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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ БЕЛОРУСОВ: 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС 

Таркан И.И.  г. Минск, Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь) 

 

Особенности национального самосознания белорусов истори-

чески формировались в контексте консенсусного типа культуры. 

Социокультурный ландшафт белорусских земель не был единым и 

характеризовался историческим взаимодействием (иногда кон-

фликтным) католицизма и православия, доминированием то запад-

ного (ВКЛ, Речь Посполитая), то восточного (Российская империя) 

опыта социального и культурного бытия. В отдельные периоды 

своей истории белорусские земли ощущали определяющее воздей-

ствие то западноевропейской, то восточноевропейской культур. Бе-

лорусские земли и в прямом, и в переносном смысле всегда находи-

лись на перекрестке международных дорог, влияний, интересов, 

культур. С одной стороны, это создавало благоприятные условия 
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для развития торговли, ремесел, образования, делало земли откры-

тыми для контактов, с другой - несло постоянную угрозу нападения 

извне. 

В условиях современной глобализации актуализируется про-

блема возрождения и формирования национального самосознания 

белорусов, решение которой возможно в контексте двух важнейших 

мировоззренческих парадигм.  

1. Идеология белорусского государства. Невзирая на разное от-

ношение к самому феномену идеологии на постсоветском про-

странстве, для Беларуси идеология белорусского государства явля-

ется важнейшим инструментом консолидации нации в решении 

стратегических задач цивилизационного будущего. В рамках идео-

логии белорусского государства должны быть преодолены истори-

ческие разрывы единого исторического социокультурного бытия 

народа, возрождены его духовно-нравственные ценности и сформу-

лированы ответы на вызовы глобализации. 

История Беларуси – это история разрыва социальных миров: 

социальной элиты (представленной шляхтой или русским дворян-

ством) с народной массой (по преимуществу сельским населением, 

обустроившим свою антропологическую нишу в виде семьи, ло-

кального места жительства и не претендующим на глобальную со-

циальную активность). Существование элиты и народа в разные ис-

торические периоды часто оборачивалось взаимным непониманием, 

конфликтами, что затрудняло налаживание устойчивых социальных 

коммуникаций. 

В геополитическом аспекте территория Беларуси почти посто-

янно оказывалась театром военных действий, становясь буферной 

зоной или «разменной монетой» в споре более сильных соперников, 

как, например, Московского государства и Польского королевства. 

Особенно разорительными и тяжелыми были для Беларуси войны 

XIX и XX вв., которые определили антивоенную направленность 

политической культуры белорусов с сакрализацией военной тема-

тики. Постоянная готовность оказаться в ситуации войны, прихода 

завоевателей или просто представителей новой власти создали ар-

хетип психологической напряженности и экзистенциального выбо-

ра в условиях выживания.  

Необходимость выживания в условиях повышенной опасности 

привела к некоторой изолированности частной жизни белорусов, 
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умению существовать автономно, самодостаточно. Исследователи, 

изучающие менталитет и характер белорусов, отмечают, что фор-

мированию своеобразного изоляционизма белорусов способствова-

ли специфические географические условия значительной части Бе-

ларуси, расположенной в болотистой, лесистой или песчаной мест-

ности. Редкие поселения, разбросанные как бы на островах, могли 

длительное время не вступать ни в какие контакты. На этом фоне 

возникла своеобразная культура самодостаточного локального су-

ществования, опоры на собственный опыт и местные традиции. 

Развиваясь в условиях цивилизационного противостояния За-

пада и Востока, белорусский этнос попадал в сложнейшие экзи-

стенциальные ситуации: у него могло быть уничтожено всё или по-

чти всё: язык, государственность, церковь, которой они были при-

вержены в данный момент истории, этническая самоидентифика-

ция. Иногда, как, например, во время нацистской оккупации, речь 

шла о возможности физического уничтожения или прямого пора-

бощения белорусов. Экзистенциальными мотивами пронизано 

творчество многих белорусских писателей, в особенности В. Быко-

ва. Не случайно фильм режиссёра Сергея Лозницы "В тумане", сня-

тый по одноименной повести Василия Быкова, завоевал главный 

приз XXII Международного славянского кинофорума "Золотой Ви-

тязь", проходившего в Хабаровске. 

2. Идея интеграционных объединений. Белорусы на протяже-

нии всей истории вынуждены были жить в конкретных государ-

ственных образованиях (Киевская Русь, Великое княжество Литов-

ское, Речь Посполитая, Российская империя, СССР). Именно в бе-

лорусской ментальности исторически сложилось тяготение к инте-

грации как стремление сохранить свою самобытность и уникаль-

ность в рамках интеграционного целого. И не случайно Беларусь 

всегда поддерживала и поддерживает интеграционные усилия на 

постсоветском пространстве.  

Тема интеграционных моделей развития в условиях мировой 

глобализации является весьма актуальной для национальной управ-

ленческой элиты. В этом контексте политика Александра Лукашен-

ко с его курсом на интеграцию абсолютно логична в политической 

культуре и традициях белорусов. «Ставка на интеграцию – наш со-

знательный выбор. Мы прекрасно понимаем: в современном мире 

выжить может либо тот, кто имеет огромный внутренний рынок, 
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измеряемый как минимум сотнями миллионов человек, либо тот, 

кто формирует такой рынок за счет интеграционных образований» – 

отметил Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко в своем 

Послании белорусскому народу и Национальному собранию Рес-

публики Беларусь [1, с. 7]. Более того, в своем Послании А.Г. Лу-

кашенко сформулировал новую идею «интеграции интеграций»: 

«Беларусь выдвигает идею «интеграции интеграций». Ее цель – со-

здание общего экономического пространства от Лиссабона до Вла-

дивостока» [1,с. 7]. 

Таким образом, национальное самосознание белорусов – это 

стремление к национальной идентичности в условиях интеграцион-

ных объединений. Цивилизационное будущее Беларуси возможно в 

условиях синергии исторического опыта и современных моделей 

интеграционных объединений.  
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Библиография научной литературы о восстании 1863–

1864 гг. достаточно обширна и разнообразна, как по полноте подачи 

материала, так и по оценкам этого события. В зависимости от вре-

менных или политических факторов оно расценивается историками 

то как польское шляхетское национально-освободительное движе-

ние, то как крестьянская социальная революция, соответственно, и 

руководители этого восстания порой приобретают черты или наци-

ональных лидеров, или вождей угнетенных народных масс. Общим 

же для публикаций, касающихся этой темы, является, во-первых, 

осмысление событий того времени в рамках всего восстания, всей 

территории, охваченной им, во-вторых, акцентирование внимания, 

прежде всего, на событиях в западной Беларуси. События, происхо-




