
риотическое воспИl'ание граждан. Гражданское общество представляет собой важный 

инструмент консолидации усилий государства и негосударственных cтpyicryp для ре

шеню1 социально-экономических проблем, достижения общественно значимых целей . 

На первом этапе целью формирования гражданского общества является создание 

правовых и социально-экономических условий; на втором этапе предстоит сформи

ровать · развитые ю1cnnyrы гражданского общества. 0ДJ1нм из наиболее инициатив

ных участников гражданского общества 11вш1ется молодое поколение. Важным на

правлением патриотического восп~rrаню1 молодежи может стать кулыурио

патриотнческое воспитание, основу которого СОСТЗВЛJ1ет кульrурно-нсторический 

компонент. Проведение эффективной молодежной политики будет нацелено ив раз

витие потенциала молодЫх граждан, создание ус.ловиil дл11 их самоорганизации, ак

тивного и эффективного развития и участия в жизни общества. 

Формирование зрелого гражданского общества будет способствовать снюкению 

риска возникновения социального конфликта, обеспечивать общественную дискус

сию, которая поможет находить компромиссы между взглядами различных социаль

ных групп при первоочередной необходимости удовлетворенJо1J1 общих потребностей 

государства и гражданского общества как единого целого (1). 
ПодвоДJI итог, следует отметить, что гражданское общество имеет достаточно 

сложную струК'~уру и включает в себя экономические, духовные, этнические и рели

гиозные аrnошсния и институты . Гражданская ответственность является необходи

мым условием для формирования патриотизма в Республике Беларусь. Это заложено 

в НСУР-2030. 
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Е. В. Будw~о•ич 
БГЭУ 

НАЦИОНАЛЬНО-ЭТllИЧЕСКИЙ KOMПOllEIП 

ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА 

Патриотизм и гражданственность - дка разных по cвoeil природе, но в то же 

время теснеRшим образом взаимосвJ1зан11ых феномена. Они проявляются как харак

теристики личности и социальных общностей и указывают на качество кх социально

го развиrия. Глубинная основа патриотизма, как и многих нравственных и эстетиче

сJОtХ чувств отдельного человека и целых народов, имеет генетические корни и может 

бьгrь объяснена с национальной и этнической позиций. 
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Веками большинство народов, перемещаясь через значительные пространства, 

либо гибли, растворялись среди других, более сильных, либо находили свою нишу, 

которая обладала необходимыми для нормального развития характеристиками. На 

наш взгляд, здесь вступал в силу динамический фактор взаимодействия общества с 

природой . Л . Н . Гумилев справедливо отмечал , что «" .особенно это прослеживается , 

когда главную роль играет натуральное или простое товарное хозяйство. Способ про

изводства определяется теми экономическими возможност~~ми, которые имеются в 

природных условиях террнтории, кормящей племенную группу или народность . Род 

занятий подсказывается ландшафтом и постепенно определяет культуру возникшей 

этнической целостности»[\ , с . 167]. 
Устойчивость этноса тем выше, чем более разнообразен ландшафт. 

Л.Н. Гумилев определяет высокую устойчивость этносов к разного рода изменениям, 

к примеру, к резким изменениям исторического окруження или масштабным и долго
временным природно-клим~rrическим колебаниям, кардинально влияющим на харак

теристики ландшафта и образ жизни населяющих эту террlПОрию народов, при нали

чии 3-4 ландшафтных характеристик (скажем, лес, лесостепь, море, горы). В этих ус

ловИJIХ этносы имеют возможность маневра, самосохранения и развнтия в течение 

длительного времени. 

Со временем природно-ландшафтная связь отражалась в генотипе и своеобразно 

закреплялась в культуре . Границы же обитания Э1'носов и народов были подвижны, но 

базовая территория оставалась, как правило, неизменной. А утрачивались те террlПО

рии, которые отличались от базовой, где проживали и другие народы и ландшафт был 

иным. В свою очередь, социальная динамика процессов складывания и развития ис

следуемых феноменов во многом определила последующую историю народов, об

ществ и государств. 

Патриотизм по своему характеру должен бьrrь консервативен и выполнять сле

дующие функции : 

1) интегрирующую, т.е . направленную на объединение нации; 

2) охранительную, или защитную. В ее рамках осуществляется формирование и 
развитие того, что определяется как национальная безопасность; 

3) стабилизирующую, т.е. придающую прочность и устойчивость социальной, 
этнонациональной и государственной политике; 

4) регулирующую, т.е . определяющую харакrер реакций на внешние воздействия; 

5) воспитательную, воздействующую на целенаправленную деятельность орга
нов государственной власти и институтоа гражданского общества. 

Беларусь завоевывает место в цн:вилизованном мире, оставляя за собою право 

перспективной жестокой борьбы за это место, что на сегодюrшний день является 

предметом политических и rеополнтических интересов, действующих в современном 

мире сил. 
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