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М. М. Щербин 

Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина, Беларусь 

Эволюция гражданско-патриотического воспитания, обусловленная развитием 

представлений о личности патриота и гражданина, проявлялось в формировании востре-
бованных гражданско-патриотических черт и качеств на основании исторической преем-

ственности и конъюнктуризации объективных реалий бытия. Детерминация развития 
гражданско-патриотических черт и качеств происходила как внешними условиями суще-
ствования белорусских земель в восточнославянском культурном регионе, так и внут-
ренней динамикой воспитания, направленной на совершенствование педагогической 

теории и практики. Наряду с этим значимое место в формировании молодых поколений 

принадлежало традиции, которая являясь органической частью жизненной философии 

наших предков, имела значительный гражданско-патриотический потенциал, соединив в 
себе «христианское мировоззрение, античную этику и народную мудрость» [1, с. 334].  

Важнейшее место в системе гражданско-патриотических качеств наших предков 
занимала самоотверженность, которая имела прочную связь с духовно-религиозными 

доминантами мировосприятия белорусов, опиравшимися на этнокультурное единство 
восточнославянских земель. 

Исторические условия становления белорусского этноса привели к переплетению 

долга религиозного и гражданско-патриотического, что проявилось в осмыслении от-
ветственности за свои поступки и дела как перед Богом, так и перед обществом. Хри-

стианские самоотверженность, преданность, набожность, стремление на первое место 
поставить общие интересы приобретают общественное распространение и «светский» 

характер звучания, когда религиозная основа выступала прочным фундаментом лично-
стного развития и общественной реализации человека. 

Воплощением верности Родине являлось «исполнение в отношении ее высоких 
моральных императивов» [2, с. 192]. С точки зрения христианской философии это про-
являлось в символическом личностном спасении по примеру Божьему, с точки зрения 
житейской практики – в защите Отечества от внешней угрозы. 

С одной стороны, выполнение гражданско-патриотического долга, «живота не 
жалея», стало символом подражания Христу, самоотверженная деятельность которого 

ради общего блага «являлась воплощением главного христианского постулата – любви 

к ближнему» [2, с. 195]. По этой причине идея «умереть – святее, чем жыть» была осо-
бенно популярна на восточнославянских землях [2, с. 195]. «Нет больше той любви, ес-
ли кто положить душу свою за други своя» – это известное утверждение «было воспри-

нято как патриотическое кредо православного славянства», на долгие годы 

предопределив самоотверженность как важнейшее гражданско-патриотическое качест-
во личности (Иоанн. 15, 13) [ 2, с. 195]. 

С другой стороны, защита Родины воспринималась как святая обязанность ве-
рующего человека, жизнь которого должна быть направлена на ее воплощение. «Лучше 
человеку добрая смерть, чем плохая жизнь», – утверждали исторические источники, 

акцентируя внимание на всепрощающем характере смерти человека перед общей опас-
ностью для своей страны [4, с. 242]. При этом наши предки были уверены, что «лучше 
на Родине костьми лечь, чем на чужбине быть в почете» [4, с. 262]. 

Для самоотверженности как значительного личностного гражданско-патриотического 
качества была характерна определенная смысловая эволюция. Гражданско-патриотическим 
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представлениям о преданности в XI–XII вв. были присущи идеи фатализма и жертвенности. 

Общую известность на восточнославянских землях приобрела жизнь князей-страстотерпцев 
Бориса и Глеба, воплотившая высшие христианские идеалы – смирение, кротость, любвь к 
ближнему. Их святость, отмечают исследователи, «не в посмертном величии, а в прижиз-
ненном свободном самопожертвовании ради ближнего», только искренняя любовь братьев к 
ближнему «побеждает страх перед ненавистной враждебностью мира этого» [2, с. 171, 195]. 

В условиях государственно-политического самоопределения наших предков обозначенные 
постулаты явились действенным средством преодоления любого рода противоречий, источ-
ником формирования гражданско-патриотической самоотверженности, ориентировавшей на 
единство, мир и целостность страны. 

В XIII–XIV вв. представления относительно преданности в общественно-
педагогической мысли трансформируются в стремление быть полезным и пригодным 

своей Родине. Широкое распространение и общественное одобрение приобретает воин-

ский подвиг князей Александра Невского, Довмонта Псковского, Владимира Полоцко-
го, Вячки Кукейносского, Давыда Гродненского, выступавших защитниками своего 
Отечества, соединив в себе лучшие качества воина и христианина. Их объединяет твер-

дая гражданско-патриотическая позиция – защита своей земли, народа, веры вплоть до 
самопожертвования. Своим главным долгом защитники считали соблюдение интересов 
Родины, за которую «готовы были голову свою сложить» [3, с. 218]. Соответственно 

понимание самоотверженности в XIII–XIV вв. основывалось на «единстве святого дол-
га и героических мотивов защиты своей Родины» [2, с. 196]. 

