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В структуре белорусской национальной идеи одно из ведущих мест 

принадлежит патриотизму. Являясь консолидирующим концептом этноса, 

он призван содействовать не только единению и сплоченности белорусов, 

но и быть определяющим вектором пути национального развития.  

А устойчивое развитие народа невозможно без преемственности между 

прошлым и настоящим. 

В этой связи обращение к этническим особенностям формирования 

патриотизма как компонента белорусской национальной идеи – 

действенный способ совершенствования системы современного 

патриотического воспитания. Поскольку воспитание патриотов своего 

Отечества во многом должно опираться на нашедших закрепление  

в национальной идее этнических особенностях народа, их проявлении  

в наиболее востребованных ментальных чертах и качествах. 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 этнических особенностей патриотизма в составе 

национальной идеи в современных условиях глобализации и есть 

стратегический шаг на пути к «сильной и процветающей Беларуси»  

[1, с. 118].  

На формирование патриотизма как важного компонента 

национальной идеи оказывает влияние становление народа-этноса в 

пространстве и времени. Имея конкретно-исторические проявления, 

детерминированные реальностью, специфика этнического патриотизма, 

вместе с тем, тесно связана с особенностями этногенеза народа [3]. 
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Белорусский этнос, находясь в европейском культурном пространстве и 

являясь частью восточнославянского этнического сообщества, имел свои 

черты развития. Во многом именно синтез западноевропейских и 

общеславянских традиций с ценностями «узкоэтническими» заложил 

основы национальной самоидентификации белорусского этноса, которая,  

в свою очередь, стимулировала развитие патриотических чувств. 

Закрепление ряда этнических качеств и черт, которые трансформировались 

в ментально-значимые ценности наших предков, обусловило и сущностно-

содержательное наполнение белорусской национальной идеи, ключевым 

компонентом которой является патриотизм.  

Эволюция патриотических представлений и их интеграция в систему 

мировоззренческих координат народа происходит под влиянием целого 

комплекса историко-культурных факторов: природно-географических 

условий проживания этноса, темпов развития общественно-политических 

и социальных институтов и т. д. Однако одно из важных мест в 

предопределении черт национальной идентичности, а значит и в 

материализации компонентов национальной идеи, принадлежит условиям 

этноисторического становления народа.  

Этническое самоопределение белорусов происходило на протяжении 

нескольких столетий и имело определенные особенности.  

В качестве первой такой особенности следует отметить 

полиэтнический характер государственных образований, в которые 

входили белорусские земли в процессе своего самоопределения.  

Государственно-правовые институты определяют не только характер 

общественных отношений, но и являются ориентиром развития 

идеологических, культурных, духовных, а следовательно, и этнических 

процессов. Так полиэтничность, как одна из характеристик белорусского 

этногенеза, с одной стороны, являлась характерной чертой 

государственной политики, направленной на укрепление и развитие 

страны, а с другой, – способом обогащения национальных традиций через 

приобщение к традициям других народов [5].  

Это привело к признанию права на отличие как важного условия 

сохранения мира и стабильности в обществе, при сохранении 

национального вектора развития народа и государства. Такая установка во 

многом повлияла на упрочнение мирных основ жизнедеятельности, 

ориентированность на открытость, толерантность белорусов [2, с. 99].  

А законодательное закрепление толерантности уже в XVI веке, как 

терпимости в широком смысле, станет важным завоеванием периода 

религиозных разногласий, гарантом справедливого общественного 

порядка, а впоследствии и отличительной ментальной чертой белорусов.  
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В качестве другой особенности, выступающей характерной чертой 

этнического самоопределения белорусов, можно выделить нестабильность 

этнической территории. Она проявилась главным образом в отсутствии 

самостоятельного государства и разрозненности отдельных территорий.  

В различные исторические периоды этнически белорусские земли 

находились в составе других государств (Смоленщина, Виленщина, 

западно-белорусские территории и др.), не раз подвергались изменениям 

[6, c. 119]. 

В то же время для периода этногенеза аморфность этнической территории 

– допустимое явление, и даже сегодня совпадение границ проживания этноса и 

его государственной территории – редкость. Результатом исторических 

преобразований – военных или дипломатических – являются почти все 

современные государства. Свой путь от вхождения в большие княжества до 

самоопределения в самостоятельное государство прошли и белорусские 

земли. Однако осознание ценности родной земли и желание ее защитить 

всегда были главными показателями патриотического служения своему 

государству и народу. Вместе с этим уважительное отношение к другим 

этносам и государствам способствовало формированию умений 

равноправия, отстаивания своей позиции, поиска компромиссных 

решений, рядом с миролюбием и чувством собственного достоинства. 

Ещѐ одной особенностью этногенеза белорусов является затянутость 

процесса консолидации из народности в нацию (лишь в конце XIX – 

начале XX века историки отмечают завершение процесса формирования 

белорусской нации). Отмеченная особенность стала результатом 

особенной геополитической ситуации, что послужила отправной точкой 

многих религиозных, территориальных, политических и других 

разногласий, тормозивших самоопределение белорусов. Вместе с тем 

именно она во многом обусловила формирование таких черт и качеств как 

настойчивость, терпение и твердость белорусов в достижении своих целей 

и, вместе с тем, взаимоуважение и сопереживание другим. 

Названные черты определили значимость и общественную 

востребованность социальной справедливости. Она, безусловно, не носила 

и не могла носить абсолютного характера в феодальном обществе, каким 

было белорусское на протяжении столетий своей истории. Но стремление 

действовать – по обычаю, по совести, по праву – позволяло строить 

отношения (личностные, общественные, государственные и т. д.), опираясь 

на справедливость, разум и добрую волю.  

Вот почему для белорусов исторически характерна потребность в 

справедливости и не свойственны разрушительные устремления. При 

приоритете собственных обычаев и ценностей белорусы признают их 
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наличие и за другими. «Сваю справу май, але і другому не замінай», – 

подчеркивала пословица [4, с. 143]. Это предполагало ответственность за 

себя, свои действия, судьбу народа и государства, как неотъемлемое 

качество белоруса-патриота, нашло отражение в содержании белорусской 

национальной идеи.  

Таким образом, патриотизм как ключевой компонент белорусской 

национальной идеи имеет глубокие этнические основания. Отражая 

этноисторические традиции и ценности белорусов, он во многом 

определил содержательное наполнение белорусской национальной идеи. 

Ведь не случайно миролюбие и взаимоуважение, гостеприимство и 

толерантность являются и сегодня отличительными чертами белорусского 

национального характера и проявлениями патриотизма. Опора современного 

патриотического воспитания на обозначенные составляющие позволит 

значительно упрочить его ментальносоответствующую основу, сделать более 

эффективным и результативным. 
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