
         МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

Круглый стол «Историческое наследие 

белорусской земли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель общежития №3 

Заболотная Т.В. 

 

 

 

ВИТЕБСК, 2021 

 



Цель: развить гражданско-патриотическое сознание у студентов 

посредством исследования и анализа исторических событий. 

 

Задачи: формирование у студентов чувства патриотизма, высокой 

духовной нравственной культуры, социально ответственной, активной 

гражданской позиции. 

 

Участники: студенты, проживающие в общежитии №3, воспитатели. 

 

Форма проведения: круглый стол. 

 

Предварительная подготовка: обучающиеся предварительно получили 

задание, подобрать материал по заданным темам: «Операция Багратион», 

«Оборона Брестской крепости». 
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Историко-культурное и духовное наследие белорусского народа 
 

Республика Беларусь имеет богатое духовное наследие. Оно формировалось 

на протяжении веков и передавалось из поколения в поколение. Несмотря на 

разрушительные войны, стихийные бедствия, общество приумножало 

достижения предков, развивало науку, литературу, искусство, повышало 

свой культурно-образовательный, профессиональный уровень. Совокупность 

материальных и духовных благ, созданных обществом, и есть национальное 

богатство. 

 

Национальное богатство создается всеми национальными общностями, 

проживающими в стране. Беларусь исторически формировалась как 

полиэтническое государство. По переписи населения 1999 г., в Республике 

Беларусь проживали представители около 100 национальных групп. 

 

Этнические белорусы составляли 81,2 % населения, представители других 

национальных общностей — 18,8 %. Среди них русские — 11,4 %, поляки — 

3,9 %, украинцы — 2,4 %, евреи — 0,3 %, армяне, татары, цыгане, литовцы 

— по 0,1 % и др. 

 

В Республике Беларусь сформировались гармоничные отношения между 

национальными общностями. Свободное развитие культур, традиций всех 

национальных общностей, проживающих в нашей республике, базируется на 

государственной политике, учитывающей интересы всех этнических групп. 

 

В 1996 г. принята Концепция национально-культурного развития 

национальных меньшинств. Увеличилось число региональных и 

республиканских объединений как институтов возрождения национальных 

языков, культур, традиций. В настоящее время в Беларуси действуют 111 

общественных объединений 22 национальных общностей, в том числе 43 

еврейских, по 9 — польских и немецких, 7 литовских, по 5 — татарских и 

украинских и др. Организуются школы, классы по изучению национальных 

языков, налаживаются связи с исторической родиной, появляются средства 

массовой информации на национальных языках. 

 

Важное значение для развития национальных культур, обеспечения 

плодотворной работы творческих коллективов имеет создание необходимых 

материальных условий, финансирование проводимых в этих целях 

мероприятий. Так, создаются образовательные структуры национальных 

меньшинств, начиная от дошкольных учреждений до высших учебных 

заведений. Идет процесс формирования материальной базы учебных 

заведений, обеспечения их квалифицированными кадрами. На Белорусском 

радио создана программа «Супольнасць», проводится Всебелорусский 



фестиваль национальных культур. Принятые в Республике Беларусь 

правовые акты гарантируют равенство граждан всех национальностей в 

различных сферах жизни, создают законодательную основу для развития 

культур, сохранения этнической, языковой, религиозной самобытности 

национальных меньшинств. 

Влияние западной и восточнославянской культур на систему 

ценностей белорусов 

В современном мире нет абсолютно замкнутых культур. Культурные и 

межэтнические контакты являются неотъемлемым компонентом жизни. В 

антропологии и этнографии процесс взаимного влияния различных культур, 

при котором все или часть представителей одной культуры перенимают 

нормы, ценности и традиции другой, получил название аккультурации. 

 

Аккультурация проявляется в двух формах: временной (через контакты 

политиков, дипломатов, туристов, персонала иностранных компаний) и 

длительной (которая возникает в случае контактов представителей 

различных культур в рамках одного государства). В процессе аккультурации 

каждый человек одновременно решает две важнейшие проблемы. С одной 

стороны, стремится сохранить свою культурную идентичность, с другой — 

впитывает нормы и ценности иной культуры. 

 

Беларусь уникальна тем, что исторически в ней сложился интегративный тип 

кулътуры. Белорусский этнос вбирал в себя отдельные элементы как 

восточнославянской, так и западнославянской, балтской, тюркской культур. 

