
Культурно-историческая 
(цивилизационная) 

составляющая идеологии 
белорусского государства



ВОПРОСЫ:

1. Формирование белорусской этнической 
общности, ее самосознания и национальной идеи.

2. Государственность на белорусских землях.

3. Провозглашение РБ –  начало нового этапа в 
развитии белорусского народа и его государства.

4.Традиционные идеалы и ценности белорусского 
народа.



Основные исторические формы этноса:
■ Род - группа людей, которая основана на кровных 

связях.
■ Племя - народность эпохи первобытнообщинного 

строя или периода его разложения.
■ Народность - окончательно не 

сформировавшееся сообщество людей, 
объединённых общим пространством, культурой, 
языком и т.д., в котором ещё присутствуют 
значительные внутренние различия.

■ Нация -  Соответствует развитому 
индустриальному и постиндустриальному 
обществу с сильной самоидентификацией.

Этнос  (от  греч. — народ)  



В процессе формирования белорусской народности как 
самостоятельной этнической группы выделяют 

следующие периоды:

Доиндоевропейский (совпадает с 
каменным веком, до конца III тыс. до 

н. э.

Балтский (относится к бронзовому и 
железному веку, II тыс. до н.э. – сер. I 

тыс. н.э.

Славянский (втор. пол. I тыс.- до 
наших дней). Окончательное 

расселение славян на территории 
Беларуси произошло в VI-VII в. н.э.



■ Одна из форм общности людей, которая 
исторически следует за родоплеменной 
общностью и формируется в процессе слияния, 
консолидации различных племен в условиях 
смены первобытнообщинного строя феодальными 
отношениями.

■  Для народности характерны замена прежних 
кровнородственных связей территориальной 
общностью, племенных языков - единым языком 
наряду с существованием ряда диалектов. Каждая 
народность имеет свое собирательное название, 
внутри нее возникают элементы общей культуры.

Народность



■ 1. Политические 
■ 2.Экономические
■ 3.Социальные
■ 4.Конфессиональные

Группы факторов, влиявших на 
образование белорусской народности



Нации

Большие этнические общности, которые 
формировались в эпоху перехода от феодализма к 
капитализму и соответствуют индустриальной 
стадии развития общества.
 Для них свойственны:
■   общая территория проживания,
■   общая экономическая жизнь,
■   особенности материальной и духовной культуры,
■   общие черты менталитета (психологии);
■ литературный язык.



2. Основные этапы становления 
государственности на белорусских землях
■ 1. Период древнерусского государства (9 – 

п.п. 13 вв.).
■ 2. Великое княжество Литовское (в.п. 13 – 

п.п. 16 вв.).
■ 3. Речь Посполитая (в.п. 16 – к. 18 в.).
■ 4. Российская империя (19 –н. 20 вв.).
■ 5. БССР (1919 -1991 гг.)
■ 6. Республика Беларусь (1991- наши дни).
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Период древнерусского государства
■ Древний Полоцк как центр 

кривичей-полочан издавна 
соперничал с двумя 
другими влиятельными 
центрами 
восточнославянского 
мира: на севере - с 
Новгородом и на юге - с 
Киевом. 

■ По Западной Двине 
полочане осуществляли 
экспансию на 
прибалтийские земли, 
основывая там центры по 
сбору дани и управлению 
подвластным населением.

Полацкі Сафійскі сабор ХІ ст. 
Рэканструкцыя



10

Период древнерусского государства
При Всеславе 
Брачиславовиче 
(1044-1101 гг.) Полоцкое 
княжество достигло 
наибольшего 
могущества и стало 
главным конкурентом 
Киева. 
Оно проводило 
самостоятельную 
политику.
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Период древнерусского государства

■ Управление в княжествах 
осуществлялось по принципу известной 
из истории средних веков феодальной 
иерархии: великий князь — удельные 
князья – бояре.

■  Они создавали местную 
администрацию. 

