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Беларусь 

Алешин Л.И. 

 

 

Предисловие 

Рассмотрение любого исторического события или объекта 

практически всегда связано с необходимостью тщательного изучения 

имеющихся данных, а также мнений разных специалистов. Особенно это 

относится к историческим периодам до раннего Средневековья и даже 

позже.  

Какими данными мы можем пользоваться? Конечно письменными 

источниками, некоторые из которых исчезли, а иные однозначно носят 

субъективный характер, отражающий мнение их создателей, а также 

переписчиков и социальный заказ на их создание. Посему в моих 

исследованиях даётся краткий обзор основных событий, данных и мнений, 

отобранных и трансформированных мной с учётом моего видения каждого, 

обозначенного в названии и рассматриваемом мной, явления. 

 

Этногенез
1
 белорусов происходил на территории Верхнего 

Поднепровья, Среднего Подвинья, и Верхнего Понеманья. Это народ 

формировался на месте слияния восточнославянских и балтийских племён. 

                                                           
1
 Этногенез (от греч. «ἔθνος» – племя, народ и «γένεσις» – происхождение) – 

процесс сложения этнической общности (этноса) на базе различных этнических 

компонентов. 
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При этом, как отмечает Е. Анисимов
2
, «Полочане и новгородские словене 

шли с юго-запада через Белоруссию
3
 и Литву. По мере освоения новых 

земель славяне потеснили, подчинили себе или ассимилировали жившие 

здесь балтские и угро-финские племена, бывшие, как и славяне, 

язычниками»
4
. 

Со второй половины X века до середины XIII века крупнейшими 

княжествами на территории современной Белоруссии являлись Полоцкое, 

Турово-Пинское и Городенское княжества. В этот период на эти земли 

приходит христианство, основываются Полоцкая и Туровская епархии
5
. Вся 

южная часть «Белой Руси» долгое время подчинялась Киеву. Какое-то время 

в зависимости от него было и Полоцкое княжество. Из земель, 

непосредственно контролируемых Киевом в первой четверти XII века, 

выделяется Гродненское княжество для лишившегося вотчины 

второстепенного князя Всеволода Давыдовича
6
 и затем оно остаётся в 

распоряжении его сыновей
7
. 

В XI веке известным правителем Полоцкого княжества (нынешняя 

Беларусь) был Всеслав
8
. Кстати, к Полоцкому княжеству относится и Минск 

(летописный Менск). Рассматриваемая нами часть Европы в XII веке 

представлена на рис. 1. 

Некоторые историки предтечей (прародителями) белорусов считают 

                                                           
2
 Анисимов Евгений Викторович (род. в 1947 г.) – российский историк, доктор 

исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

Института истории Российской Академии наук. 
3
 Имеются в виду современные территории этих государств, поскольку никакой 

Белоруссии и Беларуси тогда не было. 
4
 Анисимов, Е. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. 

Даты/Евгений Анисимов.–С-Пб.: «Питер», 2013. 
5
 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусы. 

6
 Всеволод Давыдович – князь Муромский (1123–1127 или ранее), второй из пяти 

сыновей Давыда Святославича черниговского. 
7
 Материал взят в Интернете по адресу: https://russian7.ru/post/russkiy-kaganat-chto-

bylo-do-kievskoy-r/. 
8
 Всеслав Брячиславич (Всеслав Вещий, ок. 1029–1101 гг.) – князь полоцкий с 

1044 г., единственный представитель полоцкой ветви Рюриковичей на киевском 

великокняжеском престоле (1068–1069 гг.). 
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кривичей. Кривичи
9
 – союз восточно-славянских племён, сложившийся в VI–

X веках в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Занимались они 

земледелием, скотоводством и ремеслом. Главные города: Смоленск, 

Полоцк, Изборск. 

                                                           
9
 Советский археолог П.Н. Третьяков считал, что у названия «кривичи» балтское 

происхождение от слова «Криве», обозначающее имя одного из персонажей литовской 

языческой мифологии; Б.А. Рыбаков полагал, что в названии кривичей сохранилось имя 

литовского бога Криве-Кривейте, а историк С.М. Соловьев утверждал, что это название 

связано с характером занимаемой ими местности от балтского (литовского) слова «kirba» 

– топь, трясина. Не факт, но вполне возможно, хотя, также возможно считать этот термин, 

обозначающий кривизну, холмистость местности их проживания. Причём и ныне в 

латышском языке для обозначения русских есть слова «krievs» – русский и «Krievija» – 

Россия... 
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Рис. 1. Европа в XII веке 

 

Белорусский историк Вацлав Ластовский считает, что кроме кривичей 

так называемые «белорусские земли» населяли древляне, радимичи, вятичи и 

дреговичи, отмечая, что все они представляли собой «просто ветви единого 

кривского племени», что на последних оказывалось литовское, польское, 
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русское воздействие, «размывавшее чистоту древнего этноса
10

»
11

. 

XI–XII веках территория кривичей входила в Смоленское и Полоцкое 

княжества, северо-западная часть – в Новгородские владения. Кривичей 

принято подразделять на две большие группы: псковскую и полоцко-

смоленскую. В культуре полоцко-смоленских кривичей рядом со 

славянскими украшениями присутствуют и элементы балтского типа. 

Кривичи занимали не только север современной Беларуси, но и соседние 

районы Подвинья и Поднепровья (Псковщину и Смоленщину). Карта 

расположения славянских племён представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Карта расположения славянских племён 

 

                                                           
10

 Надо полагать, что здесь автор имеет в виду кривичей. 
11

 Материал взят в Интернете по адресу: https://russian7.ru/post/kievskaya-rus-kakie-

narody-k-ney-imeyut/. 
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Они сформировались в результате ассимиляции пришлыми славянами 

местных балтских и западнофинских племён, постепенно 

славянизированных
12

. Летописи указывают на славянское происхождение 

кривичей, а некоторые специалисты (например, русский филолог Владимир 

Николаевич Топоров
13

) причисляют их к северо-западной славянской 

диалектной группе. 

С XIII века название «Белая Русь» относилось к территориям, часть 

которых входит в современную Беларусь. Не факт, но существует мнение, 

что словом «белые» обозначали русские земли, не зависевшие ни от татаро-

монголов, ни от литовцев
14

. 