 

Наряду с тенденциями к ассимиляции действовали также тенденции 

сохранения национальных границ, культурной и языковой идентичности 

белорусского народа. Интеграции норм и ценностей других. культур 

способствовала этническая толерантность, свойственная белорусам. 

 

На развитие духовной культуры в Республике Беларусь сегодня оказывают 

влияние следующие факторы: 

1.      общие тенденции развития духовной культуры, характерные 

для современной цивилизации в целом; 

2.     те тенденции, которые характерны только для Беларуси; 

3.     общие признаки, характерные для постсоветских стран. 

 

Особенностью нынешнего этапа развития духовной культуры Республики 

Беларусь является то, что в современных условиях остается важной задача 

формирования национально-государственного самосознания. Необходимо 

сохранять культурно-историческое наследие, историческую память народа, 

способствовать развитию белорусского языка. 

 

В республике удалось сохранить и укрепить разветвленную сеть учреждений 

культуры. Открыты новые театры (Белорусский государственный 



молодежный театр, Республиканский театр белорусской драматургии), 

издается ряд белорусских литературных журналов («Полымя», «Неман»), 

газет («Лiтаратура i мастацтва»), проврдятся театральные фестивали 

(«Золотой витязь», «Белая вежа»), кинофестивали («Лiстапад», 

Национальный кинофестиваль белорусских фильмов), музыкальные 

фестивали («Славянский базар», «Беларуская музыкальная восень») и т. д. 

Очень важной задачей является обеспечение доступности учреждений 

культуры и культурных благ для всех граждан Республики Беларусь. 

 

На Втором Всебелорусском собрании была поставлена задача — создать 

более совершенную национальную систему образования, которая отвечала 

бы новым потребностям развития экономики, современному уровню 

общественных отношений. 

 

Историко-культурное наследие народа Беларуси является достоянием 

белорусского народа и неотъемлемой частью достижений мировой 

цивилизации. Оно представляет собой важнейший источник творческих сил 

народа. Его сохранение — наиболее эффективное средство национального 

развития, создания полноценных условий совершенствования личности. 

 

Культура народа выступает мерой его духовности, цивилизованности, 

этнического своеобразия. 

 

Духовные ценности, утверждаемые и развиваемые обществом, являются 

почвой, предпосылкой формирования националнного самосознания, 

национальной идеи. Культурный прогресс нашей нации связан с 

независимостью государства, развитием белорусского языка, традиций, 

утверждением духовных, нравственных начал в жизни общества. 

Белорусский народ вправе гордиться богатейшими истоками своей культуры, 

фольклором, обрядностью, красотой национального костюма, народными 

промыслами. Возможно, из этого духовного родника и берет начало 

белорусская национальная идея как идея самобытности народа, подъема его 

сил, осознания национальных интересов. 

 
Шарай П.В.  

 
Патриотическое воспитание граждан как приоритет государственной 

политики в Республике Беларусь 

Формированию патриотизма и патриотическому воспитанию граждан в 

Республике Беларусь уделялось и продолжает уделяться большое внимание. 

В то же время это сложное понятие по-прежнему иногда трактуется 

поверхностно. А ведь набор заложенных в термин «патриотизм» смыслов 

очень широк и многообразен. 

Патриотизм характеризуется как духовно-нравственное чувство, 

выражающееся в заботе об интересах Родины, готовности к 



самопожертвованию ради нее, гордости за ее успехи и достижения, уважении 

к культуре и истории. Данное чувство относится к высшей ценности 

духовной культуры личности, которую необходимо воспитывать в человеке, 

чтобы он смог активно и разумно выполнять свой гражданский долг, 

осознавать свои обязанности, отстаивать свои права, соблюдать и уважать 

законы страны, прошлое и настоящее своего народа, его традиции. 

Белорусские ученые определяют патриотизм как моральный и 

политический принцип. К моральной составляющей относится любовь ко 

всему отечественному: от местности, где человек родился, его народа, языка, 

культуры и до государства, гражданином которого он является. В 

политическом смысле патриотизмом является преданностью всему, что 

связано с суверенитетом своего государства, его независимостью и 

самостоятельностью, безупречным выполнением гражданских обязанностей. 

