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Статья посвящена рассмотрению понятия патриотизма, его сущности и формированию 

в контексте Православной Церкви как одного из важнейших составляющих мировоззренче-
ских установок личности, а также благотворительному служению, которое может яв-
ляться одним из проявлений любви к Отечеству, патриотизма в частности. 
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Религию по праву можно считать одним из интегративных начал, которое яв-

ляется объединяющей основой людей как на уровне веры, так и общества, и гос-
ударства в целом. Так же религия играет важную роль в сохранении духовных 
ценностей общества, национальной идентичности будучи социокультурным яв-
лением. Православное вероучение пришло на смену языческим верованиям, при-
внося в развитие соответствующих славянских народов изменения в националь-
ном самосознании, менталитете, а также формировало и сохраняло патриотиче-
ские традиции почитания Родины. На протяжении исторического пути белорус-
ского народа Православная Церковь оказывала влияние на становление и эволю-
цию общественного развития, формирование важнейших мировоззренческих 
компонентов личности человека. 

Для того, чтобы более детально проанализировать деятельность и роль Пра-
вославной Церкви в контексте формирования патриотизма, необходимо опреде-
лить, что включается в понятие патриотизма как такового. Патриотизм можно 
охарактеризовать как духовное достояние личности, раскрывающее высший уро-
вень её развития, осознанная повседневная деятельность гражданина во благо 
Родины, народа, государства. Однако, на формирование патриотизма оказывает 
непосредственное влияние патриотическое воспитание – процесс, основываю-
щийся на патриотических ценностях, которые направлены на установление и 
укрепление начал общности и консолидации, осознание единства общественных 
и государственных интересов. В свою очередь, патриотические ценности вклю-
чают в себя такие важные составляющие, как: Родина (место рождения человека, 
страна, в которой он родился, культурно-историческая среда, созданная пред-
ками); Отечество (страна, государство, с которым личность связана системой от-
ношений, регламентированных правами и обязанностями); семья, преемствен-
ность поколений, нация; государственность, государственный суверенитет Рес-
публики Беларусь; государственная символика Республики Беларусь (флаг, герб, 
гимн); историческая память, национально-культурная идентичность; националь-
ная культура. Таким образом, и патриотизм, и патриотическое воспитание, и пат-
риотические ценности являются сочетаемыми с традиционными христианскими 
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ценностями, которые Православная Церковь поддерживает и позиционирует 
среду верующих. 

Патриотизм, тесно связанный с религиозной верой, формируется на идеях 
всеединства, религиозной коллективности, единой Церкви. Патриотизм, осно-
ванный на такого рода вере, «не может быть абсолютным, но зато он привносит 
к идее национальной идею всемирную, всечеловеческую, а, следовательно, очи-
щает, повышает и расширяет национальную идею. Это такая важная услуга раз-
витию народа, что в сравнении с нею бледнеет та польза, которую оказывает сво-
ему народу и государству «абсолютный патриотизм», не знающий в мире ничего 
выше отечества» [1]. 

При этом следует отметить, что любовь к Отечеству в православном вероуче-
нии – это не только любовь к своему народу как одному из хранителей право-
славных традиций и культуры, но и уважение ко всем другим народам, культу-
рам. Традиционные религии всегда найдут общий язык друг с другом, так как 
они являются душой народов, мирно сосуществующих не одно столетие, обла-
дающих общими интересами и одним Отечеством. Истолковывая данный посту-
лат, священник Г. Дьяченко считал, что: «Добрый христианин не может не быть 
вместе и верным сыном Отечества своего, равно как и наоборот – недобрый сын 
своей Отчизны не может быть вполне верен своей вере» [1; 3]. 

Понятие патриотизма и его значимости в православном вероучении отра-
жены в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви, где хри-
стианский патриотизм одновременно проявляется по отношению к нации как эт-
нической общности и как общности граждан государства. Православный христи-
анин призван любить своё Отечество, имеющее территориальное измерение,  
и своих братьев по крови, живущих по всему миру. Такая любовь является одним 
из способов исполнения заповеди Божией о любви к ближнему, что включает 
любовь к своей семье, соплеменникам и согражданам [4]. И этот подход Право-
славной Церкви к пониманию патриотизма, сочетаем и аксиологически близок 
светской трактовке. 