В 40-е годы XIII века в результате подчинения ряда литовских и 

русских земель князем Миндовгом
15

 возникло Великое княжество Литовское. 

Оно в середине XIII–XIV веков охватывало современные литовские и 

«белорусские» земли. Причём с середины XIII века до 1569 года Великое 

княжество Литовское было отдельным государством, а после Люблинской 

унии 1569 года и до конца XVIII века входило в Речь Посполитую в качестве 

одной из двух составных частей этого конфедеративного государства
16

. 

Ряд специалистов считают, что «белорусы образовались на месте 

древнерусской народности, наряду с украинцами и русскими в результате 

распада Древнерусского государства в XII–XIII веках» или «балты явились 

этническим субстратом (подосновой), в результате миксации
17

 и 

                                                           
12

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кривичи. 
13

 Топоров Владимир Николаевич (1928–2005 гг.) – советский и российский 

лингвист, филолог, академик РАН (1990 г.). Занимался исследованиями в области 

славистики, индологии, балтистики и индоевропеистики. 
14

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://interesnosti.com/1211440039114573876/chto-znachat-nazvaniya-evropejskih-

gosudarstv/. 
15

 Есть мнение, что Миндовг (Мендольф; ок. 1195–1263 гг.) был прусским королем, 

который со своими пруссами ушёл на земли современной Литвы от немецко-польской 

экспансии. 
16

 Материал взят в Интернете по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14337. 
17 Миксация – процесс межэтнической интеграции, в ходе которого новый этнос 

образуется путём слияния народов, не связанных родством. 
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взаимоассимиляции балтов с пришлыми славянами сформировался 

белорусский этнос»
18

,
19

. Кто к кому пришёл надо ещё доказать, но то что они 

в определённой мере смешались, по моему, не вызывает сомнений. 

Дискуссионен вопрос этногенеза белорусов и выделения их из 

восточно-славянского массива. По одной из концепций этногенеза, 

белорусский этнос начал формироваться в VIII–IX веках из славянских 

этнических общностей дреговичей (территория современной Средней и 

Южной Белоруссии), кривичей (верхнее и среднее течение Западной Двины и 

верховья Днепра), радимичей (бассейн реки Сож) и ряда восточно-балтских 

племён. Первое упоминание названия «Белая Русь»
20

 относится к середине 

XIII века. Согласно другой версии, формирование белорусского этноса 

произошло в составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой из 

уже сложившейся к тому моменту древнерусской народности
21

. 

По сути, эти версии, на мой взгляд, не противоречат, а дополняют друг 

друга. Вероятнее всего начало этого народа
22

 надо искать в Полоцком 

княжестве «(г. Полоцк впервые упоминается в летописях под 862 годом). К 

середине Х века Полоцким княжеством правил князь Рогволод
23

. В X–XII 

веках оно охватывало обширную территорию, включающую север и центр 

современной Белоруссии, часть земель современных Латвии, Литвы и 

                                                           
18

 Этнос (греч. «ethnos» – группа, племя, народ) – межпоколенная группа людей, 

объединённая длительным совместным проживанием на определённой территории, 

общими языком, культурой и самосознанием. 
19

 Материал взят в Интернете по адресу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14337 

или https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусы. 
20

 Белая Русь (греч. «Λευκορωσ(σ)ία», лат. «Russia/Ruthenia Alba», фр. «la Russie 

blanche», нем. «Weißrussland») – историческое название ряда регионов на территории 

современной Белоруссии и России. 
21

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Белоруссии. 
22

 Народ – группа родственных родов и племён, уже не с элементами, а с набором 

социально-государственных структур, т. е. большой род, надрод. Объединение нескольких 

племён. Объединение родов, в порядке межродовых связей в конечном итоге образуют 

наРОД или в западной интерпретации «этнос». 
23

 Рогволод (др.-рус. «Рогъволодъ», «Роговолодъ»; ок. 920–978 гг.) – князь 

полоцкий, участник событий междоусобной борьбы в 975–980 годах. 
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Смоленской области России»
24

. В XIII веке «Полоцкое княжество… 

раздробилось на отдельные княжества»
25

, и фактически попало «под руку» 

литовского князя Миндовга, создавшего Великое княжество Литовское. 

В.В. Седов
26

 убедительно доказал, что этнические особенности 

белорусов сформировались в результате ассимиляции пришлыми славянами 

восточно-балтских племён в период с ІХ по ХІІІ век…, что привело к 

появлению ряда субстратных (воспринятых от балтов) явлений в языке 

(«дзеканье», твердый «р», аканье), материальной (столбовая техника 

строительства, элементы традиционного костюма) и духовной культуре 

(культ камня, почитание ужа). …антропологи, лингвисты и археологи в 

большинстве своём признают существенную роль балтов в происхождении 

белорусов…
27

. 

До конца XV века большинство упоминаний о Белой Руси («Alba 

Russіa») происходит из Западной Европы и относится к территории Великого 

Новгорода (Новгородской республики)
28

. Итальянский путешественник и 

дипломат Контарини
29

 в своём трактате «Путешествие в Персию» (1474–1477 

гг.) называет Великого князя Ивана III владетелем и государем Белой Руси
30

. 

Карамзин в «Истории государства Российского» приводит письма от 1472 

года великого князя московского Ивана III в Рим перед своим браком с 

                                                           
24

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Белоруссии 
25

 Там же. 
26

 Седов Владимир Валентинович (род. В 1960 г.) – российский историк 

архитектуры, археолог-славист, ведущий научный сотрудник Отдела средневековой 

археологии Института археологии РАН, доктор искусствоведения, профессор, член-

корреспондент РАН с 2011 года. 
27

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.hrono.ru/proekty/slavyane/lob0110.php. 
28

 Интересно, никто не думал, что такое название м. б. связано не с цветом волос и 

одежд, а с белым снегом…? 
29

 Контарини Амброджо (в России – Амвросий Контарини; итал. «Ambrogio 

Contarini», 1429–1499 гг.) – знатный венецианец. В 1474 году был послан Венецианской 

республикой через Польшу, Киев и Грузию в Персию для вооружения Персии, России и 

Польши против возрастающего могущества турок. В начале 1477 года был благосклонно 

принят в Москве великим князем Иваном III. 
30

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Русь. 
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племянницей последнего императора Византии Константина XI Софьей 

Палеолог, в которых он подписывался и как «князь Белой Руси». 