■ Важнейшим органом самоуправления в 
ряде городов было вече - народное 
собрание.
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Великое княжество Литовское
В середине XIII в. центр 
политической жизни на 
белорусских землях переходит 
в Новогрудок, который во 
время двух великих 
противостояний - с 
крестоносцами и татаро-
монголами - был относительно 
безопасной территорией. 
Поэтому новогрудская земля 
вместе с соседними ей 
литовскими стала ядром 
зарождения нового 
государства в верхнем и 
среднем Понеманье, которая 
получила название Литовского 
княжества, Литвы.

ВКЛ у ХІІІ-першай палове ХІV ст.
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Речь Посполитая

■ Внешнеполитические обстоятельства во второй 
половине XVI в. поставили вопрос о тесном 
сближении Великого княжества Литовского и 
Польского королевства. 

■ Диктовалось это, прежде всего, необходимостью 
для ВКЛ иметь союзника в Ливонской войне 
против Великого княжества Московского. 

■ Кроме того, набравшая мощи шляхта Княжества 
рассчитывала таким образом расширить свои 
права и сравняться с польским дворянством. Путь 
к унии был сложный и противоречивый.
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Речь Посполитая
В таких 
условиях 
господствую
щие круги 
ВКЛ 
вынуждены 
были пойти 
на 
заключение 
Люблинской 
унии 1 июля 
1569 г.

Люблінская унія. Карціна Я. Матэйкі.
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Беларусь в составе Российской империи

■ После включения в 
результате разделов 
Речи Посполитой (1772, 
1793 и 1795 гг.) 
белорусских земель в 
состав Российской 
империи царское 
правительство 
проводило здесь 
централизаторскую 
объединительную 
политику, ставя 
конечной целью их 
слияние с русскими 
регионами.

Уключэнне беларускіх зямель у склад Расійскай 
Імперыі
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Провозглашение БНР
9 марта 1918 года провозглашается Белорусская 
Народная Республика (БНР), правительство которой ищет 
(но безуспешно) признания со стороны Германии и 
России, поскольку последние контролировали всю 
территорию Беларуси. Как результат, 25 марта 
принимается III Уставная грамота, в которой 
провозглашается независимость БНР, что находит 
поддержку среди нескольких государств Европы и Азии. 
Однако в результате наступления войск Советской 
России, правительство БНР вынужден был эмигрировать. 
В противовес БНР, большевистское руководство оглашает 
1 января 1919 г. в Смоленске Белорусскую Советскую 
Социалистическую Республику. 
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Создание БССР и СССР
■ 3 февраля 1919 года. I Всебелорусский съезд Советов 

принимает Конституцию Белорусской Советской 
Социалистической Республики. 

■ 27 февраля 1919 г. в Вильнюсе состоялось торжественное 
объединенное заседание ЦИК Литовской ССР и ЦИК 
Белорусской ССР. Объединенная республика получила название 
“Социалистическая Советская Республика Литвы и Беларуси”.

■ 31 июля 1920 г. В Минске состоялось торжественное заседание 
ЦК Компартии (большевиков) Литвы и Беларуси, ЦК Белорусской 
коммунистической организации, ЦК профсоюзов города Минска 
и Минской губернии, которое приняло Декларацию об 
объявлении независимости Советской Республики Беларуси.

■ 30 декабря 1922 г. В Москве Всесоюзный съезд Советов принял 
Декларацию о создании СССР. Беларусь вошла в его состав.

■ В 1927 и 1936 гг. в Беларуси принимались новые Конституции.
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27 июля 
1990 г.

Принятие Верховным Советом (ВС) Декларации о 
государственном суверенитете БССР

25 августа 
1991 г.

Придание ВС статуса конституционного закона 
Декларации о государственном суверенитете БССР

19 сентября 
1991 г.

Утверждение ВС нового названия страны – Республика 
Беларусь и ее государственных символов бело-красно-
белый флаг и герб «Погоня».

8 декабря 
1991 г.

Руководители стран основательниц СССР – Б. Ельцин 
(Россия), Л. Кравчук (Украина) и С. Шушкевич 
(Беларусь) в Беловежской пуще подписали соглашение 
о прекращении существования СССР. Создание 
Содружества Независимых Государств (СНГ)

18 октября. 
1991 г.