На протяжении XIV–XV вв. гражданско-патриотическая самоотверженность при-

обретает тесную связь с процессами государственно-политического строительства, 
стремлением содействовать развитию своей Родины, быть сопричастным ее судьбе. Как 
справедливо подчеркивал Д. С. Лихачев, «нет хороших качеств без их общественного 

признания потому, что эти качества неразрывно связаны с их внешними проявления-
ми» [5, с. 114]. Летописные источники XIV–XV вв. определяют в качестве главного 
долга прежде всего князя, как главного примера для всех подданных, самоотверженно 
служить Родине, решительно бороться с ее врагами, стать воплощением христианской 

любви и преданности. В связи с этим для образов князей характерна направленность на 
общее благо как отражение твердой гражданско-патриотической позиции. «Летописец 

князей литовских», подчеркивая значимость усилий к территориальному объединению 

княжества, положительно оценивал деятельность князя Витовта, который опирался на 
«правду» и старался избежать «боя и кровопролития в отношениях с братом, при этом 

был сильным государем, ... «держал княжество Литовское и Русское» до конца дней 

своих [3, с. 376]. 

Соответственно, понимание самоотверженности как значительного гражданско-
патриотического качества основывалось на сочетании святого долга, героических мо-
тивов защиты своей страны и укреплении общественного единства как главных путей 

развития личности, общества, государства. Интегрированный характер проявления 
данного качества был обусловлен во многом христианскими ценностями, коллектив-
ными традициями общежития и особенностями государственного сроительства. Значи-

мое место самоотверженности в системе ценностных доминант гражданско-
патриотического воспитания наших предков предопределило приоритет гуманистиче-
ских начал как основы межличностных, общественных и межгосударственных отноше-
ний на восточнославянских землях. 
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В последнее десятилетие все большее число экспертов отмечает, что мир вступил 
в стадию кардинальных экономических, общественных, военно-политических и иных 
изменений, характеризующихся высокой интенсивностью и динамичностью. Интересы 

большинства человечества затронуты процессами глобализации, которые создают но-
вую объективную реальность и во многом стимулируют мировой прогресс. Вместе с 
тем ее неоднозначный характер и последствия порождают множественные конфликты 

интересов. И одновременно растет осознание значимости институтов и механизмов 
партнерства, региональных интеграционных образований и процессов. 

В контексте обозначенных геополитических тенденций интеграционное взаимо-
действие Республики Беларусь и Российской Федерации является не просто актуаль-
ным, но и стратегически необходимым. Интеграционные процессы в Беларуси и России 

имеют как политическую, экономическую, так и культурную составляющую.  

Начиная с 2011 г. в условиях мирового финансово-экономического кризиса на-
блюдается активизация процессов как политического, так и экономического взаимо-
действия между Беларусью и Россией: начал функционировать Таможенный союз, 
Единое экономическое пространство, активизировались процессы в ЕврАзЭС, Анти-

кризисный фонд ЕврАзЭС оказал Беларуси поддержку в условиях кризиса.  
Начало функционировать Единое образовательное пространство, направленное на 

обеспечение равных прав в сфере образования гражданам наших стран и предостав-
ляющее возможность белорусской молодежи поступать в вузы России, а российской 

молодежи – в вузы Беларуси на бюджетную форму обучения, получать стипендию и 

проживать в общежитии. Таким образом, в рамках интеграционных взаимодействий 

запускается ряд проектов в экономической, социальной, военной, культурной и образо-
вательной сферах и актуальным является изучение уровня информированности населе-
ния о данных проектах для оценки их эффективности. 

Результаты республиканского социологического исследования, проведенного от-
делом экономической социологии ГНУ «Институт социологии НАН Беларуси» в нояб-

ре 2013 – январе 2014 г., выявили, что в наибольшей мере белорусское население ин-

формировано о проектах, реализуемых в экономической сфере общества: о 
Таможенном союзе информированы 77,4 % белорусов, о Едином экономическом про-

странстве ЕврАзЭС – 64,2 % белорусов. 
На вторых рейтинговых позициях – проекты в сфере военного сотрудничества: о 

Единой системе ПВО Беларуси и России информированы 51,0 % белорусов, о регио-
нальной группировке войск Беларуси и России – 48,4 % белорусов. 

На третьих рейтинговых позициях – проект по Единому образовательному про-
странству Беларуси и России, о котором информированы 46,9 % белорусского населе-
ния. В наименьшей мере население Беларуси информировано об Антикризисном фонде 
ЕврАзЭС (43,2 % респондентов) и Центре высоких технологий ЕврАзЭС (39,8 % рес-


