселенцами из села в город. Если 
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в 1959 г. в городских населенных пунктах области проживало 18% от общей численно-
сти белорусов региона, то в 1989 г. их число уже составляло 52%. В 1989 г. в регионе 
к типично «городскому этносу» традиционно относились евреи (97% проживали в го-
родской местности), высокий уровень городского населения имели русские (86%), тата-
ры (86%), украинцы (68%), средний уровень – поляки (57%). 

В современный период вхождения (1989–2009 гг.) территории Брестской обла-
сти в состав Республики Беларусь в условиях сложившегося кризиса экономики, сни-
жения уровня жизни, депопуляции населения, а также образования суверенного госу-
дарства на основе белорусской народности, наблюдается процесс монотизации этниче-
ской структуры населения в результате сокращения численности представителей боль-
шинства нетитульных этнических групп. Доля белорусов в этнической структуре насе-
ления региона увеличилась с 83% до 88%, городского населения – с 76% до 86%, в эт-
нической структуре сельского населения осталась неизменной (91%). С 1989 г. по 1999 
г. численность белорусов в области увеличилась на 63 тыс. чел. (5%) при отрицатель-
ном естественном приросте населения региона за счет ассимиляции представителей эт-
нических меньшинств путем межнациональных браков, а также эмиграции на террито-
рию региона представителей данной национальности из районов Беларуси, пострадав-
ших от аварии на Чернобыльской АЭС и из стран СНГ, в частности, из Казахстана. С 
1999 г. по 2009 г. численность белорусов в регионе в условиях депопуляции населения 
сократилась на 29,2 тыс. чел. (2,3%). 

За период 1989–2009 гг. общая численность представителей этнических мень-
шинств, проживающих в регионе, сократилась с 249 тыс. чел. до 168 тыс. чел. на 81 тыс. 
чел. (67%). Основной причиной оттока представителей нетитульного этноса с 1989 г. 
по 1999 г. являлись сложные экономические условия в регионе после распада СССР 
и неуверенность в дальнейшем своём существовании в социально-экономической среде 
нового независимого государства. С 1999 г. по 2009 г. основной причиной сокращения 
численности национальных меньшинств является потеря этнической самоидентифика-
ции в пользу белорусского этноса. За период 1989–2009 гг. численность русских сокра-
тилась на 38,5%, украинцев – на 34%, поляков – на 44,6%, евреев – на 82%. 

Согласно переписи населения 2009 г., в Брестской области проживают предста-
вители 122 национальностей, среди которых только 20 национальностей имеет числен-
ность представителей более 100 человек. Численность белорусов (титульной нацио-
нальности) составляет 1 233,4 тыс. человек (88%). К числу крупнейших этнических 
групп, представители которых исторически проживают на территории Брестской обла-
сти, относятся: русские (89,7 тыс. чел.; 6,4%), украинцы (40,1 тыс. чел.; 2,9%), поляки 
(17,2 тыс. чел.; 1,3%), евреи (0,6 тыс. чел.; 0,04%), татары (0,7 тыс. чел.; 0,05%). Чис-
ленность других национальностей составляет 19,2 тыс. чел. (1,4%) [7]. 

По переписи населения 2009 г. доминирующим этносом в этнической структуре 
населения всех административных районов и городов областного подчинения Брест-
ской области являются белорусы (более 82%). Представители коренного этноса как до-
минирующего определяют общую географическую картину размещения, расселения 
и демографического состояния населения в регионе. Второй по численности этниче-
ской группой в Брестской области являются русские (89,6 тыс. чел.). Они являются 
наиболее урбанизированным этносом в регионе после евреев (82% русских проживают 
в городских поселениях). 64% представителей данной национальности проживают в го-
родах областного подчинения, относительно высокий уровень их концентрации имеют 
также наиболее урбанизированные районы региона. Третьей по численности этниче-
ской группой в области являются украинцы (40 тыс. чел.). Они являются второй по чи-
сленности национальностью в этнической структуре приграничных с Польшей и Укра-
иной Каменецком, Малоритском, Дрогичинском и Ивановском районах. 68% предста-
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вителей данной национальности проживают в г. Бресте и 6 районах, образующих не-
прерывный ареал с высокой концентрацией украинцев в западной части области. Укра-
инцы являются наименее урбанизированной национальностью среди не коренных этно-
сов в регионе (62%). Поляки – четвертая по численности этническая группа в Брестской 
области (17,6 тыс. чел.), 64% из них являются городскими жителями. Около 50% всех 
поляков в регионе проживает в г. Барановичи, Барановичском и Ляховичском районах. 
В сельской местности этих районов они являются второй по численности национально-
стью. Евреи в настоящее время относятся к малочисленным этническим группам, кото-
рые исторически проживают на территории Брестской области (570 чел.). 87% их чис-
ленности проживает в городах областного подчинения. 