Позже так стали называться земли московских правителей. В Речи 

Посполитой название Белая Русь с конца XVI века употреблялось по 

отношению к части современной территории Белоруссии, а именно к 

Полоцкой земле. Итальянский картограф Дж. Рушелли
31

 на своей карте из 

книги «La Geografia» (1561 г.) поместил Белую Русь (Rossia Bianca) в район 

Новгорода и Холмогор
32

 (рис. 3). 

 

Рис. 3. Фрагмент карты из книги «La Geografia» итальянского картографа 

Дж. Рушелли (1561 г.) 

 

 

 

                                                           
31

 Рушелли Жироламо (Джироламо, итал. «Girolamo Ruscelli»; 1520–1566 гг.) – 

итальянский учёный, физик, алхимик и картограф. 
32

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белая_Русь. 
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В 1563 году Иван Грозный
33

 взял Полоцк, крупнейший город Великого 

княжества литовского, кое для своего спасения решило объединиться с 

Польшей. В результате переговоров в 1569 году Королевство Польское и 

Великое княжество Литовское подписали Люблинскую унию
34

 и образовали 

Речь Посполитую. Став в 1575 году её королём, Стефан Баторий
35

 в процессе 

Ливонской войны в 1579–1582 годы «сумел возвратить Полоцк и другие 

города Великого княжества Литовского»
36

. Баторий, сказав «Ничто не 

причиняет так скоро ослабления и падения государства, как насилие и 

преследование веры», тем не менее отобрал у православных христиан этого 

города все монастыри и храмы и отдал их иезуитам
37

. Вот такие парадоксы 

случались ранее, есть, и вероятно, будут всегда! 

Отдельные исследователи (Г. В. Штыхов, М. А. Ткачёв) считают, что 

белорусский этнос существовал уже в XIII веке, а процесс формирования 

белорусской народности начался в XVII–XVIII веках. В.В. Седов полагал, что 

белорусское этническое сообщество сложилось в XIII–XIV веках, а М.Я. 

Гринблат
38

 – в период с XIV по XVI век. Если обобщить эти данные, то 

поучается XIII– XVIII века – слишком большой разброс. 

 

                                                           
33

 Иван IV Васильевич (прозван Грозным, в постриге Иона; 1530–1584 гг.) – 

государь, великий князь Московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 

1547 года, кроме 1575–1576 гг., когда «великим князем всея Руси» номинально был 

Симеон Бекбулатович). 
34

 Люблинская уния (польск. «Unia lubelska») – государственный союз (уния) 

между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским, положивший начало 

федеративному государству, известному как Речь Посполитая. 
35

 Баторий Стефан (венг. «Bathory Istvan», польск. «Stefan Batory», белор. «Стэфан 

Баторый», лит. «Steponas Batoras»; 1533–1586 гг.) – король польский и великий князь 

литовский с 1576 г. 
36

 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_Белоруссии. 
37

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://medveziyugol.ru/blog/43015405861/Belaya-Rus:-rokovaya-polskaya-

oshibka?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
38

 Гринблат Моисей Яковлевич (1905–1983 гг.) – белорусский советский 

фольклорист, этнограф, историк. 
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Некоторые современные белорусские авторы отмечают, что в «1648 

году Богдан Хмельницкий поднимает запорожских казаков на восстание 

против польского засилья. К ним присоединяются жители белорусских 

городов Бобруйска, Пинска, Мозыря и Речицы»
39

. 

Понятно, что эти города причислены к белорусским исходя из 

современной их принадлежности. Например, о Бобруйске впервые говорится 

в 1387 году, и с этого времени до присоединения к Российской империи он 

упоминается как литовское местечко и польско-литовский город. В этом 

случае допустимо говорить о белорусах, жителях этих городов. Польский 

писатель, историк и публицист С. Старовольский
40

 в книге «Польша, или 

описание состояния королевства Польского» (1632 г.) относил к Белой Руси 

шесть воеводств: Новогрудское, Мстиславское, Витебское, Минское, 

Полоцкое и Смоленское. В XVII веке власть Русского государства считала 

Белой Русью Полоцкую, Витебскую, Мстиславскую и Смоленскую земли, а 

остальные – литовскими
41

. В Русском государстве в первой половине XVII 

века «Белой Русью» называли все восточнославянские земли Речи 

Посполитой, а их жителей – «белорусцами». 

Позже значение названия «Белая Русь» слилось с его значением в Речи 

Посполитой, а самоназванием жителей «Белой Руси» оставался этноним 

«русины» или политоним
42

 «литвины». 

Такой разброс мнений возможен, ибо, судя по всему, до присоединения 

в 1795 году Великого княжества Литовского к Российской империи о 

                                                           
39

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://medveziyugol.ru/blog/43015405861/Belaya-Rus:-rokovaya-polskaya-

oshibka?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.r

u&paid=1&pad=1. 
40

 Старовольский С. (Szymon (Симон) Starowolski; 1588–1656 гг.) – выдающийся 

польский писатель и историк. 
41

 Материал взят в Интернете по адресу: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/145758. 
42

 Политоним (др.-греч. «πολιτική» – государственная деятельность и «όνυμα» – 

имя, название), или политноним – название всех граждан какого-либо государства, всего 

населения определённого административного региона, производное от названия 

государства или региона, например, американцы, советский народ, россияне, китайцы. 
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белорусах, как о нации не было и речи. Условно можно говорить лишь об 

этносе, связанном, главным образом, только с народом, который на 

территориях Великого княжества литовского и Речи Посполитой 

воспринимался как православные крестьяне. 

