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ВОСПИТАНИИ БЕЛОРУСОВ 
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МГПУ им. И. П. Шамякина (Мозырь) 
 

Современные реалии поликультурного мира, процессов глобализации 
и информатизации как никогда актуализировали вопросы сохранения 
национально-культурного единства как основы устойчивого развития и 
существования народа и государства. Однако исторические корни единства 
были и есть в нашей истории, в нашей самобытной культуре. 

Среди главных предпосылок развития идей единства и согласия 
на белорусских землях следует отметить: 

1) геополитическое расположение белорусских земель на перекрестке 
из Европы в Азию, между Западом и Востоком, православием и като-
личеством. Данные условия пограничья во многом способствовали широко-
масштабным обменным процессам во всех сферах жизни;  

2) опыт мирного существования на белорусских территориях 
белорусов, русских, украинцев, литовцев и др., изначально предполагавший 
терпимый взгляд на любого рода различия; 

3) традиции толерантности в отношении представителей других 
народов, создавшие благоприятные условия для активных контактов и 
переселений, например, евреев, татар и др. 

В результате необходимость сохранения согласия стала важной 
особенностью становления как государственно-правовых институтов, так и 
общественных, культурных и этнических процессов на территории Беларуси. 
В таких условиях происходит процесс национального самоопределения 
белорусов, актуализировавший вопросы развития родного языка, культуры, 
просвещения. 

В качестве значимых достижений мира и согласия на белорусских 
землях можно назвать: свободу вероисповедания, закрепленную юридически 
еще в Статуте ВКЛ 1588 г.; поликультурный характер деятельности многих 
известных белорусских деятелей («пражский» период деятельности 
Франциска Скорины, латинский язык «Песни про зубра» Николая Гусовского, 
русский этап жизни Симеона Полоцкого и т. д.).  

Исторически сложилось, что аксиологические основания обществен-
ного единства на белорусских землях опирались на три концептуальные 
идеи: солидарности, служения, согласия. 

Центральное место среди них принадлежит идее солидарности, которая 
имела очень глубокие историко-культурные основания. В ее основе – катего-
рия общего блага, цементирующая всю мировоззренческую систему 
человека, основанную на христианском человеколюбии. Общее благо, опи-
равшееся на любовь к ближнему, закрепило неприятие любого рода пре-
восходства и возвышения. «Счастье одних не должно строиться на несчастье 
других» – этот постулат стал определяющим в отношениях и между людьми, 
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и между странами, исключив ненависть, самовозвеличивание, ксенофобию 
[3, с. 98]. Такой духовно-нравственный фундамент развития патриотических 
чувств определил их толерантную направленность, закрепил солидарность 
в качестве ключевого принципа общественного согласия на белорусских 
землях. Согласно христианской этике достичь морального совершенство-
вания человек может только в русле общего счастья и пользы. Поэтому 
направленность на коллектив и в интересах коллектива – один из главных 
исторически оправданных принципов общежития, актуальных и сегодня. 

Консолидирующая сущность солидарности была связана с защитой 
всего «своего» как части общего. И даже сословная разобщенность периода 
феодализма не привела к общественному расколу. Поскольку для человека 
средневековья соответствие определенному месту согласно общественной 
иерархии, закрепленность обязанностей и занятий были значительно выше 
личной значимости. Нравственное совершенствование человека понималось 
как основание общего счастья и пользы для общества, не мыслилось 
индивидуально.  

Идея служения, явившись, по сути, продолжением общей пользы и 
блага, служение рассматривалось через призму общественно-полезного 
труда в любом его проявлении. И если у Кириллы Туровского служение 
ограничено религиозно-просветительской деятельностью, то впоследствии 
оно приобретает общечеловеческую значимость [2, с. 77]. Служение для 
«общего блага» получает распространение и как ценность, и как способ 
урегулирования общественно-политических противоречий.  

Данная идея нашла воплощение в самоотверженности наших предков, 
которая имела прочную связь с духовно-религиозными доминантами 
мировосприятия белорусов, опиравшимися на этнокультурное единство 
восточнославянских земель. 

Исторические условия становления белорусского этноса привели 
к переплетению долга религиозного и гражданско-патриотического, что 
проявилось в осмыслении ответственности за свои поступки и дела как перед 
Богом, так и перед обществом. Христианские самоотверженность, предан-
ность, набожность, стремление на первое место поставить общие интересы 
приобретают общественное распространение и «светский» характер звуча-
ния, когда религиозная основа выступала прочным фундаментом личностного 
развития и общественной реализации человека. 

Воплощением верности Родине являлось «исполнение в отношении ее 
высоких моральных императивов» [1, с. 67]. С точки зрения христианской 
философии, это проявлялось в символическом личностном спасении 
по примеру Божьему, с точки зрения житейской практики, – в защите своей 
Родины, отстаивании ее интересов. 

Идея согласия. Ее важное значение было обусловлено выбором 
собственного пути развития белорусского этноса в европейском сообществе, 
необходимостью сохранения своих традиций, языка, культуры. При рас-
пространении общественного плюрализма не абсолютное подчинение, 
а общая направленность на мир, признание и уважение непохожести в еѐ 
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многообразии поддерживали единство и целостность. Вот почему 
существование различий (религиозных, этнических, мировоззренческих 
и т. д.) не противоречило целям консолидации и объединения общества  
[2, с. 211]. Кроме того, существование такого рода различий привело 
к формированию и закреплению не только долга, ответственности, верности 
как значимых патриотических качеств, но и гордости и уважения ко всему 
«своему», стремления содействовать развитию и расцвету своей страны при 
признании таких же прав за другими.  

В этой связи закономерным итогом исторического развития 
белорусских земель является становление законодательной системы, закре-
пившей уже в XVI в. приоритет суверенитета и законности, территориальную 
целостность и единство.  

Высшие подъемы патриотических чувств, как правило, связаны 
с исключительными обстоятельствами – защитой страны, изгнанием неприя-
теля, созданием, восстановлением и т. д., – когда, только благодаря 
посильному вкладу каждого, возможно достичь поставленной цели. Однако 
конструктивный ресурс объединения общества востребован и в современных 
реалиях, когда совместные усилия могут быть направлены на благополучие, 
созидание, процветание народа и государства. 

Таким образом, для белорусов историческую основу единения 
составляло триединство солидарности, служения, согласия, воплотившееся 
в преемственности, сохранении своих традиций, приоритете национальных 
ценностей. Эти аксиологические доминанты и сегодня обладают значимым 
дидактическим потенциалом, могут быть использованы в патриотическом 
воспитании молодого поколения. 
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