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На сегодняшний день тема национальной идентичности белорусов 

актуальна более чем когда-либо. Она приобрела ее благодаря новым 

геополитическим, экономическим, внутригосударственным проблемам и 

глобализации. Подобного рода процессы всегда отражались на архитектуре, 

также на ее развитии от традиционной и до национальной. 

 

Понятие белорусской национальной идентичности 

С самого начала стоит отметить то, что белорусы начали 

формирование в плане этноса не как племя, а как народ. Что должно было 

стать для нас «трамплином» в формировании как нации. Этнос я понимаю, 

как группу людей, объединенных общей бытовой культурой и языком. 

Безусловно, это важная составляющая в идентичности каждого человека, 

однако в масштабе государства — это проблематично. Поскольку контроль 

над различными этносами в границах одного государства чрезвычайно 

сложен, потребовалось введение общей образовательной программы, 

национальных героев, военного призыва и других способов для унификации 

человеческой жизни. Таким образом, нация — это политическое явление, 

которое возникает в Новое время.  

Начиная с XIII века, белорусы стремились к формированию 

собственной нации, но этот процесс затруднялся и затягивался в силу таких 

факторов, как: географическое положение, войны, ассимиляция и пр. 

Рассмотрим некоторые факторы подробнее. Наше географическое 

положение можно сравнить с медалью, у которой две стороны. 

Положительная ее сторона играет роль в укреплении экономической 

составляющей, без которой невозможно формирование нации. Обратная ее 

сторона, т.е. геополитика и глобализация, не дают нам уйти дальше 

начальной стадии формирования, более того мы начинаем деградировать в 

этом плане. Но стоит отметить то, что наблюдается и аппозиция этому 

влиянию, что создает дополнительные волнения внутри государства. Однако 

благодаря этому возрастает самосознание белорусов как нации. 

Войны повлияли на нас больше всего, поскольку сопровождались 

сильным экономическим ослаблением, из-за чего контроль над 

многочисленными этническими группами не был возможен. Также это 

сопровождалось ассимиляцией, во время которой изживалась белорусская 

интеллигенция, вводились новые образовательные программы, 

исключающие белорусский язык, вводились военные призывы уже с другой 

идеологией. 
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В качестве вывода хочется отметить то, что каждый период 

формирования белоруской нации ценен. Изучение становления 

традиционной белоруской архитектуры как национальной, помогает 

проследить стадии этого процесса, поскольку архитектура является неким 

застывшим творением, на котором запечатлен один из моментов динамики 

развития.  

 

Белорусский национальный стиль архитектуры  

В данном разделе развитие национального стиля архитектуры 

рассмотрим через «призму» динамики развития этнического языка к 

национальному. Таким образом, я хочу дать корректную принадлежность 

архитектуры к белорусскому традиционному или же национальному стилю, 

поскольку в разные периоды времени, разные социальные слои могли себя 

идентифицировать с белорусским этносом, а затем и с белорусской нацией.   

Как писал Е.Л. Немировский: «Русская мова» мужала в XIII-XIV вв. Из 

года в год обогащалась лексика, разнообразился словарный запас, 

оттачивались фонетические особенности. Великое княжество именовалось 

Литовским, но государственным языком в нем был белорусский. На этом 

языке велась вся основная документация, заключались договоры, писались 

грамоты. В XV в. Было положено начало национальному летописанию [1, 

с.109].  

С 1795 года белорусский язык был запрещен, что сильно повлияло на 

развитие нации. Стоит также отметить то, что были задействованы и другие 

ассимиляционные рычаги воздействия, которые повлияли на существование 

белорусов как этноса. 

Белорусы начали самоидентификацию как нация в 1906-е годы, 

изначально это было этнокультурным движением, однако с течением малого 

количества времени окрепло и приобрело черты национально-политического 

движения. К этому времени, рассматривая дома славянской части 

народонаселения Северо-Западного края Российской Империи, следует 

обозначить общее количество людей, живущих на данной территории и 

соотношение этническое. По данным переписи 1897 года, общее число 

составляет 10062811 человек. Из этого числа 63,5% занимает русское племя, 

из которого 54% белорусы, 5,6% великорусы и 3,8% на малорусов. Далее 

14,1% приходится на еврейское население и т.д. Русское племя, а именно 

белорусы, в значительно большей своей части занимало сельские поселения, 

евреи же в свою очередь городские поселения. Следует отметить то, что 

данные не до конца точны, поскольку те же евреи использовали белорусский 

язык. Что примечательно, во время уничижения и истребления белорусской 

интеллигенции в 1930-е годы, пострадал также поэт еврейского 

происхождения Юлий Таубин, который, даже под давлением и до самой 

казни говорил и писал на белорусском. Семья Таубиных проживала в 

Мстиславле, в то время Амстиславль, Могилевская губерния (Рис.1), на 

территории которой среди сельского поселения 87,4% были белорусами 

(Рис.2). 
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Рисунок 1. Амсціслаў. Дом на вуліцы 

Пірагауснай, дзе ў 1920-х гг. Жыла сям’я 

Таўбіных. Сучаснае фота Віктара Жыбуля 

Рисунок 2. Хата из Могилевской губернии. 

Фото Л.Эйдлик 

 

Заключение 

На сегодняшний день мы находимся в начале формирования как нации, 

также как и национальный стиль архитектуры, более того, он начнет 

определятся только после того, как сами белорусы осознанно начнут 

идентифицировать себя как нация.  
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