Выделение группы «другие национальности» достаточно условное. К этой груп-
пе относятся представители всех остальных малочисленных (менее 1 000 человек) 
некоренных этнических групп, которые проживают на территории исследуемого реги-
она. Самыми многочисленными национальностями (более 500 человек) из данной 
группы являются армяне, цыгане, татары, азербайджанцы. По переписи населения 2009 
г. в регионе проживает 19,8 тыс. представителей группы «другие национальности», 
76% из них проживает в городах областного подчинения. 

По процентному соотношению численности основных этнических групп и рас-
четам индекса этнической мозаичности Б.М. Эккеля (ИЭМ) с учетом дополнительных 
этногеографических показателей (коэффициент территориальной концентрации, индекс 
территориальной локализации основных национальностей) на территории Брестской 
области выделяются 3 типа районов, которые по принципу территориальной близости 
объединены в 3 этнотерриториальные зоны (рисунок). 

 

 
 

Этнотерриториальаные зоны: I – Полесская, Iа – Ивацевичско-Столинская подзона, 
Iб – Дрогичинско-Пинская подзона; II – Прибужская, IIa – Пружанско-Березовская 

подзона, IIб – Брестско-Кобринская подзона; III – Предполесская. 
 

Рисунок. – Этнотерриториальные зоны и подзоны Брестской области 
по особенностям этнической структуры населения (на 2009 г.) 
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І. Полесская моноэтническая этнотерриториальная зона включает г. Пинск и Ива-
цевичский, Ганцевичский, Лунинецкий, Пинский, Столинский, Дрогичинский, Иванов-
ский районы с моноэтническим типом этнической структуры населения (ИЭМ > 0,2), 
расположенных в восточной (полесской) части региона. В этих районах сложилась мо-
ноэтническая структура городского населения (ИЭМ > 0,2) с долей белорусов более 90% 
и моноэтническая структура сельского населения (ИЭМ > 0,1) с долей белорусов более 
95%. По численности крупнейшей нетитульной национальности в этнической структу-
ре населения административные районы формируют две подзоны: 1) Ивацевичско-Сто-
линскую (Ивацевичский, Ганцевичский, Лунинецкий и Столинский районы), где второй 
по численности национальностью в этнической структуре городского и сельского насе-
ления являются русские (1–5%); 2) Дрогичинско-Пинскую (г. Пинск, Дрогичинский, 
Ивановский, Пинский районы) с преобладанием среди нетитульных национальностей 
в этнической структуре городского населения русских (2–6 %), сельского населения – 
украинцев (2–3%). 

ІІ. Прибужская этнотерриториальная зона включает г. Брест, Пружанский, Бе-
резовский, Каменецкий, Брестский, Малоритский, Жабинковский, Кобринский районы, 
в которых по уровню этнической мозаичности сложился переходный от моноэтническо-
го к полиэтническому тип структуры городского и сельского населения (ИЭМ ≈ 0,2–0,4) 
с долей национальных меньшинств 10–20%. В этих районах наблюдается высокий удель-
ный вес в этнической структуре русского (4–11%) и украинского (2–7%) населения. 
В данной зоне проживают 60% русских, 71% украинцев, 46% представителей группы 
«другие национальности» от общего числа в регионе. Согласно современной концеп-
ции «этноконтактных зон», Прибугская этнотерриториальная зона является слабовыра-
женной белорусско-русско-украинской этноконтактной зоной. По соотношению чис-
ленности основных нетитульных национальностей в этнической структуре населения 
административные районы формируют две подзоны: Пружанско-Березовскую (Пру-
жанский и Березовский районы), где второй по численности национальностью в этниче-
ской структуре городского и сельского населения являются русские (5–7%); и Брестско-
Кобринскую (г. Брест, Каменецкий, Брестский, Малоритский, Жабинковский, Кобрин-
ский районы) с преобладанием среди нетитульных национальностей в этнической струк-
туре городского населения русских (6–11%), сельского населения – украинцев (7–10%). 