Патриотизм православного христианина должен быть действенным.  
Он проявляется в защите Отечества от неприятеля, труде на благо отчизны, за-
боте об устроении народной жизни, в том числе путём участия в делах государ-
ственного управления. Христианин призван сохранять и развивать националь-
ную культуру, народное самосознание. Когда нация, гражданская или этническая, 
является полностью или по преимуществу моноконфессиональным православ-
ным сообществом, она в некотором смысле может восприниматься как единая 
община веры – православный народ. Святой праведный Иоанн Кронштадтский 
так писал о любви к земному отечеству: «Люби отечество земное... оно тебя вос-
питало, отличило, почтило, всем довольствует; но особенно люби отечество 
небесное... то отечество несравненно дороже этого, потому что оно свято и пра-
ведно, нетленно. Это отечество заслужено тебе бесценной кровью Сына Божия. 
Но чтобы быть членами того отечества, уважай и люби (его) законы, как ты обя-
зан уважать и уважаешь законы земного отечества» [4]. Данная характеристика 
действенного православного патриотизма является также органичной общепри-
нятому понятию гражданина-патриота, который своими действиями, поступ-
ками и отношением к другим людям руководствуется, в первую очередь, ду-
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ховно-нравственными ценностными установками, соблюдением законов и пра-
вопорядка. Таким образом, Православная Церковь направляет свою деятель-
ность на формирование среди верующих, таких традиционных ценностей как 
честность, порядочность, стремление отстаивать интересы своего Отечества, 
ценность и значение в жизни людей семьи и её традиционного уклада, взаимо-
уважение и сострадание. 

Особое внимание по формированию патриотизма уделяется молодёжи, кото-
рая в современном обществе подвергается массовому информационно-психоло-
гическому воздействию, которое часто выражается в негативном влиянии на ста-
новлении личности юношей и девушек. Всё чаще встречается подход среди мо-
лодёжи о первостепенности материально-прагматических приоритетов перед ду-
ховным началом. А ведь утрата патриотических ценностей может привести к ду-
ховному разобщению общества и определённой степени деморализации… Для 
того, чтобы этого не допустить, Православная Церковь осуществляет работу, 
способствующую формированию духовно-нравственных установок личности и 
любви к Отечеству наряду с системой образования, культуры, семьи и других 
государственных и общественных институтов. 

Некоторые исследователи характеризуют патриотизм как чувство ценности и 
необходимости для жизни каждого человека, его включения в целостную инди-
видуальность народа и, с другой стороны, как инстинкт самосохранения народ-
ной индивидуальности и самобытности. Это та духовная сила, которая поддер-
живает единство народа – национальную культуру и религию, историческую тра-
дицию, неприкосновенность территории. Поэтому угасание патриотизма высту-
пает признаком кризиса социума, а его разрушение – это путь уничтожения 
народа [1; 3]. 

Одним из важнейших компонентов, составляющего часть православного ве-
роучения, является помощь ближним (в самом широком значении), которая вы-
ражается в социальном и благотворительном служении Православной Церкви. А 
это, в свою очередь, так же один из источников формирования патриотизма, вы-
ражающегося в уважении и терпимости к другим людям, помощи и оказании раз-
носторонней поддержки, осознанной повседневной деятельность человека во 
благо Родины, народа, государства. При этом можно отметить, что в последние 
десятилетия существует устойчивая положительная динамика в развитии цер-
ковной благотворительности. 

Задача социального и благотворительного служения – практическая помощь 
людям в несении их жизненного креста, вне зависимости от их отношения к 
вере, – подчинена главной цели пастырского душепопечения – Спасения чело-
века через веру. Другая задача – активное участие в «благих делах, направленных 
на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего 
мира», – подчинена целям Миссии Церкви и направлена на деятельное свиде-
тельство о вере Церкви перед окружающим миром [2]. 

Главным критерием практической эффективности социальной и благотвори-
тельной работы выступает общественная польза. В случае церковного социаль-
ного служения помимо общественной пользы, большое значение имеет нрав-
ственное благо. Так, по мнению исследователя Т. В. Зальцман, задача церковной 
социальной и благотворительной работы – не дублировать систему государ-
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ственных социальных учреждений, а помочь государству преобразовать эту си-
стему, внести в общество дух любви, деятельной веры, жертвенного служения 
ближним, предложить новые технологии, новые формы работы. От Церкви 
должна исходить инициатива деятельной помощи, цель которой – вернуть чело-
века в общество, дать радость жизни [2]. 

Благотворительная и социальная работа Православной Церкви способствует 
распространению идей любви друг к другу, сострадания и милосердия, форми-
рованию в обществе и укреплению духовно-нравственных установок личности и 
поддержке в социуме авторитета традиционных ценностей. 

Реализуя основные направления благотворительного и социального служе-
ния, Православная Церковь оказывает поддержку охране материнства и детства, 
инвалидам и лицам с различными формами зависимостей (наркотической, алко-
гольной и т. д.), тяжело больным людям, сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения законных представителей. Безусловно, участвуя в проектах социального и 
благотворительного служения, верующие также проявляют патриотизм, оказы-
вая помощь и заботу о других людях, реализовывая социально значимые проекты. 

Разносторонняя и многовекторная работа Православной Церкви по формиро-
ванию патриотизма и организация благотворительного и социального служения, 
являются важнейшими направлениями деятельности православного духовенства 
и верующих. И во многих странах мира в патриотическом воспитании молодежи 
активное участие принимают религиозные организации, что не противоречит 
принципам светского государства и правам граждан на выбор свободы совести. 
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