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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

БЕЛОРУСОВ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

 
Статья посвящена рассмотрению этнокультурных особенностей белорусов, 

исторически обусловленных рядом социокультурных детерминант развития этноса в 

пространстве и времени. Определены исторические характеристики данных 

особенностей, их эволюционный характер и определяющая роль в системе 

мировосприятия народа. Автор обращает внимание на возможность интерпретации 

и использования отмеченных этнокультурных особенностей в решении современных 

проблем патриотического воспитания. 
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Современная система образования призвана решать ряд 

воспитательных задач, имеющих перспективную направленность, 

ориентирующих на развитие и укрепление общества и государства. Среди 

таких задач одно из ведущих мест принадлежит патриотическому 

воспитанию, имеющему целью воспитание достойных граждан и 

патриотов своего Отечества.  

Наряду с перспективностью значимым принципом организации  

патриотического воспитания и важным условием повышения его 

эффективности является преемственность. Ведь интеграция традиций и 

инноваций, опора на закрепленные исторически ценности и следование 

социокультурным парадигмам времени – залог поступательного и 

прогрессивного развития не только образовательной системы, но и в целом 

общества и государства. 

Система образования в Республике Беларусь наряду с 

общечеловеческими и гуманистическими ценностями в качестве значимых 

основ воспитания выделяет также культурные и духовные традиции 

белорусского народа,  имеющие значительный потенциал в воспитании 

настоящих патриотов и защитников Отечества. Это, в свою очередь, 

позволит использовать воспитательные возможности национальной 

истории и культуры, традиций и обычаев белорусов, существенно 

обогатить воспитательные методы и формы работы. Такая актуализация 

этнокультурных особенностей в современных условиях глобализации  –  

стратегический шаг на пути к «сильной и процветающей Беларуси» [1, 8].  

Особенности совместной жизнедеятельности, природно-климатические 

условия, характер основных занятий – оказали значительное влияние на 

ментальные характеристики белорусского этноса, отличительные бытовые 

черты, выработали нормы и правила совместного проживания людей, что, 

безусловно, находило отражение в воспитательном процессе молодых 

поколений. Закрепленность тех или иных качеств, их востребованность в 

обществе имела конкретно- историческое проявление. Однако в процесс 

этнической истории выкристаллизовывается и складывается система т. н. 

"вечных" ценностей, неподвластных времени, согласно которой 

формируются основные качества и отношение человека к себе, людям и 

обществу. Среди таких качеств у белорусов можно выделить и патриотизм, 

как чувство национально-ориентирующее и имеющее ряд этно-

исторических признаков-особенностей. 

Одно из первых мест в системе ценностей белоруса всегда занимали 

гармоничные отношения с окружающей средой. Умиление природой, 

ностальгия по родным местам и пейзажам, чувственное отношение к 

нематериальным объектам (дому, родному порогу, двору и т.д.) – 

сформировали отличительную особенность белорусского патриотизма  – 

лиричность. Тесная связь с природой, носившая жизненно-важную 
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потребность в первобытные времена, продолжалась в мировосприятии 

белорусов и впредь. Это было связано с большой зависимостью человека 

от природных явлений, в основном земледельческим характером 

деятельности, что содействовало налаживанию «равных» отношений со 

всем вокруг, когда человек воспринимался частью общего круговорота 

природы [2, 34]. Поэтому чувственная привязанность к родным местам, 

любование красотой и великолепием того, что рядом, создание 

природносоответствующего культурного ландшафта – проявление 

патриотических качеств человека и в наше время. «В своем краю, как в 

раю» считали в народе [3, 45] . 

Продолжением отмеченной особенности можно назвать сакральность 

в отношении к природе. Подтверждением этому являются существовавшие 

долгое время рядом с христианством элементы древних верований. Так, 

например фетишизм, тотемизм, основанные на обожествлении предметов 

(камней, деревьев и т. д.), животных или растений, долгое время были 

известны на белорусских землях. Чудодейственная сила таких фетишей 

или тотемов, поддерживалась многими преданиями и сказками. Лечение 

болезней и сглаза, помощь в трудных делах и даже силу придавали 

валуны-богатыри, могучие деревья-великаны или тотемные животные  

[4, 66]. Символические жертвы и подарки сегодня забыты, но древний 

принцип «не навреди» по отношению ко всему вокруг и сегодня имеет 

большой смысл и даже глобальное значение. А стремление к сохранению и 

приумножению природных, национальных богатств, бережливость  

к природе, земле и всему живому, их рациональное использование в 

современных условиях – и есть настоящий патриотизм. 

Следующую особенность белорусского патриотизма, известную с 

давних времен, обусловила жизнедеятельность в сильной крестьянской 

общине. Многие совместные работы, общий характер ведения хозяйства, 

принцип деревенской взаимопомощи в любых жизненных ситуациях 

привели к закреплению коллективизма как ценности, направленной на 

гармонизацию интересов личности, коллектива и общества в целом. 

«Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось», – подтверждала народная 

поговорка [3, 33] .  

Такой крестьянский коллективизм предусматривал не только 

поддержку каждого конкретного члена общины, но и был значительным 

консолидирующим фактором, основанным на общности. Общность форм 

жизнедеятельности, места проживания, интересов, обычаев и т. д. привела 

к необходимости поддержки такого единства как основы жизни еще с 

древних времен. 

