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Понятие патриотизма в отечественной науке приобрело весьма 

амбивалентный исследовательский статус. Это явление отображает динамику 

значимости самого феномена в современной  российской  действительности, и 

в системе ценностей трансформирующего российского общества. В отношении 

к патриотизму характерны значительные колебания: от списания его на 

задворки истории до актуализации на правительственном уровне[1]. 

Анализ различных источников по данной проблематике показывает, что 

трактовка термина «патриотизм»   отличается поливариантностью и 

неоднозначностью.  Это можно объяснить сложностью природы данного 

феномена, многоаспектностью структуры и разнообразием форм его 

проявления. При этом, авторы в исследовании данного вопроса ориентируются 

на различны исторические, социально-экономические основания, личную 

гражданскую позицию, различные сферы знаний. Проблематике российского 

патриотизма в исследованиях последних лет уделялось не достаточное 

внимание. Анализ данного явления показал, что в исследованиях особенностей 

содержания российского патриотизма, с учетом трансформационных процессов 

в социуме, сделаны незначительные шаги. Следовательно, одной из основных 

задач в отечественной науке является разработка научного определения 

патриотизма и рассмотрение различных сторон  данной проблемы. 

Современной наукой представлено большое число определений 

патриотизма. Патриотизм (греч.  patriotes – соотечественник) часто 

характеризуется как нравственно-политический принцип, духовное ощущение, 

которое включает в себя любовь к Родине, преданность ей, гордость за прошлое 

и настоящее, желание защищать свое Отечество[2]. Не смотря на то, что 

патриотизм является конкретно-историческим понятием, для каждой эпохи 

характерны различные ценностные  интерпретации. Однако главный принцип и 

структура патриотизма  остаются неизменными: отчий дом, родные края, 

страна. Связан данный принцип с процедурой самоидентификации, осознание 

принадлежности к определенной группе. Содержание данного явления 

предполагает, преданность народа свей отчизне, уважительное отношение к 

истории и культуре. Содержательная часть и направленность патриотизма 

обусловлены, моральными и нравственными ценностями общества, 

историческими корнями. Роль патриотизма возрастает, как правило, в периоды 

серьезных социальных  трансформаций. 

Различные подходы к пониманию феномена «патриотизм», имеющиеся в 

научном арсенале на сегодняшний день, дифференцируются по направлениям, 

определяя его главный признак. 
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Духовно-религиозное направление представляется как высший этап 

развития личности, ее духовности. Человек испытывает божественную по своей 

природе любовь к Отечеству и готов к самопожертвованию для него. Данное 

направление глубоко раскрывает духовную природу патриотизма. Духовность 

представляется высочайшей ценностью, через которую и благодаря которой 

человек может подняться до уровня истинного патриотизма. Духовно-

религиозное направление имеет огромную историческую традицию.  Это 

объясняется как достаточно большим периодом формирования религиозно-

патриотических чувств и настроений, так и серьезным вкладом в развитие 

данного направления различных представителей власти,  литературы и 

искусства, Русской православной церкви. С установлением новой советской 

системы это направление властью было предано забвению. В итоге 

утверждается новый, духовно-атеистический подход, который представляется в 

качестве альтернативы предыдущему.  

Духовно-атеистический подход выражается в колебаниях от жесткой 

борьбы с религией до толерантного отношения к ней, к общепризнанным 

духовным и иным ценностям. 

Представители личностного патриотизма выявляют его сущность в 

неразрывной связи с человеком, который является высшей ценностью. 

Личностный патриотизм характеризуется как акт духовного возвышения  

человека до ощущения идентичности с Родиной, как высшая ценность, 

служение своему народу. Г.В. Флоровский считал, что именно личностный акт, 

а не исключительная военная мощь, является основой величия России и 

воспитывает любовь к Отечеству[3]. В начале становления советского строя 

личность не являлась субъектом патриотизма.  В более поздний советский 

период в партийных документах субъектом патриотизма выступает - советский 

народ. На закате социализма происходит переоценка ценностей, которая 

выразилась в гуманизации воспитания.  В конце 80-х патриотизм 

рассматривается как важнейшее качество человека, формирование которого 

обуславливается созданием соответствующих условий, которые способствуют 

самореализации человека как гражданина, отстаивающего интересы своей 

Родины. Данный подход к пониманию личностью содержания патриотизма за 

последнее время не претерпел значительных изменений. 

