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современном обществе 

Перемены, которые произошли в последние годы, изменили миро-

воззрение людей, трансформировали представления о духовности. Совре-

менное общество стало потребительским, в нём значительную роль играют 

торговля, реклама и различные корпорации. Еще одним аспектом измене-

ний является глобализация. Сложившаяся ситуация оказывает влияние на 

понимание патриотизма, его воплощение субъектами современности в 

конкретных действиях. В мире, где границы зачастую условны, многие 

люди просто перестают идентифицировать себя с определенной страной, 

считать родиной то место, где родился и стремиться сделать его лучше. В 

погоне за манящей удачей современный человек готов часто менять города 

и страны своего проживания и работы. 

Сейчас все чаще можно встретить мнение, что патриотизм – это из-

жившее себя и вообще неразумное явление, которое на самом деле лишь 

мешает людям проявить себя и является своеобразным методом контроля 

со стороны государства. Проще говоря, нет смысла делать что-то для своей 

страны, выгоднее просто эмигрировать или жить только для себя. Иссле-

дования показали: современная молодежь растеряна, у неё нет четкой по-

зиции, идеалов. Отсюда и откровенный пессимизм в восприятии реальной 

жизни. В данной ситуации хотелось бы понять, а что вкладывают в поня-

тие «патриотизм» сегодня? Нужен ли он современному поколению? 

Размышления о проблеме патриотизма встречаются у русскоязыч-

ных интеллектуалов приблизительно с XVIII века. В философских энцик-

лопедиях советского периода под патриотизмом понимается «любовь к 

отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его 

интересам» [5]. Также отмечается, что основаниями патриотизма уже в 

древности становится привязанность к родной земле, языку, традициям. В 
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период формирования национальных государств патриотизм становится 

частью общественного сознания.  

Тем не менее феномен патриотизма остается дискуссионным и на 

сегодняшний день. А.В. Павлов отмечает, что существуют те, кто критику-

ет патриотизм, так и те, кто выступает в его поддержку. [4]. Многие 

концепции патриотизма носят авторский характер. Например, Дж. Шаар 

предлагает концепцию «договорного патриотизма», в которой особо 

выделяет «естественный патриотизм» (инстинктивный, любовь к родине). 

В свою очередь вклад в раскрытие понятия патриотизма внесли бе-

лорусские исследователи: Е. М. Бабосов, М. Ю. Узгорок, И. В. Котляров, 

А. В. Русецкий. Доктор философских наук, профессор, академик Нацио-

нальной академии наук Беларуси Е. М. Бабосов считает, что «патриотизм – 

нравственный и политический принцип, социальное чувство и миропони-

мание, содержанием которого является любовь к отечеству, своему народу, 

гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интере-

сы и активная деятельность по претворению в действительность интересов 

Родины и своего народа» [2]. 

Патриотизм – это и духовный потенциал. Это совокупность идей, 

ценностей, нравственных качеств как каждого в отдельности, так и страны 

в целом. Родина предполагает в человеке живое начало духовности, нечто 

священное, прекрасное и любимое. «Родина, – писал выдающийся русский 

философ И.А. Ильин, – есть нечто от духа и для духа». 

Отдельно остановимся на воспитании патриотизма со стороны 

государственных институтах. Главы государств периодически 

подчерквают важность патриотического воспитания в своих выступлениях 

(А.Г. Лукашенко на церемониях вручения премии «За духовное 

возрождение»). Как отмечает в своей работе А.В. Павлов, многие задачи 

патриотического воспитания на уровне государства могут быть связаны с 
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войной, военной историей и службой в армии (например, задачи 

Федерального агенства по делам молодежи (Росмолодежь). А.Г. 

Лукашенко также связывает патриотичесоке воситание с национальной 

безопасностью.  

В свое время в советской воспитательной системе приоритет отда-

вался формированию гражданина страны, сильного и здорового, готового к 

обороне (военизированный уклон ГТО, акцент на военных видах спорта). 

Приведенные примеры еще раз демонстрируют сложность и многоаспект-

ность феномена патриотизма. Также можно заметить связь патриотизма с 

внешними социокультурными факторами в работе Мирошникова Н.М. и 

Лубяного В.И. «Философия патриотизма» [3]. Например, они предлагают 

разделить средства патриотической деятельности на две группы: средства 

мирного труда и средства вооруженной борьбы [3]. 

В свете событий современности патриотизма актуализирует следу-

ющие смыслы, помимо любви к тому месту, где родился и вырос: уважи-

тельное отношения к языку своего народа, гордость за символы государ-

ства, за свой народ; сохранение верности Родине, защита исторической 

правды, памяти героев нашей земли; уважительное отношение к историче-

скому прошлому Родины. И самое главное – ответственность за судьбу 

Отечества, его будущего, выраженное в стремлении посвящать свой труд и 

способности укреплению могущества своей Родины – Беларуси.  

Чувство полного единства с Родиной невозможно навязать. Это 

чувство можно пробудить, но никак не создать искусственным путем. Что 

значит быть патриотом, каждый решает для себя сам. Приходят к этому 

люди тоже по-разному: одни через искусство, другие – через религию, тре-

тьи – через историю, четвертые – после службы в армии. В общем, сколько 

людей – столько и способов. Опираясь на эти мысли, можно понять, что от 

того, как люди относятся к своей стране, кем они определяют себя, зависит 
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общее развитие страны, ее эмоциональный фон. Поэтому, если мы хотим 

активного развития во всех сферах жизни страны, желаем сохранения тра-

диций и обычаев народа и мирной жизни, мы должны любить свою страну, 

бережно относится к культурному достоянию нации, уважать ее предста-

вителей и историю.  
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Вайнилович Э.Г., Мушинский Н.И. Социальная политика 

государства и принцип справедливости как основа народного 

единства 

С точки зрения построения духовного образа народного единства 

особое значение приобретает социальная политика государства, направ-

ленная на всестороннюю реализацию принципов справедливости [1]. 

На рубеже третьего тысячелетия человечество в очередной раз 

столкнулось с техногенными проблемами, служащими источником вражды 

и конфронтации, новых витков борьбы за природные ресурсы, рынки сбы-

та и сферы влияния. Типичным примером является эпидемия коронавиру-

са, которая в условиях техногенной глобализации за короткое время охва-

тила весь земной шар. В результате карантинных мероприятий незамедли-

тельно произошёл спад производства, особенно мелких предприятий и 

сферы услуг частного сектора, соответственно – понизился уровень жизни 

широких масс народонаселения.  

Вместо того, чтобы объединить усилия и оказать разумную взаимо-

помощь, государства замкнулись внутри своих границ, начали бессмыс-

ленную «гонку вакцин», зачастую прибегая к методам недобросовестной 

конкуренции. В результате народное единство оказалось под угрозой; в 

ряде стран, в том числе – промышленно развитых, произошли и продол-

жаются широкие протестные акции (под самыми разными лозунгами). К 