ІІІ. Предполесская этнотерриториальная зона включает г. Барановичи, Барано-
вичский и Ляховичский районы, расположенных в северной части региона на предпо-
лесских равнинах, в которых по уровню этнической мозаичности сложился переходный 
от моноэтнического к полиэтническому тип этнической структуры городского и сель-
ского населения (ИЭМ ≈ 0,2–0,4) с долей национальных меньшинств 12–18%. В этой 
зоне проживают 49% всех поляков и 22% русских от общей численности в регионе. В 
этнической структуре городского населения данных районов вторым по численности 
после белорусов являются русские (5–10%), среди сельского населения – поляки (6–
7%). По характеру межэтнического взаимодействия Предполесская этнотерриториаль-
ная зона является слабовыраженной белорусско-польской этноконтактной зоной. 

Изучение динамики численности основных национальностей за период 1959–
2009 гг. по районам и городам областного подчинения Брестской области указывает 
на упрощение уровня этнической мозаичности во всех административно-территори-
альных образованиях региона за счет сокращения численности крупнейших националь-
ных меньшинств. В районах предполесской белорусско-польской этноконтактной зоны 
с 1959 г. по 2009 гг. численность поляков сократилась более чем в 2 раза в Баранович-
ском и Ляховичском районах, в г. Барановичи – на 30%; численность русских с 1959 г. 
по 1989 г. выросла в районах на 10%, в г. Барановичи – на 78%, с 1989 г. по 2009 г. их 
число сократилось на 35%. За период 1989–2009 гг. активно формировалась Прибуж-
ская этноконтактная зона за счет высокого уровня роста по районам численности рус-
ских на 50–80% (г. Брест – 110%), украинцев – в 1,2–4 раза. С 1989 г. по 2009 г. наблю-
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дается сокращение в районах данной зоны числа русских на 20–40%, украинцев на 15–
35%. В районах полесской моноэтнической зоны с 1959 г. по 1989 г. приток русских со-
ставил 2–10 % в районах Дрогичинско-Пинской подзоны, 35% – в районах Ивацевич-
ско-Столинской подзоны; численность украинцев возросла в 2–3 раза. С 1989 г. по 2009 г. 
в районах Дрогичинско-Пинской подзоны произошло сокращение числа русских 
на 25% (г. Пинск – 50%), украинцев на 10–35%; в районах Ивацевичско-Столинской 
подзоны отток русских составил 40–60%, украинцев – 40–70%. 

Таким образом, за период проведения переписей населения с 1897 г. по 2009 г. 
этническая структура населения Брестской области эволюционировала из полиэтниче-
ского типа в моноэтнический тип за счет сокращения исторически проживающих на тер-
ритории региона представителей еврейского и польского этноса. Кардинальное изме-
нение состояния этнической структуры населения Брестской области произошло в годы 
Второй мировой войны, когда было уничтожено 80% евреев и репатриировано 70% по-
ляков, проживавших в регионе. В послевоенный период на фоне пополнения этниче-
ского состава населения региона выходцами из национально-территориальных образо-
ваний СССР процесс монотизации этнической структуры региона продолжился. В нас-
тоящее время Брестская область по национальному составу является моноэтническим 
или однонациональным регионом с незначительным представительством этнических 
меньшинств (до 20%). 
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Zarutski S.A. The Transformation of the Ethnic Composition and Structure of the Population of 

the Brest Region in XX – Early XXI Centuries 
 
The article discusses the main trends affecting the ethnic composition and structure of the population of 

the Brest region based on population censuses for the period 1897–2009. The conditions and factors of trans-
formation of the ethnic structure of the population are defined by the author. Periodization of ethnic history in 
the region is represented in the article. Current intraregional differences and typology of administrative districts 
of Brest region on the specifics of the ethnic structure of the population are identified there. 
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