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УДК 378 

ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЗМА В БЕЛАРУСИ  

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 100 ЛЕТ ЕЕ ИСТОРИИ 

Н.Е. Семенчик 

Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет», г. Минск 

 

Замечено, что на разных этапах истории содержание термина 

«патриотизм» остаётся неизменным – это любовь к Родине. 

Целесообразно начать освещение проблемы с событий Февральской 

революции 1917 года, которая, помимо прочего, отбросила имперский 

лозунг участия России в мировой войне «за царя, веру и Отечество». 

Само «Отечество» как символ народного блага, единства и общей 

заботы оказалось на задворках политической жизни. Подобные 

процессы происходили и в Беларуси с тем только отличием, что 

основная масса крестьянского населения, главным образом, по 

причине низкого образовательного уровня, была далека от понимания 

таких категорий, как «Отечество», «Родина», «патриотизм» и т. д. Тем 

не менее, все жители, независимо от национальной принадлежности, 

приняли к исполнению законы военного времени и проявляли свои 

лучшие гражданские и человеческие качества, выполняя повинности в 

пользу армии, участвовали в благотворительных мероприятиях, 

подписывались на военные займы и др. И то, что белорусы (особенно 

из числа беженцев) не меньше «официального» Отечества почитали 

свою Батьковщину, также позволяет считать их патриотами. Еще в 

большей степени это благородное качество было свойственно 

белорусам-военнослужащим, занимавшимся формированием 

национальных войск для нужд своего будущего государства.  

Почитателями и пропагандистами патриотизма как моральной 

ценности оставались имущие слои, профессиональные военные, 

чиновники, служащие организаций по обслуживанию фронта. 

Плехановцы, правые эсеры, кадеты и представители других партий 

тесно увязывали свою деятельность с патриотической, призывая к 

упрочению государства и его вооруженных сил. Большевики и 

примыкавшие к левому крылу «революционной демократии» считали 

патриотизм, Отечество, любовь к Родине буржуазными 

предрассудками и активно распространяли свои взгляды на фронтах. 

 После прихода к власти большевики, распуская армию, 

стремились сохранить отдельные ее части в своих интересах. Те, кто 

протестовал против ее развала и против ленинского Декрета о мире, 

оценивались ими в одной плоскости с контрреволюцией. Не случайно, 

что с 17–18 сентября 1917 г. в этом лагере оказались участники 

Всебелорусского съезда, которые, опасаясь за будущее Беларуси, 
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пытались оформить ее государственность. Для местных же 

большевиков, ожидавших создания мировой пролетарской 

республики, хлопоты белорусских деятелей казались излишними и 

даже вредными. Они (большевики) полагали, у пролетариев с 

завоеванием политической власти должно возникнуть свое Отечество. 

Как явствует из воззвания Л. Троцкого от 22 февраля 1918 г. 

«Социалистическое Отечество в опасности», оно действительно 

возникло, только патриотов для его защиты уже явно не хватало. 

Поэтому в годы гражданской войны и после нее, руководство Страны 

Советов стремилось внедрить в сознание самых широких масс не 

только идеи диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства, а 

также социалистического Отечества и необходимости его обороны.  

1 января 1919 г. практически одновременно с провозглашением 

БССР прозвучал призыв к ее защите. При этом специально 

подчеркивалось, что через оборону Советской Беларуси защищается 

Советская Россия.  

После создания СССР идеи социалистического Отечества и 

социалистической Родины заняли первые места в идеологической 

работе коммунистов России и Беларуси. Они же легли в основу 

воспитания у его граждан «советского патриотизма». В условиях 

сталинского режима его (патриотизма) формирование происходило на 

основе соответствующих партийно-философских трудов, достижений 

литературы и искусства в духе социалистического реализма, 

почитания героев войны и труда, празднования революционных дат, 

воспитания у подрастающего поколения уважения к Советской 

власти, его готовности к ее защите даже ценой своей жизни. Что 

касается жителей союзных республик, в том числе БССР, то все они 

под воздействием целенаправленной идеологии стали воспринимать 

Отечество и Родину в рамках и образе СССР.  

Система идейно-политической работы ВКП(б) и КПБ(б), 

работавшая под руководством И. Сталина, успешно решала все 

вопросы, в том числе в плане воспитания у граждан СССР советского 

патриотизма, о чем, в частности, свидетельствовали события военных 

лет. 7 ноября 1941 г. И. Сталин, выступая перед участниками парада в 

Москве, назвал имена А. Невского, Д. Донского, К. Минина, Д. 

Пожарского, А. Суворова, М. Кутузова». Это напоминание не 

вписывалось в идеологический формат, но выглядело вполне 

уместным. Во всей своей полноте сталинская трактовка советского 

патриотизма отразилась в речи вождя 6 ноября 1944 г. по поводу 27-

летия Октября. «Сила советского патриотизма состоит в том, – сказал 

И. Сталин, – что он имеет своей основой не расовые или 

националистические предрассудки, а глубокую преданность и 
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верность народа своей Советской Родине, братское содружество 

трудящихся всех наций нашей страны» [1]. 

В послевоенное время патриотическое воспитание в СССР 

осуществлялось в контексте идейно-воспитательной работы КПСС. 

Особо активно и плодотворно эта работа велась в нашей республике. 

Тому способствовала огромная слава, приобретенная ее жителями в 

Великой Отечественной войне и в годы восстановления народного 

хозяйства. Общеизвестна деятельность партийных и общественных 

организаций, направленная на утверждение советского патриотизма в 

молодежной среде, воспитание преданности своей Родине.  

По мнению ученого-политолога В. Т. Коновалова, во времена 

перестройки (1985–1991 гг.) «была дискредитирована и сломана 

существовавшая в то время система духовно-нравственного и 

патриотического воспитания» [2, с. 287]. Только с обретением нашей 

республикой подлинного суверенитета, создались возможности для 

постановки патриотического воспитания на качественно новый 

уровень. Инициатором и теоретиком белорусского патриотизма 

является лично Президент А. Г. Лукашенко. Характерно, что 

патриотизм является одним их краеугольных камней идеологии 

белорусского государства. Как известно, республиканский 

референдум 27 февраля 2022 г., помимо прочего, провозгласил 

«проявления патриотизма основным долгом каждого гражданина 

страны» [3]. В этой связи очевидна не только целесообразность, но и 

необходимость его внедрения во все сферы жизнедеятельности 

нашего общества.  
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