Принятие ВС Закона «О гражданстве Республики 
Беларусь»



Этапы становления Республики Беларусь

■ 1. декабрь 1991 – середина 1994 гг. - 
создание основных атрибутов суверенного 
государства

■ 2. Вторая половина 1994 – 24 ноября 1996 гг. 
– поиск направлений и форм развития 
белорусской государственности.

■ 3. 1996 – наши  дни – укрепление 
суверенного белорусского государства 



Рашэнні  Рэспубліканскіх рэферэндумаў

11 мая 
1995 

г.

17 
лістап

ада 
1996 

г.

Грамадзяне выказаліся супраць свабоднай куплі-продажу зямлі і скасавання 
смяротнага пакарання

Змена сімволікі дзяржавы

Наданне рускай мове роўных правоў з беларускай

Паскарэнне інтэграцыі з Расіяй

Наданне Прэзідэнту права прызначаць глаў абласцей, раёнаў, гарадоў, распускаць 
парламент

Унесены змены і дапаўненні ў Канстытуцыю

Паўнамоцтвы Прэзідэнта як главы дзяржавы значна пашыраны

Замест Вярхоўнага Савета Нацыянальны сход з Саветам Рэспублікі і Палатай 
прадстаўнікоў

Свята Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь (Дня Рэспублікі) пераносілася з 27 
ліпеня на 3 ліпеня
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ТРАДИЦИОННЫЕ (СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ) ИДЕАЛЫ И 
ЦЕННОСТИ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

1) Цивилизационное многообразие современного мира. 
Уникальность места белорусов среди славян и европейских 
народов.

2) Гуманистический и демократический идеалы белорусского 
народа. 

3) Духовные ценности и традиции белорусского народа.



 

1) Сложилась на основе белорусского этноса, во 
взаимодействии с культурами других этнических групп – 
литовцев, русских и др.;

2) Ее своеобразие – в пограничном характере, 
обусловленном географическим положением Беларуси 
(между Западом и Востоком) и происхождении через 
страну двух больших культурных регионов – 
православно-византийского и римско-католического;

3) Отвергает крайности полярных цивилизационных 
типов и одновременно стремиться синтезировать их 
позитивные достижения на основе собственной 
традиции.

Социокультурная самобытность белорусской общности.



Гуманистические и демократические идеи

IX-XIII вв. Е. Полоцкая
К. Туровский
К. Смолятич

Идеи мира и согласия в обществе, сильной 
княжеской власти, прекращение междоусобных 
войн, единения восточнославянских земель перед 
внешней угрозой, приоритет духовного и вечного 
над материальным.

XIV- перв. пол. XIV вв. Ф. Скорина
Н. Гусовский
Л. Сапега

Человеколюбие – главный критерий 
нравственности, универсальный закон частной и 
общественной жизни. Вера в человека деятельного, 
гармонически развитого, духовно и физически 
совершенного. Идеи дружбы европейских народов. 
Идеи правового государства и верховенства закона.

Втор. пол. XVI – кон. XVII С. Полоцкий
К. Лыщинский
А. Филиппович

Исследование целей и программ действия 
государства, обоснование необходимости 
идеологии для сильного государства с 
монархической властью. Идеи утопического 
социализма, равенства судов. Идеи единения трех 
славянских народов (русских, белорусов и 
украинцев).

XIX – нач. XX вв. К. Калиновский

Ф. Богушевич
А. и И. 
Луцкевичи 
А. Пашкевич
В. Ластовский 

Мысль приобретает преимущественно 
революционно демократическую направленность: 
вопросы отмены крепостного права переплетаются 
с проблемами реализации культурных и 
политических прав народов России. 
 Идеи равенства белорусов с другими народами, 
развитие белоруской культуры и языка.



В иерархии духовных ценностей белорусского народа 
особое значение имеют:

Толерантность
Веротерпимост

ьЦенность 
Родины, 

патриотизмПринцип 
христианского 

гуманизмаСправедливост
ьНеприятие 

угнетения и 
стремление к 

свободеТрудолюбие
Толока, 

коллективизм
Соборность

Миролюбие 

Осторожность


