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В статье обосновывается важность философского исследования гражданственности и патриотизма как  
культурной ценности в контексте осмысления стратегии развития белорусского общества. Рассматриваются 
различные виды и формы патриотизма как высшего проявления гражданственности и необходимого условия 
для осознания ответственности гражданина перед своей страной, готовности добровольно и осознанно 
выполнять морально-нравственные и правовые нормы. Автором установлено, что формирование  
гражданственности основывается на процессе постижения, освоения высших нравственных ценностей  
и неразрывно связано с патриотизмом.
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The article substantiates the importance of philosophical research of citizenship and patriotism as a cultural value  
in the context of understanding the development strategy of the Belarusian society. Various types and forms  
of patriotism are considered as the highest manifestation of citizenship and a necessary condition for realizing  
the responsibility of a citizen to his country, willingness to voluntarily and consciously comply with moral and legal 
norms. The author has established that the formation of citizenship is based on the process of comprehension, 
mastering the highest moral values and is inextricably linked with patriotism.
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Введение. Источниками духовнонрав-
ственных сил общества, его жизнеспособности 
и устойчивости являются патриотизм и граж-
данственность. На протяжении многих веков 
патриотизм был важнейшей формой социаль-
ной связи общезначимого масштаба, закреп
ляясь в общественном сознании в качестве 
высшей идеи, главной общенародной тради-
ции, способной объединять и сплачивать на-
род для решения сложных задач экономиче-
ского, политического и военного характера. 

Исторический генезис развития государств 
свидетельствует о том, что в условиях идеоло-
гической, политической и социальной неста-
бильности, нарастания угроз национальной 
безопасности требуется переосмысление цен-
ностных ориентаций личности и новых подхо-
дов к пониманию гражданственности и патрио-
тизма.

В социальнофилософском плане пред-
ставляется важным исследование граждан-
ственности и патриотизма как культурной цен-
ности в контексте осмысления стратегии раз-

вития белорусского общества, так как ценности 
духовной культуры, духовнонравственные ос-
новы общества составляют фундамент его 
единства, внутренней целостности, являются 
выражением коренных интересов общества 
и государства, а также содержат перспектив-
ную, созидательную, направленную в будущее 
программу социальной жизнедеятельности.

Основная часть. Гражданственность – это 
особая характеристика личности, для которой 
понятия долга, достоинства, социальной от-
ветственности по отношению к себе как лич-
ности, семье, окружающим, Отечеству явля-
ются основополагающими жизненными цен-
ностями. 

В научноисследовательской литературе 
сущность гражданственности рассматривает-
ся в политическом, правовом и социальном 
аспектах. Однако во всех исследованиях мож-
но выделить общие компоненты: обществен-
ный долг, идейная убежденность, социальная 
ответственность, совокупность прав и обязан-
ностей, патриотизм.
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Критериями гражданственности являются 
уровень знаний и степень их реализации в со-
блюдении и выполнении гражданских, полити-
ческих, экономических и социальных прав и обя-
занностей, а также готовность человека вносить 
свой личный вклад в развитие общества. Граж-
данин осознает принадлежность к своей стране 
и добровольно поддерживает общепринятые 
моральнонравственные нормы. 

Формирование гражданственности основы-
вается на процессе постижения, освоения выс-
ших нравственных ценностей и неразрывно 
связано с патриотизмом.

Содержание понятия «патриотизм» до-
вольно разнообразно. Во многом это объяс
няется сложной природой данного явления, 
неординарностью его структуры и форм про-
явления [6]. Патриотизм не закреплен юриди-
ческими законами, он входит в сферу высших 
духовных ценностей и проявляется в конкрет-
ных действиях и поступках человека. Различ-
ные виды патриотизма являются мощными  
духовными скрепами для гражданственности, 
основаниями, объединяющими современное 
общество и способствующими его процве
танию.

Основываясь на классификации по объек-
ту патриотического сознания, выделим следу-
ющие его разновидности: общегражданский, 
государственный, этнический, духовнорелиги-
озный, классовый. 

Одно из важных мест в жизни общества за-
нимает общегражданский патриотизм. В дан-
ном случае в центре внимания оказываются не 
социальные различия людей, а проблемы 
формирования их общей идентичности на ос-
нове любви к родной земле, уважения и вер-
ности деяниям предков и гордости за свою 
страну, исторической памяти, чувства сопри-
частности судьбе своей страны и готовности 
взять на себя ответственность за ее будущее.

Специфика общегражданского патриотиз-
ма состоит в том, что личность принимает за-
интересованное участие в делах не локаль-
ной общности, а всего сообщества, образо-
ванного индивидами на основе единства их 
интересов. Своим патриотизмом личность за-
являет о стремлении влиять на принятие об-
щественных решений и на развитие своей 
страны. Такой патриотизм является показате-
лем гражданской активности, деятельности 
по усовершенствованию общественного це-
лого.