Формирование патриотизма – одна из актуальнейших задач любого 

государства, поскольку именно он выступает в качестве своеобразного 

«цемента» общества. Особое значение патриотических ценностей состоит в 

том, что им в высшей степени свойственна нацеленность на установление и 

укрепление начал общности, единства и консолидации, на осознание прочной 

взаимосвязи ключевых общественных и государственных интересов. 

Патриотизм выступает не столько как долг перед чем-то внешним, 

сколько внутренней потребностью, так как его исполнение нужно не 

«Родине», а самому человеку, ведь именно это дает моральную ориентацию в 

жизни – человек становится не просто гражданином своей страны, но 

патриотом. Таких людей у нас в стране, по данным последних 

социологических исследований, более половины населения (58,3%), а 

привязанность к Республике Беларусь испытывают 84% граждан. 

 

Рубик А.В. Оборона Брестской крепости 

 

Оборона Брестской крепости – одно из самых первых крупных 

сражений советских войск с немецкими в период Великой Отечественной 

войны. 

Брест был первым советским пограничный гарнизоном, который 

прикрывал центральную магистраль, ведущую к Минску, поэтому сразу 

после начала войн Брестская крепость оказалась первым пунктом, который 

атаковали немцы. Советские солдаты в течение недели сдерживали натиск 

немецких войск, имевших численное превосходство, а также поддержку 

артиллерии и авиации. В результате штурма в самом конце осады немцы 

смогли завладеть главными укреплениями, однако на прочих участках 

сражения все еще продолжались в течение нескольких недель, несмотря на 

катастрофическую нехватку продовольствие, медикаментов и боеприпасов. 

Оборона Брестской крепости стала первым сражением, в котором советские 



войска показали свою полную готовность защищать Родину до последнего. 

Сражение стало своеобразным символом, показывающим, что план 

стремительного штурма и захвата немцами территории СССР может 

оказаться неудачным. 

Штурм крепости начался 22 июня 1941 года на рассвете. Мощному 

артиллерийскому огню со стороны немцев были подвергнуты, в первую 

очередь, казармы и жилые дома командного состава с целью 

дезориентировать армию и добиться хаоса в рядах советских войск. После 

обстрела начался штурм. Основная идея штурма состояла в факторе 

внезапности, немецкое командование надеялось, что неожиданное нападение 

вызовет панику и сломит волю находившихся в крепости военных к 

сопротивлению. По расчетам немецких генералов, крепость должна была 

быть взята к 12 часам дня 22 июня, однако планы не оправдались. 

Покинуть крепость и занять позиции за ее пределами, как 

оговаривалось в планах в случае нападения, удалось лишь небольшой части 

солдат, остальные остались внутри – крепость была окружена. Несмотря на 

неожиданность нападения, а также гибель значительной части советского 

военного командования, солдаты проявили мужество и несгибаемую волю в 

борьбе с немецкими захватчиками. Несмотря на то, что положение 

защитников Брестской крепости изначально было практически безнадежным, 

советские солдаты сопротивлялись до последнего. 

Советским солдатам, которые не смогли покинуть крепость, удалось 

достаточно быстро уничтожить немцев, которые прорвались в центр 

оборонительных сооружений, а затем занять выгодные позиции для обороны 

– солдаты заняли казармы и различные постройки, которые находились по 

периметру центральной части крепости. Это позволило эффективно 

организовать систему обороны. Оборону возглавили оставшиеся 

представители офицерского состава и в некоторых случаях простые рядовые 

солдаты, которые затем были признаны героями за оборону Брестской 

крепости. 

22 июня было совершено 8 атак со стороны противника, немецкие 

войска, вопреки прогнозам, понесли значительные потери, поэтому было 

решено вечером этого же дня отозвать прорвавшиеся в крепость группы 

обратно в ставку немецких войск. Была создана блокадная линия по 

периметру крепости, военные действия из штурма превратились в осаду. 



Утром 23 июня немцы начали бомбардировку, после которой снова 

была произведена попытка штурмом взять крепость. Прорвавшиеся внутрь 

группы столкнулись с ожесточенным сопротивлением и штурм снова 

провалился, превратившись в затяжные бои. К вечеру этого же дня немцы 

снова понесли огромные потери. 

