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Ключевое место среди факторов консолидации общества занимает фе-

номен патриотизма, отражающий комплекс характерных отношений чело-

века к своему Отечеству. При этом необходимо отметить, что представле-

ния о патриотизме не являются незыблемыми, а трансформируются 

сообразно особенностям исторического периода и имеют специфические 

черты в различных культурах. Приоритетную роль играет осмысление сущ-

ности патриотизма и сегодня, когда сложившийся миропорядок переживает 

системный кризис. В частности, этот вопрос актуален и для современного 

белорусского общества, столкнувшегося за последние несколько лет с 

большим количеством новых вызовов, обусловленных как внутренними, так 

и внешними факторами. Эти обстоятельства повышают востребованность 

патриотизма как фактора защиты национальных интересов в условиях 

наращивания внутренних и внешних угроз. 



54 
 

Важно упомянуть о вкладе в развитие концепции патриотизма, который 

внесли философы-гуманисты, книгопечатники и просветители эпохи Воз-

рождения – уроженцы белорусской земли: Ф. Скорина, В. Тяпинский, 

Н. Гусовский и др. Так, например, возвышая любовь к родным местам, 

Ф. Скорина культивирует в людях патриотические чувства. При этом, по-

сещая многие страны, он проявляет коммуникабельность и воспринимает 

значимость общечеловеческих ценностей, но в то же время – не теряет люб-

ви и уважения к своему Отечеству. Важно отметить, что для Ф. Скорины 

идея подвижничества сочетала в себе как служение Богу и церкви, так и 

обществу и Отечеству: «...не толико сами собе народихомся на свет, но бо-

лее ко службѣ божией и посполитого доброго» [1, с. 150]. Предисловие к 

Евангелию В. Тяпинского содержит множество острых гражданских вопро-

сов, касающихся необходимости культурного подъема, доступности образо-

вания для всего населения – в том числе и людей бедных, просвещения и 

сплоченности своего «славного народа» перед угрозой полонизации. В це-

лом проявленные отечественными просветителями глубокая привязанность 

к Родине, деятельностное служение людям, высокая духовность и откры-

тость различным культурам оказали исключительно большое влияние на 

становление патриотической традиции белорусского народа в дальнейшем. 

Значительный вклад во всестороннее изучение феномена патриотизма на 

современном этапе вносят белорусские ученые и сегодня. Так, Е. М. Бабо-

сов относит патриотизм и гражданственность к социальным качествам 

высшего ранга, проявляющимся в жизнедеятельности человека [2, с. 23–24]. 

Ученый считает, что важная особенность патриотизма заключается в непри-

ятии националистических предрассудков и признании значимости общече-

ловеческих ценностей. Схожей точки зрения придерживается Я. С. Яскевич, 

полагая, что атрибутом подлинного патриотизма выступает уважение к дру-

гим народам, их языку, культуре, истории, что обусловливает полную 

несовместимость патриотизма с такими явлениями, как национализм, сепа-

ратизм, шовинизм [3, с. 117]. 

Ценностный аспект патриотизма рассматривается в трудах А. В. Русец-

кого и Л. А. Гащенко. Ученые высказывают идею о соотношении понятий 

патриотизма, национализма и космополитизма посредством анализа систе-

мы соответствующих ценностных ориентаций, где патриотические ценно-

сти включают в свой состав две взаимосвязанные составляющие: нацио-

нальные и интернациональные ценности [4, с. 45].  

Также в современной научной мысли представлены подходы, согласно 

которым патриотизм сам по себе выполняет роль социокультурной ценно-

сти. М. Ю. Узгорок обосновывает отнесение патриотизма к категории куль-

турных ценностей, составляющих фундамент единства белорусского народа 

и сопутствующих выражению коренных интересов государства и общества. 
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По ее мнению, патриотизм как ценность культуры заключает в себе созида-

тельную программу самоорганизации социума, направленную на сохране-

ние своей идентичности и оптимизацию дальнейшего развития [5, с. 3]. 

Вопрос генезиса национального патриотизма в контексте становления 

белорусской государственности отражен в трудах И. А. Марзалюка, где ис-

следователь определяет истоки государственного патриотизма в едином 

историческом наследии нации [6, с. 199]. Согласно данному подходу, пат-

риотизм выступает в качестве своеобразного индикатора национально-

государственной идентичности народа. По мнению ученого, именно фено-

мен патриотизма идентифицирует нацию во всем многообразии современ-

ного мира. 

