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ПАТРИОТИЗМ: НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ НА 

ПОЛЯХ КОНСТИТУЦИИ 

 
После референдума 27 февраля 2022 г. Конституция Беларуси была дополнена положениями 

о том, что демократия в Республике Беларусь осуществляется на основе идеологии белорусского 

государства (ст. 4), а патриотизм – долг каждого гражданина Республики Беларусь (ст. 54). Как 

можно заметить на конституционном уровне утвердился новый идентификационный признак 

патриотизма ‒ идеология белорусского государства. В этой связи в Основном Законе Республики 

Беларусь стала четко прослеживаться связь патриотизма с идеологическим обоснованием 

укрепления государственного интереса и безопасности. 

Однако во всех своих определениях, проявлениях и характеристиках патриотизм связывается 

не с государством, а с таким многоаспектным понятием как «Отечество» вне которого патриотизм 

просто немыслим. 

Поэтому в своей статье мы попытаемся дать некоторую конституционную оценку 

патриотизма, что и является целью работы. 

«Патриотизм» – понятие сложное и многогранное. Его определение и содержание трактуется 

в философии, юриспруденции, социологии, политологии, истории и других общественных науках. 

Проявление патриотизма также весьма разнообразно и касается различных сторон жизни человека, 

общества и государства (политика, право, безопасность, экономика, экология, труд, собственность 

и т.д.). Практически во всех толковых словарях и научных публикациях патриотизм в том или 

ином контексте определяется через преданность и любовь человека к Отечеству, истории, 

культуре, традициям, народу и иным идеям и интересам. 

С позиции конституционного права специфика патриотизма зависит от особенностей 

государства (формы правления, вида политико-правового режима, наличия многопартийности и 

институтов гражданского общества, реального разделения государственной власти, отношения 

государства к своим гражданам и др.). Из подобных конституционных институтов понимается и 

утверждается белорусский патриотизм – защита Республики Беларусь от внешней агрессии и 

внутриполитических потрясений. Благобытие граждан в этом случае (его можно назвать как 

государственность существования) также ассоциировано с абсолютностью государства. 

Гражданин обязан поступиться своими интересами ради потребностей государства. 

Однако при создаваемом в государственном русле патриотизме, где гражданам 

предписывается заботиться и защищать государство, бесповоротно утрачивает свою ценность 

понятие «Отечества». Даже Конституция требует от граждан заступничества и покровительства не 

Отечества, а государства (ст. 57). На этом фоне даже неестественным выглядит, ежегодно 

отмечаемый в Республике Беларусь 23 февраля праздник – День защитников Отечества. 

Если сегодня послушать и почитать различного рода политологов и экспертов, то Отечество 

– это объективно существующая, социальная, политическая, экономическая, правовая и 

культурная среда, выступающая в качестве материального объекта патриотизма. С этой позицией 

вряд ли стоит согласиться. Отечество – это не материальный, не воплощенный в ведомственно-

управленческой форме, в органах и учреждениях (в конечном счете, в государстве) объект 

партикулярных отношений. Отечество – это целостно воспринимаемый пространственно-

временной локализацией человеческого бытия – хронотоп [1, с. 121]. В равной степени к нему 

относится и СССР, и БССР, и современная Республика Беларусь. За развалом государства и крахом 
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его политического режима не следует кончина одного Отечества и зачатие другого. Отечество не 

меняется: оно одновременно и объективная субстанция, и субъективный облик. В Отечестве 

присутствует связь индивидов с историей, традициями, религией, местом рождения, 

национальными и другими ценностями. 

Государство выступает лишь политической формой Отечества. Государств у человека, 

посредством института гражданства, может быть несколько, а Отечество одно. Поэтому и 

объектом патриотизма является Отечество, а не государство.  

Между тем в настоящее время в белорусском обществе появилась проблема, связанная с 

патриотизмом, его пониманием и содержанием. Часть граждан поддерживает государство и 

проводимую им политику. Некоторые не согласны в целом или в части с его действиями. Конечно, 

в этом нет ничего плохого. Это нормально для человека как существа думающего. 

Однако заявленный в Конституции и представленный в реальности патриотизм разделяет 

граждан Беларуси на «мы» и «они», «свои» и «чужие». Позитивные оценки одной группы 

постоянно подчеркиваются и преувеличиваются. Характеристики других коллективов 

оцениваются по стандартам своей группы и при этом принижаются, т.е. одна сторона отказывает в 

патриотизме другой, не считая её субъектом патриотической деятельности, пологая при этом, что 

их патриотизм ничтожен. По этой причине они (чужие) – подходящий инструмент в руках наших 

недоброжелателей и поэтому должны находиться в положении «постоянно  подозреваемых». 