Патриотическая сущность коллективизма была связана с защитой 

всего «своего» как части общего. И даже сословная разобщенность 

периода феодализма не привела к общественному расколу. Поскольку для 

МГПУ им. И
.П

.Ш
ам

як
ина



 63 

человека средневековья соответствие определенному месту согласно 

общественной иерархии, закрепленность обязанностей и занятий были 

значительно выше личной значимости.  

Кроме того, коллективизм основывался на идее «всеобщего блага», 

получившей особое распространение с принятием христианства. 

Нравственное совершенствование человека понималось как основание 

общего счастья и пользы для общества, не мыслилось индивидуально 

[5, 126]. «Одна головня и в печи не горит, а две и в поле не гаснут» 

справедливо отмечала народная мудрость [3, 87]. 

Человеческое единство обладает огромной силой, а если оно 

объединено общей целью – ему нет препятствий. Вот почему высшие 

подъемы патриотических чувств всегда связаны с исключительными 

обстоятельствами – защитой страны, изгнанием неприятеля, созданием, 

восстановлением и т. д., – когда, только благодаря посильному вкладу 

каждого, возможно достичь желаемого. Принадлежность к определенному 

кругу, сообществу или нации – это важный консолидирующий 

общественный фактор, признак развитого национального самосознания, 

стержнем которого является патриотизм. 

Мощным толчком развития патриотических чувств стало 

распространение христианства. Рядом с другими общечеловеческими 

качествами служение своей земной Отчизне признавалась одной из 

важнейших добродетелей и чертой нравственности личности. Активная 

общественная деятельность, военная служба, защита государственных 

интересов признавались церковью служением обществу, стране, Богу. 

Самоотверженная деятельность Христа ради общего блага нашла 

отклик на восточнославянских землях и была очень популярна, как 

реализация главного христианского постулата – любви к ближнему. 

История содержала много примеров повторения такого христианского 

подвига: судьба святых князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, 

просветительский подвиг Евфросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского, 

воинский подвиг Довмонта Псковского, Владимира Полоцкого, 

Александра Невского и др.  

Христианский фундамент патриотизма – одна из особенностей 

восточнославянского мировосприятия, направленного на реализацию 

социальной справедливости и равенства всех людей перед Богом 

независимо от их общественного положения [5, 132]. Героизм и 

самопожертвование соседствовали с человеколюбием, милосердием, 

заботой о других и не содержали ненависти или чувства превосходства над 

другими людьми, что составило отличительную ментальную черту 

белорусов. А это в свою очередь способствовало формированию 

толерантности, пониманию необходимости мирного сосуществования 
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людей, построения отношений на принципах диалога и сотрудничества, 

что не менее актуально и сегодня. 

В этой связи закономерной является нравственная основа 

патриотизма, когда национальная привязанность опирается не только на 

долг, но и на систему высших ценностей. Патриотизм как моральная 

качество личности определяет основы регулирования действий человека 

относительно других людей, народов, стран. Умение поставить на первое 

место не личные или национальные интересы и цели, а ориентироваться на 

всеобщее благо – черта не только христианской, но и патриотически-

ориентированной личности. Сочувствие несчастьям других, 

гостеприимство, уважение  других взглядов и мыслей – то, что определяло 

белорусов как в военные лихолетья, так и в мирное время.  

Поскольку истинный патриотизм основан на шатком балансе между 

«личным-общим», «своим-чужим», «мужеством-милосердием», 

«решительностью-человечностью». Осознание ответственности, уважения 

к прошлому, гордость за современность и волнение за будущее – то, что 

должно определять жизненную позицию истинного человека и 

гражданина. 

Важное влияние на развитие патриотических чувств имели 

особенности становления государственно-правовой системы на 

белорусских землях. Кроме значительной интеграционной функции, 

формирование этнической территории под властью единого государя 

способствовало появлению административного аппарата, 

соответствующих государственных и правовых институтов.  

Такое государственное строительство не носило исключительно 

принудительного характера и основывалось на принципе «старыны не 

рухаць», что определило предрасположенность людей. Поэтому 

постепенно единение «сверху» перерастало в объединение в рамках одного 

государства, где в качестве идеологической основы использовалась 

христианская вера и традиция [6, 92]. Внешняя угроза ускорила процесс 

консолидации общества, а развитие правовой системы закрепило новые 

формы жизнедеятельности и взаимоотношений между людьми.  

В результате локальный патриотизм периода феодальной 

раздробленности перерастал в государственный, гражданский патриотизм. 

Именно для него характерны высокая степень гражданской 

ответственности и активности, значительный уровень развития 

национального самосознания, что, безусловно, востребовано и в 

современном обществе. Поэтому в качестве особенности патриотизма 

можно назвать то обстоятельство, что патриотическое единение белорусов 

складывалось и протекало в формах государства и права. Когда именно 

властные структуры выступали в качестве основы и гаранта стабильности 

общества и, в свою очередь, требовали от своих граждан активных 
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действий в ответ: участия в судьбе страны, отстаивание ее интересов, 

защиты границ – всего того, что можно назвать патриотизмом. 

Таким образом, этнокультурные особенности народа, что 

вырабатывались веками, прошли испытание временем, отражают его 

ценности и идеалы, должны стать отправной точкой при разработке 

современных программ и концепций патриотического воспитания. 

Поскольку учет этнокультурных исторических традиций поможет 

сохранить преемственность, уточнить цели и задачи, обогатить методы и 

средства, что позволит повысить результативность воспитания 

патриотизма на современном этапе. Тем более, что исторически 

оправданными всегда являются те нововведения, которые имеют глубокие 

корни и этническое соответствие, особенно в воспитании. 
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