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ПАТРИОТИЗМ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ВОСПРОИЗВОДСТВО 

ПРОШЛОГО, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО 

 
В последние годы первой четверти ХХI века в условиях чрезмерного нарастания социально-

политических турбуленций, связанных с деградацией мировых институтов, с размыванием 

принципов коллективной безопасности, с неприкрытым стремлением США к сохранению 

однополярного мира и планетарного господства, резко актуализируется социальная значимость и 

созидательная конструктивная роль патриотизма – многозначного понятия, означающего любовь к 

своей Родине, стране, народу, комплекс оценочных суждений и социальных установок, личности, 

социальной группы и общности защищать свою Родину, во что бы то не стоило, в том числе и с 

оружием в руках. 

Основная социальная функция патриотизма – ориентирующая. Она ориентирует субъектов 

патриотического поведения и действия – конкретных личностей, их социальные группы и 

общности, их политические партии и организации, общественные движения, учебные заведения и 

учреждения культуры, спортивные объединения и силовые структуры, прежде всего воинские 

подразделения, – на беззаветное служение Отечеству, на совершенствование умения и готовности 

его защищать. 

Еще одна конструктивная функция патриотизма заключается в том, чтобы формировать и 

возвышать у человека, социальной группы и общности чувство верности своему Отечеству. 

Замечательно выразил глубочайшую сущность этого чувства великий русский поэт А. С. Пушкин, 

вот его слова:  

Пока свободою горим, 

пока сердца для чести живы, 

мой друг, Отчизне посвятим 

души прекрасные порывы 

 

Созидательная творческая мысль этого глубочайшего чувства органично 

взаимопереплетается с ненавистью к врагам Отечества. Вспомним мобилизующий призыв, 

обращенный каждому советскому человеку, равно как и ко всему советскому народу: 

Пусть ярость благородная 

Вскипает как волна, 

Идет война народная, 

Священная война 
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Невозможно оставить вне внимания еще одну конструктивную функцию многомерного 

полифункционального понятия патриотизм – существовать в качестве мощного и долговременного 

действующего мотива социальной человеческой деятельности. Мотив в своей сущностной 

определенности предстает как специфический психический феномен, побуждающий человека к 

активной деятельности и определяющий цель, ради достижения которой данная деятельность 

совершается. Структурная архитектоника мотива достаточно разнопланова. Она включает в себя 

потребности и инстинкты человека, его влечения и эмоции, а также установки и идеалы. В мотивах 

конкретизируются человеческие потребности, приобретающие свою определенность, которая 

имеет динамическую природу, изменяется, конкретизируется и обогащается в процессе изменения 

и расширения совокупности объектов окружающей среды, которые служат удовлетворению, 

видоизменению и расширению потребностей путем качественных и количественных изменений 

совокупности вещей и процессов, вызывающих у человека чувства удовлетворенности, либо 

неудовлетворенности. Вот здесь-то, при пересечении удовлетворенности и неудовлетворенности, 

возникают побудительные процессы мотивации, представляющие собой стимулирование тех или 

иных настроев и действий, требующих конкретного целепобуждения и целедостижения ради 

удовлетворения постоянно растущих и возвышающихся потребностей. 

Подлинный, активно действующий патриотизм несовместим с национальной 

ограниченностью и наднациональным эгоизмом, а также не имеет ничего общего, а, напротив, 

активно противодействует национализму и космополитизму. В современной, самостоятельной и 

суверенной Беларуси формируется и развивается консолидирующий весь народ и все общество в 

единую, интегрированную социальную общность, всенародный созидательный патриотизм.  