Формирование патриотизма в таких условиях с неизбежностью приводит к взаимной 

конфронтации в отношениях между социальными группами. Чтобы в этом убедиться, достаточно 

посмотреть телевизор или почитать новости на различных интернет-сайтах. После 30–40 минут 

получения информации даже у самого толерантного гражданина вполне может появиться 

неприязнь к другому человеку. 

Не добавляют в этом плане оптимизма и те законы, которые принимаются в развитие новелл 

Конституции. Например, Закон Республики Беларусь «Об основах гражданского общества» от 

14 февраля 2023 г. № 250-З, который определяет понятие гражданского общества и устанавливает 

правовые основы его взаимодействия с государством. 

История и конституционная практика других государств не один раз доказали, что 

гражданское общество как открытая самодостаточная система не управляется государством даже 

посредством принятия и действия закона. Оно самоорганизуется за счет кооперативного 

(совместного) действия образующих систему элементов (не запрещенное законом разрешено, 

личность, свобода, достоинство, самостоятельность местного самоуправления, плюрализм мнений, 

многопартийность и др.). В гражданском обществе невозможно навязывание воли либо 

достижения определенного влияния и полномочий отдельными элементами другим частям этой 

сложной системы [2, с. 155–156]. 

 Формализованное определение гражданского общества и его субъектов выводит за рамки 

государственных правил тех граждан, которые по разным причинам будут не вписываться в 

установленную государством модель (не могут же все думать и действовать одинаково). Как 

результат – одна группа (те, кто подпадает под определение гражданского общества) будет 

постоянно подчеркивать и возносить свою значимость, навязывать другой (иногда силой) свои 

представления и ценности, а вторая группа (кто вне шаблона) будет оцениваться первой по её 

правилам. Соответственно, роль второй будет умаляться. Тем самым получим еще большее 

разделение общества на «мы» и «они» со всеми вытекающими отсюда негативными 

последствиями (растрату созидательной энергии гражданского общества и дефицит её внутренней 

силы, нивелирующей неблагоприятное влияние современных стрессогенных факторов, например, 

таких как политическая изоляция и внешние экономические санкции). 

Подобный «этноцентризм» (когда компромисс отсутствует, а имеет место исключительность 

одних) не приемлем социально справедливому обществу, и не соответствует тому правовому, 

демократическому государству которое мы строим, руководствуясь Конституцией страны. Если 
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демократия (народовластие) в Республике Беларусь будет осуществляться на основе идеологии 

государства, с доминированием одних над другими, а иные (альтернативные) представления и 

оценки приниматься в расчет не будут, то о патриотизме не может быть и речи. Он попросту не 

сложится. Ведь в содержательном плане патриотизм многообразен в своей демонстрации и 

осуществлении. Колорит проявлений любви к Отечеству весьма широк и многолик. Он не может и 

не должен быть вписан лишь в идеологию государства. Патриотизм – это социальный артефакт со 

всевозможными субъект-объектными отношениями. Поэтому и те, кто поддерживает 

государственную власть, и кто не соглашается, являются патриотами своего Отечества. Поскольку 

как было сказано выше Отечество у всех одно. Различным будет лишь понимание, содержание и 

реализация патриотизма. Однако в любом случае в силу личностно-эмоциональной природы 

патриотизма и первые, и вторые будут считать, что их действия направлены на созидание и блага 

для Отечества, а не на его разрушение.  

В патриотизме объективно необходимо сочетание двух элементов: государственного 

интереса и гражданской автономной открытой позиции (участие в делах общества и государства, 

гражданская ответственность, гражданское самоуправление и др.). За счет этого патриотизм 

проявляется в свободной конструктивно-критической и творчески-созидательной деятельности 

граждан. Такой уровень развития гражданина – это наш стратегический ресурс XXI века. Он 

гораздо более ценен, нежели гражданин, очищенный идеологией государства от рассуждений, 

сомнений, умозаключений и вопросов. По сути, такая формула закреплена в ст. 33 Конституции 

Республики Беларусь: никто и никем не может быть принужден к отказу от выражения своих 

убеждений. 

Не государство с его интересами и потребностями является объектом патриотизма, а 

Отечество, человек и его интересы, поскольку человек – это высшая ценность и цель общества и 

государства. Поэтому патриотизм – это конституционный стандарт, в соответствии с которым 

каждый по мере своих сил действует во благо Отечества, человека и его прав. Полагаем, что такое 

определение патриотизма – это презентация Единой и Новой Беларуси. 
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На современном этапе развития человеческой цивилизации информационными 

технологиями пользуются повсеместно. Для молодежи мессенджеры и социальные сети являются 

важным источником информации о знаковых датах и актуальных событиях. 