Есть мнение, что «Название «Белая Русь» с XIII века относилось к 

территориям, часть которых входит теперь в Белоруссию. Возможно, словом 

«белые» обозначали русские земли, не зависевшие ни от татаро-монголов, ни 

от литовцев»
43

. Спорное, но оригинальное суждение. Спорное оно, по 

крайней мере, и потому, что нет никаких данных о том, что с XIII века, ранее 

и позже до 1795 года ни о какой отдельной общности белорусов от княжества 

Литовского не существовало. 

История белорусов и Белоруссии (Беларуси) тесно связана с историей 

Литвы, и как следствие – Польши, что отразилось в их 

культуре: языке, костюмах, некоторых обычаях и др. 

Например, белорусы используют литовский герб. 

«Польское влияние признавалось исторически 

обусловленным, что не могло не отразиться на осмыслении 

этнической истории местного населения»
44

. И не только. 

Использовавшийся в Великом княжестве Литовском язык (вероятно 

старорусский) в XVII веке во всех основных общественно-политических и 

культурных сферах постепенно вытеснялся польским, что было узаконено 

специальным постановлением сейма Речи Посполитой (1696 год)
45

. 

Территория Великого княжества Литовского с указанием 

административных земель XVI века представлена на рис. 4. 

 

 

                                                           
43

 Материал взят в Интернете по адресу: http://patriotikus.ru/mir/6050-chto-

oznachayut-nazvaniya-gosudarstv-v-evrope.html. 
44

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.hrono.ru/proekty/slavyane/lob0110.php. 
45

 Материал взят в Интернете по адресу: http://kibsvg.narod.ru/. 
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Рис. 4. Великое княжество Литовского в XVI веке 

 

Интересно, что эту карту явно рисовали современные белорусы, 

выдавая её за свою историческую прародину, при этом нигде на ней нет ни 

малейшего указания на присутствие самих белорусов, кроме нарисованного в 

верхнем правом углу белорусского шляхтича. «Но вся закавыка в том, что 

никакой «белорусской» шляхты ни в XVIII, ни в XIX веках на территории 

современной Беларуси не было. По своей национально-культурной 

идентификации это были поляки, которые ментально были абсолютно чужды 

коренному населению, т. е. белорусам. Сами сенаторы Речи Посполитой, 

когда речь шла об этнической принадлежности коренного жителя Белой 



14 

 

Руси, никогда не отождествляли его ни с поляком, ни с литвином, а всегда 

именовали русским человеком. Высшее (русское) сословие исчезло, оно 

денационализировалось. Русскими по своей ментальности остались лишь 

крестьяне и мещане. Более или менее завершающим этапом в процессе 

складывания собственно белорусского народа …можно считать XVIII век»
46

 

– говорит Лев Криштапович
47

 и трудно с ним не согласиться. 

Утверждается, что «Земли Великого княжества Литовского вошли в 

Российскую империю в 1772 году в качестве нескольких губерний, 

неофициально именовавшихся Северо-Западным краем. Витебская и 

Могилёвская губернии составляли Белорусское генерал-губернаторство, 

часто называемое просто Белоруссией»
48

. 

Высказывается мнение, что начало «складывания собственно 

белорусского народа» связано с присоединением Великого княжества 

Литовского к Российской империи в 1795 году. После подписания 

Манифеста о присоединении, в 1796 году Екатерина II делает распоряжение: 

«Великое Княжество Литовское впредь называть только Белой Русью, а её 

народ белорусами, чем на века привяжем её к России… За Жемойтией же и 

жемойтами
49

 пусть себе останется название Литва и литовцы …». Отсюда 

может вытекать вывод, что литовцев и белорусов изначально следует считать 

одним этносом. Время показало, что это не так, но оно же подтверждает 

значительную общность этих двух этносов. 

Выходит, от этой даты следует вести официальную историю этнонима 

«белорусы», хотя упоминание народов, проживающих на территориях так 

называемой Белой Руси, конечно, более раннее и его можно отнести как 

                                                           
46

 Материал взят в Интернете по адресу: http://zapadrus.su/ruszizn/sobrz/620-2012-04-

14-20-52-46.html. 
47

 Криштапович Лев Евстафьевич (род. 1949 г. ) – белорусский философ, доктор 

философских наук. 
48

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белоруссия. 
49

 Жемайты (лит. «Žemaičiai») – нижние балтские этнические общности; 

этническая группа в составе литовцев в Западной Литве, население исторической области 

Жемайтия. 
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минимум к XIII веку, поскольку название «Белая Русь» впервые упоминается в 

середине XIII века. 

Отчего-то многие белорусские и литовские историки считают, что 

термин «Белая Русь» характеризует территорию, некогда относившуюся 

только к Великому княжеству Литовскому. Между тем таковых было 

несколько, например В.Н. Татищев
50

 писал, что термин «Белая Русь» 

упоминался в летописях XII века применительно к Ростово-Суздальской 

земле, а затем стал распространяться и на Смоленское княжество
51

, а Н.М. 

Карамзин
52

 причисляя к Белой Руси северо-восточные русские земли, 

относил её к Великому княжеству Московскому. 

На карте Средней Европы, изданной около 1459 года Николаем 

Кузанским, название «Белая Русь» означает Московию (Russia Alba sive 

Moscovia). Предлагаю не развивать эту тему в данном контексте, и не 

связывать её однозначно с первоначальным толкованием народа, ставшего 

именоваться белорусами. 

Виктор Нагнибеда считает, что после присоединения Великого 

княжества Литовского к Российской империи «Многие литвины
53

, опасаясь 

полного национального уничтожения и превращения в русских, приняли 

именно это самоназвание – белорусы. Ради сохранения хотя бы некой 

самобытности, большинство литвинов стали белорусами – этим были 

сохранены наши этнические особенности»
54

. Вот тебе и вывод! А если 

обратиться к Екатерине II, то получается, что белорусы и литовцы могут 

трактоваться как изначально один этнос!? 

                                                           
50

 Татищев Василий Никитич (1686–1750 гг.) – российский историк, географ, 

экономист и государственный деятель; автор первого капитального труда по русской 

истории — «Истории Российской». 
51

 Татищев, В.Н. История Российская (т. 1, ч. 2).–М, 1769.–С. 519. 
52

 Карамзин Николай Михайлович (1766–1826 гг.) – историк, крупнейший 

русский литератор эпохи сентиментализма, создатель «Истории государства Российского» 

(тома 1–12, 1803–1826 гг.). 
53

 Литвины – население Великого княжества Литовского. 
54

 Материал взят в Интернете по адресу: http://govorim.by/strana-belarus/65833-

belorusy-narod-istoriya-proishozhdenie.html. 



