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Практика общественного реформирования убедительно 

продемонстрировала, что копирование каких бы то ни было 
моделей социально-экономического и политического развития без 
учета собственных национальных особенностей, культуры, 
обычаев, традиций, мотивационных моделей поведения, 
национального самосознания обречено на неудачу. Бессмысленно и 
непродуктивно копировать чужие идеалы, ценности и установки на 
основании того, что руководствующаяся ими страна достигла в 
данный момент могущества и богатства. Идеалы и ценности только 
тогда становятся путеводной звездой того или иного народа, когда 
выросли из духовного мира и опыта именно данного народа, 
выстраданы, взлелеяны им, стали естественным продуктом его 
собственного, неповторимого, совершенного им самим 
исторического развития. 
В системе факторов, обеспечивающих политическую стабильность 

и устойчивое социально-экономическое развитие среды, важную 
роль выполняет идеология. Конструктивная роль научно 
обоснованной, базирующейся на фундаментальных ценностях 
народа идеологии детерминируется тем, что именно она может и 
должна становиться созидательной консолидирующей силой, 
объединяющей не отдельных индивидов, а большие массы людей, 
их различные – социально-экономические, демографические, 
территориальные, профессиональные, политические, 
социокультурные и иные общности вокруг определенных, 
социально значимых целей [1, с. 210]. Одна из особенностей 
идеологии воплощена в том, что она в своем формировании и 
развитии предстает в качестве такой системы идей, ценностей, 
чувств и верований, которые выполняют в своей совокупности 
специфическую регулятивно-организующую и консолидирующую 
роль по отношению к той социальной общности (нации, народа, 
класса, партии и др.), внутри которой она зародилась и 
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сформировалась, интересы которой она выражает и отстаивает. 
Именно эта специфичность позволяет ей стать основным фактором 
и решающим каналом самосознания, самовыражения и 
самоутверждения данной социальной общности, ее сплочения [1, с. 
212–213]. 
В цепи этих зависимостей обратим внимание на самосознание 

народа, под которым, в широком смысле, понимается 
представление народа о собственной сущности, о своем месте в 
системе взаимодействия с другими народами, о своей роли в 
истории человечества, включая осознание своего права на 
свободное независимое существование и на созидание самобытной 
культуры. В узком смысле национальное самосознание – это 
представление данного народа (нации) о своем специфическом 
отличии от других, которое осознается как высшая ценность. 
Национальное самосознание выполняет доминирующую роль в 

жизни народа. Оно представляет одновременно устойчивую 
доминанту и является стимулом развития культуры, активно 
воздействует на создание и распространение ценностей и даже в 
состоянии воздействовать на восстановление (воспроизводство) 
утерянных элементов культурного наследия. Этническое, 
национальное самосознание является отражением объективности 
бытия общности. Несмотря на то, что этнос, нация другая общность 
этнического происхождения как единое целое имеют свою историю 
и в состоянии со временем изменяться, они не теряют своего 
сущностного ядра, каким выступает этническое (национальное) 
самосознание. Самосознание является констатирующим признаком 
общности этнического происхождения на любом этапе ее развития. 
Самосознание отличается от самоиденфикации тем, что оно 
подталкивает представителей данной общности к активным 
действиям по ее сохранению и воспроизводству. 
Самосознание – категория динамичная, изменчивая, однако оно 

не теряет своего сущностного ядра, существует как на 
индивидуальном, так и на надличностном уровне в 
объектированных формах общественного сознания: в языке, 
фольклоре, нормах морали, права, системе ценностей. 
Естественно, что формирование национального самосознания 

происходит под воздействием различных факторов. Качественные 
изменения природно-ландшафтных, социокультурных, социально-
профессиональных, геополитических и межконфессиональных 
условий жизнедеятельности населения определяют формирование 
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самосознания, самобытного менталитета [2, с. 305]. 
То, что сегодня переживает белорусская нация, можно 

охарактеризовать как обращение к своим истокам. Идет осознание 
места и роли своего народа в истории, усиливается интерес к 
прошлому, к созданным предшествующими поколениями 
ценностям. Повышается интерес к древнейшей истории, 
обостряется внимание к национальным героям прошлого, 
происходит переоценка исторических событий. Особое внимание 
уделяется сохранению и приумножению ценностей национальной 
культуры. Политические, экономические интересы, экологические 
проблемы воспринимаются сегодня через призму национальных 
интересов, что также является показателем роста национального 
самосознания. Характеризуя современную ситуацию в Беларуси, 
необходимо отметить ее стабильность и уникальность, что 
выражается в отсутствии каких-либо столкновений и конфликтов 
на этнической, расовой и конфессиональной основе, в единстве 
этнических и профессиональных составляющих белорусского 
общества, равенстве религиозных и национальных групп, 
устойчивом социально-экономическом, политическом, духовно-
нравственном развитии общества. 
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