На основании обобщения множества научных концепций можно прийти 

к выводу, что патриотизм направлен на достижение блага Отечества, носи-

телем интересов которого выступает белорусский народ как единая нация, 

построившая свое государство [7, с. 94]. В связи с этим патриотизм можно 

рассматривать и оценивать в системе координат интересов, следование ко-

торым способствует либо не способствует достижению общего блага сооте-

чественников. Анализ поведения социального субъекта с позиций теории 

социального обмена позволяет выделить гармоничный, комфортный, жерт-

венный виды патриотизма, либо их отсутствие. Гармоничный патриотизм 

соответствует ситуации, когда вложив свои ресурсы в достижение всена-

родного блага, индивид получает и лично значимый результат. В случае 

проявления жертвенного патриотизма индивид вносит вклад в достижение 

блага Отечества в большей мере, чем получает личных преимуществ. Дан-

ное явление схоже с альтруизмом – принципом, предполагающим стремле-

ние к выгоде для других людей даже при условии абсолютных личных за-

трат. Различие заключается в том, что альтруизм направлен на достижение 

блага других людей в целом, а патриотизм – на достижение блага соотече-

ственников в первую очередь. Не вдаваясь в детали социально-психоло- 

гических механизмов возникновения жертвенного патриотизма, отметим, 

что данный феномен объективно существует. Наша история знает великое 

множество примеров, когда человек, абсолютно точно зная, что идет на 

верную гибель, осознавая, что о его подвиге может никто и никогда не 

узнать, делал выбор в пользу интересов Отечества. 

В целом в современной белорусской научной мысли доминируют пред-

ставления о патриотизме как социальном качестве, отражающем ценностное 

отношение человека к своей Родине и способствующем формированию 

гражданской идентичности нации. Патриотизм проявляется в уважении к 

истории и культуре своего народа, а также в стремлении к созидательному 

действенному участию в развитии государства и общества. При этом под-

черкивается, что патриотизму чужды проявления ксенофобии и шовинизма. 
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Сегодня востребованность патриотизма как фактора консолидации, защиты 

и развития общества многократно возрастает. В условиях сосуществующих 

процессов глобализации и локализации в мировых масштабах патриотизм 

является фактором, позволяющим избежать как растворения в космополи-

тизме, так и проявления радикального национализма. 

В результате проведенного исследования удалось прийти к выводу, что 

патриотизм в первую очередь проявляется в деятельности, направленной на 

достижение блага белорусского народа как единого целого. При этом, пат-

риотизм  неоднороден в своих проявлениях, а зависит от соотношения ин-

дивидуальных и всенародно значимых интересов в мотивационной сфере 

социального субъекта. Такие интересы, как правило, выражаются в поняти-

ях государственных либо национальных интересов. При этом, во избежание 

размытия границ между проявлениями патриотизма и гипертрофированного 

национализма, национальные интересы должны предусматривать базовые 

принципы патриотизма, отрицающие ксенофобию и шовинизм. В системе 

национальных интересов Республики Беларусь данный принцип учтен, что 

отражено в отсутствии стремления к проявлению агрессии по отношению к 

другим государствам, уважительном отношении к представителям различ-

ных культур, религий, национальностей и иных государственных политиче-

ских принципах. Формирования патриотической культуры белорусского 

общества является необходимой составляющей сохранения государственно-

сти и национальной идентичности в условиях глобальных вызовов совре-

менности. 
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Настоящая книга, написанная пером архиепископа Георгия, хоть и не 

является историческим трудом, однако имеет значение с точки зрения исто-

рии развития отечественной богословской школы, т. к. она является первым 

руководством по пастырскому богословию на землях Беларуси и Украины [2]. 

Историю данного произведения частично нам сообщает само введение: 

текст был напечатан в 1766 году в Санкт-Петербурге и к концу XIX столе-

тия пережил как минимум 28 переизданий только на русском языке [2]. Сам 

труд, судя по всему (неуверенность в исследовательской среде вызвана тем, 

что сама книга автора не указывала), был написан в соавторстве с еписко-

пом Смоленским Парфением (Сопковским). Книга использовалась и в нача-

ле XXI столетия в ряде учреждений духовного образования в качестве ос-

новного учебного пособия по дисциплине «Пастырское богословие» [2].  

Исходя из краткого обзора, составленного архим. Арсением (Писаре-

вым), следует, что сама книга не являлась наукоёмким произведением. Это 

исходит из того, что основной адресат книги – священники, которые на тот 

момент времени «в науках не упражнялись» [3].   

Этот факт отражается и на форме подачи информации: сжато, но содер-

жательно, достаточно точно. Подробности присутствуют в той степени, в 

которой они необходимы были для быстрого усвоения материала. Основ-

ным источником Георгия (Конисского) при написании этого труда являлись 

послания апостола Павла, на которые он чаще всего и ссылается.   

Само произведение состоит из четырех  глав и заключения [3].  

1 Оригинальное введение к произведению. 

2 «О первой части должности священнической, сие есть о учении при-

хожан». 

3 «О втором деле священническом, сие есть о тайнодействии». 

4 «О молитве». 