16 

 

Не бесспорное и явно националистическое, по сути, мнение В. 

Нагнибеды, о чём свидетельствует его отношение к Российской империи, 

представителей которой он называет оккупантами. Любопытно мнение 

автора, что до 5 апреля 1795 года, когда императрица Екатерина II подписала 

Манифест о присоединении к Российской империи Великого княжества 

Литовского и Герцогства Курляндского и Семигальского, белорусов не 

существовало
55

. Об этом уже говорилось выше… Причём видимо достаточно 

искусственно было образовано два генерал-губернаторства: Литовское 

(Виленская, Гродненская и Минская губернии) и Белорусское (Витебская и 

Могилевская губернии). Вот когда официально создаётся белорусский этнос. 

С точки зрения официального Петербурга белорусы представлялись 

частью великорусского племени, разговаривающего на «белорусском 

подъязыке, как ветви российского языка»
56

. 

О белорусах ещё поговорим ниже, здесь же нелишне отметить, что 

аристократия Курляндского герцогства приняла решение о добровольном 

вхождении в состав России после вторжения в их земли в 1794 году отрядов 

Тадеуша Костюшко – польского «генерала», вдохновлявшегося идеями 

Великой Французской революции
57

 и не только. При этом «курляндское и 

лифляндское немецкое дворянство превратилось в одну из наиболее 

заметных групп российского дворянства, играя огромную роль в 

политической жизни Российской империи вплоть до начала ХХ века»
58

. Вот 

тебе и оккупанты? 

Причём в дальнейшем недовольство и восстания осуществляла в 

основном польская и литовская шляхта, представители которой развязали 

террор против православного крестьянства, не поддержавшего чуждое его 

                                                           
55

 Материал взят в Интернете по адресу: https://topwar.ru/73115-litva-slozhnyy-put-k-

rossii-i-ot-rossii.html. 
56

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.hrono.ru/proekty/slavyane/lob0110.php. 
57

 Материал взят в Интернете по адресу: https://topwar.ru/73115-litva-slozhnyy-put-k-

rossii-i-ot-rossii.html. 
58

 Там же. 
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интересам восстание. Крестьянство в этих восстаниях составляло не более 

20–30% в западно-белорусских землях и не более 5% в Восточной 

Белоруссии
59

. При этом в Динабургском уезде крестьяне-старообрядцы 

пленили целый отряд повстанцев…
60

 Опять же – вот тебе литвины и 

белорусы! 

Что же касается Великого княжества Литовского (ВКЛ), то на 

протяжении столетий его православное население подвергалось 

притеснениям со стороны католической шляхты, что побудило оное 

обратиться за помощью к Российскому государству
61

. 

Небольшая справка. До конца XVI века православный народ ВКЛ 

составлял доминирующее конфессиональное большинство. В XVII–XVIII 

века, после признания православной церковью верховенства Папы Римского 

(Брестская церковная уния), православные переводятся в униатство. В конце 

XVIII века – униаты составляли до 70% всех жителей, католики – 15%, 

православные – 6%
62

. 

Странным и ничем не обоснованным является мнение некоторых 

белорусов, например, Василь Скобля, полагает, что «объединение ВКЛ с 

другими белорусскими землями было результатом не завоевания, а 

добровольного подчинения белорусского населения литовским князьям …по 

причине очевидной политической выгоды такого союза»
63

. Он утверждает, 

что «при включении новых княжеств гарантировались их автономия и 

нерушимость границ, сохранялись в полном объёме местные законы, права и 

владения феодалов, духовенства, мещан»
64

. Как-то уж очень «красиво» у него 

получается. 

                                                           
59

 Материал взят в Интернете по адресу: https://topwar.ru/73115-litva-slozhnyy-put-k-

rossii-i-ot-rossii.html. 
60

 Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864 гг.–М., 1965.–С. 104. 
61

 Материал взят в Интернете по адресу: https://topwar.ru/73115-litva-slozhnyy-put-k-

rossii-i-ot-rossii.html. 
62

 Материал взят в Интернете по адресу http://kibsvg.narod.ru/. 
63

 Там же. 
64

 Там же. 
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Опять ведётся речь о каких-то «белорусских землях», о коих правильно 

было бы говорить лишь после 1796 года. Очередной раз убеждаемся, что 

становление практически всех европейских, и не только, народов (частично 

язык, обычаи и культура) в значительной степени было неразрывно связано с 

внедрением (а чаще всего – насаждением) на их территориях той или иной 

веры (конфессии). Например, в Великом княжестве Литовском соперничали 

православные и католики, при этом последние взяли верх – уже в 1415 году 

на Собор в Новогрудке «были заложены основы организации Литовской 

Православной Церкви, независимой от московского митрополита»
65

. А в 1596 

году католическая церковь подчинила православную церковь римскому папе 

(Брестская уния). После присоединения Великого княжества Литовского к 

России в 1795 году была создана Минская епархия Русской православной 

церкви (РПЦ). В 1839 году по итогам Полоцкого церковного собора была 

ликвидирована Брестская уния на территории Российской империи и униаты 

перешли под юрисдикцию РПЦ. 

Конечно, можно говорить, что Великое княжество Литовское было 

некоторым надгосударственным образованием с точки зрения того, что оно 

подчинило себе ряд более мелких княжеств (Полоцкое, Туровское и 

Смоленское…). Так поступали многие князья и ханы, обладавшие 

необходимой для этого силой. Выше уже говорилось, что названные 

удельные княжества в той или иной степени по этническому составу 

относились к славянским (кривичи, радимичи, дреговичи и др.). В этом 

случае, возможно, заявлять, что они стали прародителями современных 

белорусов, если им так этого хочется. 

