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Summary. In the article, statistical information to determine the phenomenon of 
patriotism in Belarus and China is analyzed, taking into account such data as 
age, gender, and the dynamics of changes over the last 35 years. 

 
Патриотизм – сила, которая объединяет людей, вдохновляет их на по-

двиги и формирует национальное самосознание народов. Это чувство при-
вязанности к своей стране, осознание своей принадлежности к определен-
ной культуре и истории, готовность защищать и поддерживать своё отече-
ство в трудные времена. В разных странах патриотизм может проявляться 
по-разному, учитывая уникальные исторические, культурные и политиче-
ские контексты. В данной статье мы рассмотрим феномен патриотизма на 
примере двух стран – Беларуси и Китая. Обе страны имеют богатую исто-
рию, уникальные культурные традиции и свои особенности в формирова-
нии патриотического сознания. Мы проведем сравнительный анализ, что-
бы понять, как патриотизм выражается в этих странах, и какие факторы 
влияют на его формирование. 

Одним из феноменов патриотизма является готовность защищать 
свою страну. Что же такое патриотизм? В большинстве изданий справоч-
ного типа патриотизм (от греч. patris – родина) определяется как любовь к 
своему отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 
стремление защищать интересы своей родины. Это чувство глубокого 
уважения к историческим корням своего народа, традициям и культуре, 
сопричастности к судьбе своего народа, готовность защищать его интере-
сы в любой ситуации. 

На основе вышеописанного определения мы провели анализ ответов 
на вопрос «Готовы ли вы сражаться за свою страну?», содержащихся в ба-
зе данных World Values Survey 7-й волны (2018–2022) для двух стран – Бе-
ларуси и Китая. 

Количество граждан Беларуси до 29 лет, готовых сражаться за свое 
государство, составляет 62,0 %. Против выступают 14,7 % опрошенных. В 
Китае аналогичная возрастная группа набирает 88,2 %. Против – 10,2 %. 
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В возрасте от 30 до 49 лет граждане обоих государств демонстрируют 
схожую позицию: в Беларуси доля готовых сражаться за свою страну со-
ставляет 65,8 %, в Китае – 89,0 % (рис. 1). 

Анализируя данные по гендерам, 74,8 % мужчин и 56,8 % женщин в 
Беларуси готовы защищать свою страну. В Китае – 90,8 % мужчин и 
86,4 % женщин. Против в Беларуси выступили 12,1 % мужчин и 16,9 % 
женщин. В Китае – 8,3 % и 12,0 % соответственно. 

 

 
Рисунок 1 – Готовность сражаться за страну (до 29 лет; 30–49 лет; после 50 лет) 

 
Необходимо отметить, что в Беларуси 21,7 % женщин выбрали вари-

ант «не знаю», таким образом отказавшись от однозначного ответа. Среди 
мужчин этот показатель в два раза меньше и составляет 10,5 %. При опро-
се мужчин и женщин в Китае доля проголосовавших за вариант «не знаю» 
не указана (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Готовность сражаться за страну (мужчины и женщины) 

Анализируя данные по теме за весь период исследований с 1989 по  
2022 г., можно отметить негативную динамику в Беларуси: за 35 лет количе-
ство людей, готовых сражаться за свою страну, снизилось на 15 %. В то же 
время, за последние 5 лет наблюдается положительная тенденция: их число 
выросло на 5 %. В случае с Китаем, число снизилось на 4 % за 35 лет, в по-
следние годы практически вернувшись к исходному показателю (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Готовность сражаться за страну (с 1989 по 2022 г.) 

 
Подводя итоги, проведенный анализ демонстрирует существенные 

различия в готовности граждан Беларуси и Китая защищать свою страну, 
тем самым подчеркивая важность учета культурных, гендерных и возраст-
ных факторов. В целом, граждане Китая, независимо от возраста и пола, 
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демонстрируют более высокий уровень готовности к защите. В Беларуси 
наблюдается заметный гендерный разрыв и высокая неопределенность у 
женщин. За последние годы в обеих странах наблюдаются тенденции к 
стабилизации показателей готовности к защите, несмотря на долгосрочные 
снижение, в чем немалую роль играет геополитическая ситуация в мире. 
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Summary. The article examines the phenomenon of economic leakage, the his-
tory of the concept, its forms and how some of them affect society. 

 
На протяжении своей истории человечество всегда стремилось 

извлечь выгоду из доступных ресурсов, включая нематериальные. Одним 
из ключевых феноменов в этом контексте является «экономическое 
выкачивание» (от англ. economic drain). Впервые данный термин был 
введен индийским ученым и философом Д. Наороджи в 1867 г. Он 
утверждал, что основной причиной бедности Индии является 
колониальное правление Великобритании, которое систематически 
истощало богатства страны и не способствовало ее процветанию. Д. 
Наороджи также поднимал вопросы о значительной дифференциации во 
многих сферах человеческого общества, возникающей в результате 
выкачивания ресурсов из колоний. Он указывал на то, что Великобритания 
проводила несправедливую экономическую политику по отношению к 
Индии, что было обусловлено ее доминирующим положением в военной, 
экономической и политической сферах того времени [1]. 

Таким образом можно сказать, что экономическое выкачивание 
относится к процессам, при которых ресурсы и богатства извлекаются из 
определённых регионов или стран с целью обогащения внешних акторов. 

 С последующим течением времени экономическое выкачивание 
начало трансформироваться и проявлять себя во многих формах. Как и 
прежде, основной формой остается экспорт природных ресурсов: 
развивающиеся страны часто экспортируют природные ресурсы такие как 
нефть, газ, золото и другое на невыгодных для них условиях и по низким 
ценам, это ведет к тому, что страны-акторы становятся богаче, а страны-
экспортеры не получают должного экономического развития. 

Кроме того, важной формой является трудовая миграция. Люди, 
стремясь к лучшей жизни или спасаясь от нестабильности в родной стране, 
покидают её и направляются в более экономически развитые государства. 
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