Следующие несколько дней сопротивление продолжалось, несмотря на 

натиск немецких войск, артиллерийские обстрелы и предложения сдаться в 

плен. Советские войска не имели возможности пополнить свои ряды, 

поэтому сопротивление постепенно угасало, а силы солдат таяли, но, 

несмотря на это, взять крепость все еще не удавалось. Поставки 

продовольствия и воды были приостановлены, и защитники приняли 

решение, что женщины и дети должны сдаться, чтобы остаться в живых, 

однако часть женщин отказалась покидать крепость. 

26 июня было предпринято еще несколько попыток прорваться в 

крепость, удалось это лишь малочисленным группам. Захватить большую 

часть крепости немцам удалось лишь к концу июня. 29 и 30 июня был 

совершен новый штурм, который сочетался с артобстрелами и 

бомбардировками. Основные группы оборонявшихся были захвачены или 

уничтожены, в результате чего оборона потеряла централизованность и 

распалась на несколько отдельных очагов, что в итоге и сыграло свою роль в 

сдаче крепости. 

Оставшиеся советские солдаты продолжали сопротивление вплоть до 

осени, несмотря на то, что крепость фактически была взята немцами, а 

оборона уничтожена – небольшие сражения продолжались до тех пор, пока 

не был уничтожен последний защитник крепости. В результате обороны 

Брестской крепости несколько тысяч человек были взяты в плен, остальные 

погибли. Сражения в Бресте стали примером мужества советских войск и 

вошли в мировую историю. 

Щука А.М. Операция Багратион 

 

23 июня 1944 года СССР в ходе Великой Отечественной войны начал 

крупномасштабную Белорусскую наступательную операцию под кодовым 

названием «Багратион», получившую его в честь полководца и героя 

Отечественной войны 1812 года. 

Планы советских войск в Белоруссии хранились в строжайшей тайне. 

Достигнутый накануне успех Красной Армии на Украине наводил немцев на 

мысль, что именно здесь и будет нанесен следующий удар, поэтому они 



бросили основную мощь своей армии на юг. Более того, немецкое 

командование считало положение группы армий «Центр» в Белоруссии не 

внушающим сколь-либо серьезных опасений, поскольку фронт там долгое 

время оставался стабильным и немцы имели возможность сформировать 

развитую систему обороны. На Восточном фронте немцы ушли в глухую 

оборону, ожидая высадки англо-американских войск во Франции. Усиление 

немецкой группировки на Украине определило решение Ставки начать 

наступление в Белоруссии. Здесь летом 1941 года Красная Армия потерпела 

одно из самых крупных и горьких поражений, здесь и было решено 

отыграться сполна. Даже наступление началось с разницей в один день от 

годовщины нападения Германии на СССР. 

Операция «Багратион» проводилась в связке с высадкой союзников в 

Нормандии 6 июня 1944 года и открытием второго фронта. Наступление на 

Восточном фронте должно было сковать силы немцев и не позволить им 

осуществить переброску войск с востока на запад (стоит помнить, что на 

Восточном фронте было сосредоточено 235, а на Западном – 65 дивизий 

противника). «Багратион» своей идеей широкого стремительного 

наступления вместо сосредоточения на одном главном направлении 

напоминает Брусиловский прорыв времен Первой мировой. Успех 

Белорусской наступательной операции был для советского командования 

таким же сюрпризом, как и для немцев, только положительным: отбросить 

врага за два месяца на 400–600 километров разработчики операции не 

ожидали. Всё это лишь говорит о продуманности наступления, высоких 

полководческих качествах советского командования, храбрости и героизме 

советских солдат. 

В ходе выполнения операции «Багратион» была освобождена 

Белорусская ССР, часть Литовской и Латвийской ССР, осуществлен прорыв 

в Польшу, советские войска вышли к границе Восточной Пруссии. Победа в 

одной из крупнейших в истории человечества наступательных операций 

далась Красной Армии тяжело. Наши войска потеряли около 178 тысяч 

человек (7,6% от общего числа участников операции), более полумиллиона 

получили ранения. Немецкая группа армий «Центр», по сути, перестала 

существовать, серьезные потери понесли группы армий «Север» и «Северная 

Украина». В целом, по разным оценкам, немецкие безвозвратные потери 

составили 300–400 тысяч человек, около 100 тысяч раненых, без учета 

пленных и техники. Это весьма высокие показатели даже для Второй 

мировой войны. Так или иначе, стало ясно, что следующий год войны станет 



последним, а единственная на тот момент сила в мире, способная сравниться 

с Красной Армией, была сама Красная Армия. 

 