Итак, название государства происходит от словосочетания «Белая Русь», 

известного с середины XIII века и изначально употреблявшегося по отношению 

к различным регионам Руси. До конца XV века абсолютное большинство 

упоминаний о «Белой Руси» («Alba Russіa») выходит из Западной Европы и 
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относится к территории Великого Новгорода (Новгородской республики) и 

Московии. Ряд исследователей считают, что такое 

название могло быть связано с белым цветом одежды 

населения... 

Другие полагают, что названия Белая, Красная 

и Черная Русь у татар Орды означало 

географические стороны света: запад, север и 

восток. Кстати, использовались и другие цвета, 

например, синий. А некоторые европейцы в XVI веке и на протяжении всей 

средневековой истории «Белой Русью» называли Московию, а не территории, 

ныне относящиеся к Беларуси. Вот и разберись тут! 

Первое зафиксированное письменно употребление термина «белорус» 

(Leucorussus) как самоназвания выходцев с современной этнической 

территории Белоруссии относится к 1586 году
66

. Во второй половине XVI 

века этноним «белорусы» зафиксирован в хронике Стрыйковского
67

, который 

среди славянских народов выделяет «литовских белорусцев». Эта этническая 

дефиниция была подхвачена в Русском государстве
68

. 

В XVI–XVII веках термин «Белая Русь» закрепился за русскоязычными 

землями в Великом княжестве Литовском, а северо-восточные земли, 

наоборот, стали противопоставляться «Белой Руси»
69

. По отношению к части 

современной территории Белоруссии, а именно к Полотчине, название 

«Белая Русь» стало изредка употребляться лишь с конца XVI века. С 1620-х 

годов термин закрепился за восточными (подвинско-поднепровскими) 

землями Великого княжества Литовского. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусы. 
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n.ru&paid=1&pad=1. 
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В первой половине XVII века, когда первичное значение термина «Белая 

Русь» было утрачено, он начинает активно использоваться при царе Алексее 

Михайловиче в качестве обозначения «единокровного, православного» края в 

противовес названию «вражеского» государства (Литва)
70

. Что видимо и 

послужило основанием Екатерине II для решения о названии части народов, 

присоединённых к России, белорусами. В конце XVIII века в результате трёх 

разделов Речи Посполитой белорусские земли были включены в состав 

Российской империи
71

. Для обозначения жителей «Белой Руси» в этот период 

употреблялся термин «белорусцы», хотя одновременно с ним продолжали 

использоваться названия «литовцы» («литвины») и «русские» («русины»). 

В XIX веке, когда белорусские земли входили в состав Российской 

империи, с развитием русскоязычной системы образования среди местного 

населения распространился этноним «белорусы». Есть современный 

белорусский автор, смело утверждающий следующее: «в 1840 году царизм, 

озабоченный постоянными восстаниями литвинов, решит их переименовать в 

“белорусов”»
72

. Оригинальный и не совсем корректный вывод, который мог 

бы многим несведущим объяснить суть появления этого этноса. Кстати, он 

же говорит, что «Например, в войне 1654–1667 годов «белорусцами» 

называли всех подряд: литвинов, жемойтов, «украинцев», евреев и поляков – 

а стоило им отказаться от московской веры и вернуться к своей, как они 

переставали именоваться Москвой «белорусцами». …в 1950 годах 

этнографы, опрашивая крестьян Минской области, нашли, что НИКТО тут не 

называет себя «белорусами»: были только два ответа – литвин или тутейший 

(местный)»
73

. 

 

                                                           
70

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.hrono.ru/proekty/slavyane/lob0110.php. 
71

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Белорусы. 
72

 Материал взят в Интернете по адресу: 

http://www.liveinternet.ru/users/3748805/post290715641. 
73

 Там же. 



21 

 

Вот вам и белорусы, к которым этот автор причисляет и себя! Согласно 

его умозаключениям получается, что белорусы – это московиты! Тогда, 

совершенно очевидно, ему надо считать себя литовцем, что не следует из его 

фамилии «Нагнибеда», а более похоже на украинца, а то и провоцирующего 

нас потомка запорожских казаков. 

Ряд средневековых иностранцев отмечали, что русские (московские) 

цари писали, что они правители Белой Руси – титул царя Алексея 

Михайловича
74

, например, выглядел так: «Самодержец всея Великия и 

Малыя и Белыя России». При этом очевидно, что в Москве правителям 

больше импонировал эпитет Великая. А разделять Русь на Великую и Малую 

исходя из их относительных размеров стали в первой половине XIV века
75

. 

Для читателей напомню, что дефиниция «Малая Русь»
76

 пришла к нам от 

греческих священников… 

В отечественных источниках говорится, что в XII–XVII века «Белая 

Русь» служила названием земель Северо-Восточной Руси, а с XVI века 

«Белой Русью» называют земли Подвинья и Поднепровья. При этом 

некоторые историки утверждают, что в данном случае «Белая» является 

синонимом слов «великая», «независимая» и «свободная», а к «Чёрной Руси» 

относят русские земли, находившиеся под властью Великого княжества 

Литовского и Речи Посполитой. В качестве подтверждения они приводят 

карту 1459 года – рис. 5. На ней представлена территория под названием 

«Rvssia Alba»? (dидимо«Russia Alba»)? а в описании говорится, что «…часть 

России, что находится вблизи Белого моря, зовётся Белою…». Оставим эти 

заключения на их совести. Выше мной приводились и иные мнения. 
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Рис. 5. Карта 1459 года 

 

В 1796 году образована Белорусская губерния с центром в Витебске. В 

её состав вошло 16 уездов Полоцкого и Могилёвского наместничеств 

Российской империи: Белицкий, Велижский, Витебский, Городокский, 

Динабургский, Люцинский, Могилёвский, Мстиславский, Невельский, 

Оршанский, Полоцкий, Рогачёвский, Себежский, Сенненский, Чаусский и 

Чериковский. В 1802 году она делится на две губернии и преобразуется в 

Белорусское генерал-губернаторство
77

. 

Таким образом, в XIX веке, когда т. н. «белорусские земли» вошли в 

состав Российской империи, среди местного населения распространился 

этноним «белорусы. С 1890-х годов название «Белоруссия» (в белорусском 

языке – «Беларусь») стало общепринятым для обозначения всех территорий 

компактного проживания белорусского этноса. Идея самостоятельности 

белорусского народа была впервые выдвинута народнической группой 

«Гомон», действовавшей среди белорусских студентов в Петербурге в 1880-е 
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годы под влиянием аналогичных украинских групп
78

. 