Необходимо отметить, что особую роль 
в формировании общегражданского патрио-
тизма выполняет концепция национальной 
истории, которая во многом определяет нацио-
нальную (в смысле – общегражданскую) иден-
тичность.

Особенностью государственного патрио-
тизма является то, что объектом патриотизма 
является государство. В данном случае власть 
отождествляет себя с Родиной, поэтому поли-
тика выражает исключительно правитель-
ственные интересы. В то же время в истории 
имеют место факты, когда национальные ин-
тересы не всегда совпадают с интересами 
властных структур, а государство под эгидой 
патриотизма порой вменяет в обязанность сво-
им гражданам далеко не нравственные по-
ступки: несправедливые войны, бессмыслен-
ные жертвы и т. п. 

При условии общности национальных и го-
сударственных интересов главной идеей дан-
ного направления является понимание патрио-
тизма как проявления людьми чувства нацио-
нальной гордости за Державу, их активного 
участия в укреплении государства и государ-
ственности как важнейшего условия развития 
общества и личности. В таком случае патрио-
тизм рассматривается как необходимое усло-
вие любой государственности и неотъемлемой 
составляющей общенациональной идеи – «га-
рантии устойчивости общества» [4, с. 17].

Одним из первых философов, разработав-
ших теоретические предпосылки государствен-
ного патриотизма, был Гегель – убежденный 
сторонник прусской конституционной монар-
хии. По его мнению, сущность государственно-
го патриотизма заключается в понимании пер-
востепенной важности интересов государства. 
Государство же выступает главным объектом 
высших чувств и помыслов личности и обще-
ства, важнейшими из которых являются пат
риотические [49].

На современном этапе развития белорус-
ского общества «подъем и укрепление патрио-
тизма во многом ассоциируется в качестве 
важнейшего фактора становления Беларуси 
как сильного, независимого, развитого госу-
дарства» [4, с. 14]. Это предполагает любовь 
к Отечеству как к сообществу граждан, неза-
висимо от их национальной и конфессиональ-
ной принадлежности, приоритета державных 
интересов над групповыми и личными, един-
ства культур населяющих народов, их общей 
истории, консолидации целей и идеалов, прав 
и обязанностей, не только юридических, но 
и моральных.

Необходимо учитывать и то, что для фор-
мирования и развития «государственного па-
триотизма» государство также призвано созда-
вать благоприятные условия, важнейшими из 
которых являются проведение грамотной со-
циальной политики и обеспечение социально
экономической безопасности страны. Забота 
властных органов о повышении благосостоя-
ния граждан и защите их интересов укрепляют 
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единство народа и общественнополитическое 
согласие.

Наряду с государственной формой патрио-
тизма существует и этнический патриотизм. Он 
выдвигает на первый план родоплеменную 
(ethnos – греческое, означает ʽнарод, племяʼ) 
идентичность человека, его связь с историей 
и культурой своего этноса, который «характе-
ризуется не зависящими от территориальной 
принадлежности качествами – типа общности 
происхождения (близкородственные отноше-
ния), традиций и обычаев, порой конфессий 
и, особенно, языка» [7, с. 116]. 

Духовнорелигиозный вид патриотизма 
имеет более чем тысячелетний период разви-
тия.  В разработку этого направления внесли 
вклад многие видные представители власти, 
церкви, литературы, искусства, философских 
и других наук. Патриотизм в данном случае – 
духовнорелигиозное самопроявление лично-
сти, которое позволяет испытывать божествен-
ную по характеру любовь к Отечеству.  Человек 
способен на самопожертвование и самоот
речение ради блага своей Родины. По мнению 
Ф. М. Достоевского, Н. Г. Чернышевского, 
А. Ф. Лосева, И. А. Ильина, Иоанна Митро
полита СанктПетербургского и Ладожского, 
А. И. Осипова, С. Полоцкого и  других извест-
ных представителей философской и религиоз-
ной мысли, истинный патриотизм основывает-
ся на самоотречении и жертвенности. В этой 
связи А. Ф. Лосев подчеркивает возвышен-
ность и духовность жертвы во имя Родиныма-
тери, которая является объектом высших по-
буждений и наиболее важной социальной и 
нравственной деятельности [3].

Значимым для понимания роли христиан-
ства и православной церкви в формировании 
духовнорелигиозного патриотизма является 
подробное и обстоятельное раскрытие нрав-
ственного начала жизнедеятельности человека 
в проповедях Симеона Полоцкого «Обед ду-
шевный» и «Вечеря душевная», в произведе-
нии «Венец веры». Если произведение «Вечеря 
душевная» преимущественно исторического 
содержания, то в сборнике «Обед душевный» 
С. Полоцкий показывает гибельные послед-
ствия нарушения нравственных законов для че-
ловечества. 

Выделяют и такой вид патриотизма, как клас-
совый, который рассматривается в литературе, 
прежде всего, в коммунистической версии. 