Отдельного и внимательного рассмотрения требует понятие и понимание смысла 

значимости патриотизма. Обычно в диалектической и традиционной логике смысл как понятие и 

как определенное действие выступает в качестве синонима понятия значения. Чтобы данное 

отождествление стало более рельефно выражено, вспомним знаменитую «Ржевскую мясорубку» – 

кровопролитнейшее и длительное по времени сражение под сравнительно небольшим Ржевом в 

годы Великой Отечественной войны. Началось оно 5 января 1942 года и длилось до 21 марта 1943 

года, т.е. более года. В боевых действиях в данном сражении было убито 392 554 красноармейцев 

и командиров. Ожесточенный характер этой битвы был изложен в поэтической форме в 

знаменитом стихотворении выдающегося советского поэта Александра Твардовского: «Я убит под 

Ржевом». 

Возникает вопрос «А каков был смысл этого кровопролитнейшего сражения Красной Армии 

с немецко-фашистскими войсками?». А смысл был предельно ясен, в Ржевском сражении был 

надломлен наступательный порыв рвавшихся к Москве вражеских войск, который был 

окончательно сокрушен летом 1943 года, не менее многозначимой Курской битве, после которой 

немецкие войска уже не наступали, а Красная Армия уже не отступала. А из всего этого вытекает 

очень важный вывод: величайший смысл обоих охарактеризованных сражений состоял в том, что 

они воплощали в себе высочайший советский патриотизм и непреклонную волю советского народа 

и его армии сокрушить врага и водрузить Знамя Победы над поверженным Берлином. 

После сорванной большинством белорусского народа и его силовыми структурами попытки 

оппозиционных сил, организуемых, поддерживаемых и оплачиваемых странами «коллективного 

Запада», совершить в Беларуси в августе 2020 года государственный переворот, значительно 

актуализировались задачи в осмыслении патриотизма у населения республики, прежде всего у 

подрастающего поколения. Первостепенную значимость в реализации этих задач имеет активное и 

эффективное выполнение Программы патриотического воспитания населения Республики 

Беларусь на 2022-2025 годы. В рамках этой государственной программы патриотизм определяется 

духовным состоянием личности, характеризующим высший уровень ее развития, осознанная 

повседневная деятельность гражданина во благо Родины, народа, государства. Конкретизируя 

данную задачу применительно к патриотическому воспитанию, данный государственный документ 
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эксплицирует этот процесс как основывающийся на патриотических ценностях, которые 

направлены на установление и укрепление начал общностей и консолидации, осознание единства 

общественных и государственных интересов [1]. 

Как следует из данной программы, патриотизм выступает в качестве мощного мотива 

социально-политической деятельности, который является приоритетным по отношению как к 

интересам конкретной личности или социальной группы (общности), так и к интересам общества. 

Он понимается и интерпретируется как взаимосвязанное и интегрированное проявление 

индивидуального и общественного сознания, самосознания, исторической памяти, развивающаяся 

совокупность оценочных суждений, мировоззренческих убеждений, активных и целенаправленных 

практических действий, ориентированных на верное и деятельное служение интересам Родины, 

страны и ее народа. 

В процессе формирования и развития патриотизма у его носителя и выразителя, будь это 

конкретный человек, определенная социальная группа или общество, народ в целом, происходит 

формирование и упрочение патриотических ценностей, каковыми являются Родина, Отечество, 

нация, семья, преемственность поколений, государственная символика, патриотическая память и 

национальная культура. 

Подлинный, а не показной патриотизм, в своей сущности альтруистичен, направлен на 

утверждение в жизни не только своего личного интереса и блага, сколько блага других людей, не 

только из своего родственного или ближайшего окружения. Он противоположен эгоизму, 

аморализму, не приемлет принижения личности и достоинства другого человека, несовместим с 

жестокосердием и нравственной глухотой не к своим, а посторонним болезням, переживаниям, 

страданиям. Он не приемлет утилитарно-прагматических, конъюнктурно-политических или же 

себялюбиво-индивидуалистических соображение и устремлений, аморальных призывов 

упразднения нравственности и человеколюбия. Он чужд всякому нигилизму, стремлению отрицать 

общепринятые гуманистические ценности, моральные нормы и идеи.  