Современные националисты Беларуси не желают признавать свою 

общую с Россией и Литвой историю и этническую близость, и как на 

Украине рвутся в Европу, забывая, что их государство и так расположено в 

Европе. Чем же они мотивируют такое отличие? «…у белорусов – 

европейский и балто-славянский, близкий вовсе не русскому, а польскому, 

литовскому, украинскому, чешскому менталитету»
79

. Конечно, с одной 

стороны, к литовцам они близки. Ну, как говорится, флаг им в руки… 

Согласно теории А.А, Клёсова
80

 и проведённым в 2005–2010 годы в 

Институте генетики и цитологии Национальной академии наук Беларусии 

исследованиям гаплогрупп (генетических маркеров, в том числе Y-

хромосомы, передающейся от отца потомкам мужского пола), наибольшая 

часть исследованных геномов белорусов содержала гаплогруппы R1a (60%) и 

I1b (17%). Вторые гаплогруппы I1b свидетельствуют в пользу наличия 

генетических связей и с народами Южной Европы. При этом выявлена 

первая наибольшая генетическая общность «образующая единый плотный 

кластер, включающий белорусов, поляков, русских юго-западных областей 

(Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской областей), а также 

русских Тверской области». По маркерам Y-хромосомы белорусы 

«обнаруживают высокое сходство с восточными славянами и большинством 

западных славян, но генетически далеки от балтов»
81

. Третья по численности 

у белорусов гаплогруппа N1c. В среднем её частота изменяется от 8% на юге 

до 15% на севере. Данная Y-хромосома маркирует миграционный поток с 
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севера, связанный, вероятно, с угро-финским компонентом
82

. 

Что же было дальше, в XX веке?  

Во время первой мировой войны в августе-сентябре 1915 года 

Германия оккупировала территорию, которая нынче является Западной 

Белоруссией. 

В сентябре 1917 года на Съезде народов в Киеве была принята 

резолюция «Про белорусов» с обращением к Временному правительству о 

немедленном издании декрета об автономии Беларуси в составе Российской 

Федеративной республики в этнографических границах расселения 

белорусского народа
83

. 

После октябрьской революции 1917 года в декабре Белорусский 

областной комитет обратился к В.И. Ленину и И.В. Сталину по поводу 

организации Белорусской Народной Советской Республики и получил ответ: 

«Организуйте, если за вами идут белорусские крестьяне и рабочие»
84

. 

Заметьте, этот принцип большевики активно использовали для решения 

своих тактических сиюминутных целей, но растянулось сие на столетие... 

7 (20) декабря 1917 года начался Первый Всебелорусский съезд, 

декларировавший, что все властные полномочия передаются 

Исполнительному Комитету, после чего в нём отказались участвовать 

большевики и съезд был ими разогнан по решению Совета Народных 

Комиссаров Западной области. Почему так произошло – лидер большевиков 

«Западной области», латыш Вильгельм Кнорин
85

 писал: «Мы считаем, что 

белорусы не являются нацией и что этнографические особенности, которые 

их отделяют от остальных русских, должны быть изжиты». Возможно, 

здесь сыграли роль т. н. национальные амбиции. Решение распустить 
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всебелорусский съезд исходило от большевика Александра Мясникова
86

, по 

мнению которого белорусской нации вообще не существует
87

. Дуализм
88

 

мнений: кто литовцы, а кто белорусы? 

3 марта 1918 года в Брест-Литовске был подписан мирный договор, 

согласно которому, в добавление к территории Западной Белоруссии, 

находившейся под оккупацией с 1915 года, под германский контроль 

передавалась «белорусской этнической» 

территории. На оккупированной территории 25 марта 1918 года 

представители националистических партий и движений в условиях немецкой 

оккупации объявили о создании независимой Белорусской Народной 

Республики. 

По состоянию на май 1918 года в РСФСР находилось 2292 тыс. 

беженцев из Беларуси, наибольшее число которых осело в Москве – 128 тыс., 

Петрограде – 100 тыс. и центральных российских губерниях. 122 тыс. чел. 

выехали из Беларуси за границу. Около 50 тыс. жителей Беларуси было 

вывезено в Германию па принудительные работы
89

. 

Первая мировая война закончилась 11 ноября 1918 года поражением 

Германии и её союзников. 

претендовала и вновь образованная Польша. 

По указанию В.И. Ленина, 1 января 1919 года в Смоленске была 

провозглашена Советская Социалистическая Республика Белоруссия (ССРБ) 

в составе РСФСР. 8 января того же года столица ССРБ переносится в Минск, 

занятый без боя Красной Армией ещё 10 декабря 1918 года. 31 января 1919 

года республика вышла из состава РСФСР и была переименована в 
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Белорусскую Социалистическую Советскую Республику. 

27 февраля 1919 года ССРБ была расформирована: Смоленская, 

Витебская и Могилёвская губернии были включены в состав РСФСР. 

Того же 27 февраля 1919 года в Вильнюсе состоялось объединённое 

заседание ЦИКов Литвы и Белоруссии. На нём провозглашалось образование 

остальной территории Советской Белоруссии в Литовско-Белорусскую 

Советскую Социалистическую Республику (Литбела) со столицей в г. 

Вильне, а с 19 апреля 1919 года – в г. Минске
90

. 

Обратим внимание на то, что разговор о Белоруссии как 

государственного образования, причём в том числе совместно с Литвой, идёт 

с 1919 года. 

Однако и эта республика просуществовала недолго. В феврале–марте 

того же года войска литовской Тарибы
91

, поддержанные немецкими 

гарнизонами, начали военные действия против Литбелы, а в апреле (по 

некоторым данным – в феврале) 1919 года к ним присоединилась польская 

армия. В результате наступления польских войск, территория Литбелы была 

оккупирована поляками и фактически прекратила своё существование 19 

июля 1919 года. 