В советский период патриотизм исследо-
вался официальной наукой преимущественно 
в контексте марксистсколенинского подхода. 
Советский патриотизм опирался главным об-
разом на политикоидеологические основания 
и формировался в условиях широкомасштаб-
ной, тотальной и достаточно эффективной 

воспитательной работы, которую вела комму-
нистическая партия. 

Следует отметить, что патриотизм может 
проявляться в различных формах, рассматри-
ваемых в нескольких аспектах.

В научноисследовательской литературе 
наибольшее распространение получили две 
формы проявления патриотизма: 1) патрио-
тизм как объемное, многогранное, весьма со-
держательное, возвышенное чувство любви 
к Родине, Отечеству, что в значительной степе-
ни предопределяется понятием самого терми-
на «патриотизм»; 2) патриотизм как деятель-
ность, направленная на благо своей Родины.

Первая форма проявления патриотизма 
характеризуется позитивным отношением 
к Отечеству, ограничивающимся главным об-
разом уровнем эмоционального отражения, 
проявлением в абстрактной форме любви че-
ловека к природе, родному краю, отчему дому. 

Эта форма носит возвышенноэмоцио-
нальный характер и представляет собой мно-
гообразное проявление возвышенного чувства 
любви к Родине, особенно в духовном и нрав-
ственном смысле, однако она не отражает его 
истинной сущности, так как не раскрывает об-
щего смысла патриотизма и заключается, как 
правило, лишь в рассуждениях. 

Вместе с тем она является основой для ак-
тивной созидательной деятельности и благо-
даря ей формируется деятельностная форма, 
которая также основывается на понимании па-
триотизма как одного из высших, наиболее 
значимых чувств. Однако наряду с эмоцио-
нальной стороной в данном случае присут-
ствует и деятельностный момент. Сила патрио
тического чувства не ограничивается лишь глу-
биной и возвышенностью любви к Отечеству, 
а побуждает человека к активным действиям 
на благо своей Родины.

Такого рода деятельность является не 
только непременным условием истинного па-
триотизма, но и показателем гражданственно-
сти человека. 

По своей сути это одно из высших, наибо
лее значимых чувств, воплощенное в действен
ную побудительную силу, реализующуюся 
в процессе целеустремленной деятельности 
человека в интересах общества. Вл. С. Соло-
вьев отмечает: «Любовь важна не как одно из 
наших чувств, а как перенесение всего нашего 
интереса из себя в другое, как перестановка 
всего центра нашей личной жизни» [5, с. 511].

Стремление к процветанию Отечества де-
лает патриота сильнее духом, закаляет его 
волю, и в конечном итоге, заботясь о процвета-
нии и укреплении Родины, патриот улучшает 
также и свою жизнь, и жизнь близких ему лю-
дей. Именно деятельностный аспект позволя-
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ет оценить степень и качество патриотическо-
го содержания участия личности в жизни об-
щества и государства и самым тесным 
обра зом связывает патриотические компетен-
ции с гражданственностью.

Еще античные философы, указывая на ан-
тропологический характер любви и выделяя ее 
виды (рассматривая, к примеру, любовь как 
влечение, как благожелательное отношение, 
как привязанность, жертвенную любовь), под-
черкивали еe активнодеятельностный момент. 
Это подтверждает и мысль Платона о том, что 
любовь не является неким застывшим сос
тоянием, что она содержит в себе огромную 
внутреннюю силу и способна к развитию.

Истинный патриотизм – это любовь к Роди-
не в действии. Очень важно понимать, что чув-
ство любви к Родине приобретает ценность 
только тогда, когда находит свое практическое 
воплощение в активной гражданской позиции. 
Характер и основная направленность формы 
проявления патриотизма, отмечает В. И. Гиди-
ринский, выявляется, прежде всего, в дей-
ственной сопричастности к важнейшим про-
блемам, волнующим общество, ответственно-
сти за историческую судьбу своего Отечества 

на взлетах и падениях, готовности и стремле-
нии разделить с ним и его невзгоды [2, с. 245].

Заключение. Таким образом, рассмотрев 
особенности патриотизма и гражданственности, 
охарактеризовав разновидности и формы прояв-
ления патриотизма, необходимо отметить, что 
все они в той или иной степени взаимосвязаны 
между собой и в чистом виде практически ни 
одна из них существовать не может. В опреде-
ленных социокультурных исторических условиях 
каждый вид может выступать в качестве домини-
рующего, относительно самостоятельного, не 
обособляясь от других видов патриотизма.

Гражданственность отражает духовно
нравственное отношение человека к своему 
государству. Это особая характеристика лич-
ности, для которой понятия долга, достоин-
ства, социальной ответственности являются 
основополагающими индивидуальными цен-
ностями и ориентирами жизнедеятельности.

Патриотизм является высшим проявлением 
гражданственности и необходимым условием 
для осознания ответственности гражданина пе-
ред своей страной, готовности добровольно 
и осознанно выполнять моральнонравствен-
ные и правовые нормы. 
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