В представленном Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко докладе при 

обращении с ежегодным посланием к белорусскому народу и Парламенту страны сформулированы 

принципиально важные установления о воспитании патриотизма. Главный акцент в этом 

государственном документе сделан на практико-ориентированных патриотических действиях. 

Основной категорический императив звучит так – воспитать патриота может только патриот. Но в 

столь четко ориентированной воспитательной деятельности, сказал Президент, существуют у нас 

огромные недостатки, исправлять их можно и нужно, непременно руководствуясь четким 

пониманием того, что колоссальная ответственность лежит на плечах воспитателей, школьных 

учителей, преподавателей вузов за сохранение преемственности наших традиционных ценностей. 

Главное в них – любовь к своей стране. И скажу снова, потому что актуально – воспитать патриота 

может только патриот. 

Принимая во внимание все изложенное, сделаем очевидный и важный вывод: начинать 

патриотическое воспитание подрастающего поколения необходимо как можно раньше, с детского 

сада, чтобы оно с нарастающей сложностью и доказательной аргументацией продолжалось и в 

школах, и в колледжах или военных училищах, и в вузах, и в аспирантуре, и в докторантуре, и в 

продолжении всей трудовой профессиональной деятельности. Только в таком случае оно даст 

неуклонно нарастающий эффект. Делая главный вывод, Президент подчеркнул: «Родину мы 

защитим с военными, а вы – каждый из вас – защитите свой дом, свою семью, своих родных и 

близких» [2]. Именно так должен поступать сознательный гражданин – патриот своей страны. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ БЕЛАРУСИ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ 

 
Белорусская партийная система демонстрирует несколько отличительных особенностей по 

сравнению с посткоммунистическими партийными системами в странах Центральной и Восточной 

Европе. Она является фрагментированной в результате трансформации политического режима и 

модернизации политической системы, при которой свою деятельность осуществляют партии, 

возникнувшие в результате демократического транзита и политической адаптации партий 

коммунистической и социалистической ориентации к новым политическим условиям. В отличие 

от других постсоветских стран Беларусь демонстрирует высокий уровень электоральной 

устойчивости, при которой партии находятся в системном кризисе и не являются институтом 

интереса агрегации большинства населения. Непартийные политики, обладавшие иными 

ресурсами, нежели партийная поддержка (главным образом, опиравшиеся на региональные и/или 

отраслевые группы интересов) играют в нашей стране ключевую роль в общенациональной 

электоральной политике, при этом представители политической элиты не спешат присоединиться 

к той или иной партии. 

Формирование партийной системы – это длительный и сложный политический процесс, 

который происходит в результате комплексных системных политических преобразований, 

происходящих в стране под влиянием системных трансформационных политических изменений.  

Исторически партийные системы формируются на основе устойчивых связей и отношений 

партий различного типа между собой и государством. Объективно их взаимодействие не может не 

сказываться на принятии политических решений в государстве, а это в свою очередь определяет 

место и роль партий в политической жизни общества и политической системе. От стабильности 

партийной системы, во многом зависит и легитимность деятельности политической системы 

страны, в частности, легализация политической борьбы в период избирательных компаний и 

между ними, альтернативный выбор для электората между имеющимися партийными 

программами, отсутствие или сглаживание политических конфликтов, состязательность и 

плюрализм в избирательном процессе, легитимизация нахождения политической элиты у власти. 

На данный момент белорусскую партийную систему можно рассматривать как 

атомизированную, при которой свою деятельность осуществляет множество маловлиятельных и 

немногочисленных политических партий. Изменение позиции одной политической партии никак 

не влияет на положение другой политической партии или партийной системы вообще, 

исчезновение политической партии с политического поля останется незамеченным как для 

электората, так и для государства. Белорусскую партийную систему можно рассматривать как 

слабо консолидированную. 

Становление политических партий заключается в их сущности, она в свою очередь 