В мае – июле 1920 года Красная Армия вместе с белорусскими 

партизанскими отрядами отбросила польскую армию. После освобождения 

значительной части территории Белоруссии и заключения Московского 

договора 12 июля 1920 года, Литбела прекратил своё существование. 31 июля 

1920 года, в Минске вновь провозглашается Белорусская Социалистическая 

Советская Республика, переименованная после создания СССР в 1922 году в 

Белорусскую Советскую Социалистическую Республику (БССР). 

                                                           
90

 Материал взят в Интернете по адресу: https://ru.wikipedia.org/wiki/Литовско-

Белорусская_советская_социалистическая_республика. 
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 Литовская Тариба (лит. «Lietuvos Taryba» – Совет Литвы) – орган власти в 

Литве, созданный 18–22 сентября 1917 года, провозгласивший независимость Литвы и 

преобразованный в Государственный Совет Литвы. 
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На занятой войсками под командованием генерала Л. Желиговского
92

 

оставшейся части литовских и белорусских территорий создаётся временное 

государственное образование Срединная Литва (1920–1922 гг.), включённое 

в 1922 году в состав Польши
93

. 

В марте 1924 году ЦИК СССР принимается решение о передаче 15 

уездов и отдельных волостей Витебской, Гомельской и Смоленской губерний 

к БССР, которое утверждается VI чрезвычайным съездом советов БССР. 

Заметим, что крестьяне переданных губерний сами не стремились в 

БССР, считая себя в большинстве белорусами, даже белорусского языка не 

знали
94

. 

В середине 1920-х годов в БССР активно 

проводилась белорусизация – комплекс мер по 

расширению сферы применения белорусского 

языка и развитию белорусской культуры. 

До 1936 года официальными языками 

Белорусской Советской Социалистической 

Республики наряду с белорусским и русским были 

польский язык и идиш (см. рис. с гербом). 

В 1932–1938 годы в БССР существовала польская национальная 

автономия – Дзержинский польский национальный район. 

Административное деление Белорусской ССР на 1 сентября 1939 года 

представлено на рис. 6. 
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 Желиговский Люциан Мечислав Рафаил (1865–1947 гг.) – польский генерал и 

политический деятель, друг Юзефа Пилсудского, глава Срединной Литвы. 
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 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Литовская_Республика_(1918–1940). 
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 Материал взят в Интернете по адресу: 

https://obshestvomt.ru/blog/43532774061/%C2%ABNezavisimost%C2%BB-i-

%C2%ABsuverenitet%C2%BB:-chego-na-samom-dele-hoteli-i-

hot?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&pa

id=1&pad=1. 
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Рис. 6. Белорусская ССР на 

1 сентября 1939 г. 

После заключения Пакта Молотова-

Риббентропа (28 сентября 1939 года в 

Москве подписан договор между СССР и 

Германией о дружбе и границах) Германия и 

СССР в сентябре 1939 года разделили 

Польшу, 18 сентября 1939 года Красная 

Армия заняла политический и культурный 

центр Западной Белоруссии г. Вильно, 

который вошёл в состав Советской 

Белоруссии, а законом СССР от 2 ноября 

1939 года к БССР была присоединена 

Западная Белоруссия, включавшая в себя и 

Белостокскую область. 

22 июня 1941 года Германия атаковала Советский Союз. Первой 

ударам подверглась территория БССР, уже в первые месяцы войны 

оказавшаяся под оккупацией. В июне–августе 1944 года в результате 

операции «Багратион» территория БССР была освобождена Красной Армией. 

После окончания войны на территории Белоруссии ещё несколько лет 

действовали антисоветские партизанские группы как польские (Армия 

Крайова), так и немногочисленные белорусские. 

Республика в таком виде просуществовала до распада СССР. 27 июля 

1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете 

Белорусской ССР. 

17 марта 1991 года на общесоюзном референдуме о 

сохранении СССР 82,7% от принявших участие в 

голосовании (при 83,3% внесённых в списки для 

голосования) высказалось за сохранение Союза ССР, 

а 19 сентября 1991 года БССР переименована в 

«Республику Беларусь», в это же время были приняты 
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новые герб и флаг, а также новая конституция и гражданский паспорт. 15 

марта 1994 года Верховный Совет принял Конституцию Республики 

Беларусь, по которой она объявлена унитарным демократическим 

социальным правовым государством. В соответствии с Конституцией 

Республика Беларусь является президентской республикой. 

В июле 1994 года состоялись выборы Президента. В результате 

всенародного голосования первым, и пока единственным, Президентом 

Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко (род. 1954 

г.). Территориальное деление современной Беларуси представлено на рис. 7. 

 

Рис. 7. Административное деление Беларуси 

 

Резюмируя нелёгкий исторический путь, пройденный белорусами по 

созданию и развитию своего этноса, заметим, что белорусская национальная 

идея сформировалась позднее, чем у других народов и стремилась разрешать 

вопросы без конфликтов. Ныне белорусы – это действительно этнос, 

которому стоит и далее активно наполнять его не националистическим 

содержанием (некоторые полагают, что это есть национальное 
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самосознание
95

, а речь видимо надо вести о национальном сознании
96

), без 

межконфессиональных, межэтнических и социальных конфликтов, трезво 

смотреть на свою историю и своё будущее. 

Будущее Беларуси, как и многих небольших государств, зиждется на 

выборе своего дальнейшего пути, который может представлять собой: 

1) создание независимого нейтрального государства, что маловероятно 

внутри Европы в современных условиях; 

2) становление вассалом крупного государства или союза государств, 

например, ЕС, что даёт мало свобод любому подобному государству; 

3) союз с Россией, а ещё лучше – вхождение в её состав, что обеспечит 

целостность и безопасность Беларуси. 
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 Национальное самосознание, обычно, начинается с деления на «мы» и «они», а 

это в большей степени националистическая идеология, поскольку чаще всего 

представляет необъективный взгляд на исторические события, а субъективную 

совокупность представлений и понятий представителей нации или этноса. 
96

 Национальное сознание – совокупность социальных, политических, 

экономических, нравственных, эстетических, философских, религиозных и других 

взглядов, характеризующих содержание, уровень и особенности духовного развития 

национально-этнической группы. 