Следующее направление возвышенно-эмоциональное. Возвышенное - в 

духовном и социальном смыслах, в многообразии чувств любви к Родине. Для 

данного подхода характерен эмоциональный уровень отношений. Н.А. 

Добролюбов писал: «Мы более сочувствуем своему отечеству, потому, что 

более знаем его нужды, лучше можем судить о его положении, сильнее связаны 

с ним воспоминания общих интересов и стремлений»[4].  В данном вопросе 

согласен с ним Н.Г. Чернышевский, который  считал, что патриотизм – «это 

страстное, беспредельное желание блага Родине, одушевляющее всю жизнь, 

направляющее всю деятельность» [5].   Слабой стороной данного направления 

является доминирование эмоционального уровня понимания сущности данного 
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явления. Разработка его теоретических оснований незначительна, особенно 

слабо исследована деятельностная сторона патриотизма. 

Основным критерием реализационно-деятельностного подхода является 

настоящее воплощение его в конкретных поступках в интересах Родины. 

Историческая роль каждого человека измеряется его заслугами перед 

Отечеством и силой патриотизма.  

Гражданский патриотизм как направление появилось в конце XX века, 

хотя оно сохраняет историческую традицию русской общественной мысли XIX 

века. Основанием гражданского патриотизма является свобода, равенство, 

сопричастность с обществом, мораль. Что же такое гражданственность? Это 

качество человека, которое включает в себя нравственную и правовую 

культуру, гармоничное соединение национальных и патриотических чувств. 

Слабой стороной данного направления является размытость и эклектика. 

В следующем направлении объектом патриотизма рассматривается 

государство. Его последователи называют это явление государственным 

патриотизмом. Государственные институты и общественные организации 

занимаются целенаправленной деятельностью по формированию 

патриотического сознания социума и созданию условий для его проявления. 

Зарождение такой трактовки патриотизма было предопределено 

определенными историческими условиями социальной практики, потребностью 

в консолидированных силах для укрепления государственности. Г.Гегель был 

первым разработчиком теоретических предпосылок данного направления.  Он 

понимал патриотизм, как стремление к совместным с государством целям и 

интересам, которые, конечно же, будут приоритетными по отношению к 

интересам общества или личности. Высшей ценностью и формой организации 

выступает – государство, оно должно быть основным объектом высоких чувств 

и мыслей человека. В России к наиболее видным представителям данного 

подхода можно отнести таких государственных деятелей как, Иван Грозный, 

Петр Великий и Екатерина II, П.А. Столыпин и другие видные ученые, 

литераторы и религиозные  деятели. Серьезный вклад в развитие теоретической 

базы российского государственного патриотизма  внес П.Б Струве.  На 

сегодняшний день целостное изложение идеи патриотизма содержится 

программных и других документах  политических партий («Единая Россия», 

КПРФ, ЛДПР и др.) [6]. 

Любовь к истине сильнее и значимей любви к Родине, таков девиз 

рационально-критического подхода. Одним из первых его представителей в 

отечественной научной мысли был   П.Я. Чаадаев: «»Прекрасная вещь – любовь 

к отечеству, но есть еще более прекрасная – любовь к истине… Не через 

Родину, а через истину ведет путь на небо» [7].   Позже философ переходит и к 

более резким суждениям в отношении патриотизма. Он считал, что  любовь к 

Отечеству разъединяет народы и формирует национальную ненависть.  

 

Таким образом, каждое из представленных направлений страдает 

односторонностью, отражает какую либо одну сторону патриотических 



1651 

 

настроений в обществе.  Такую противоречивость можно объяснить отличием в 

методологии исследования. На основе анализа теоретических и 

методологических установок определения патриотизма формируются 

следующие выводы. Патриотизм, сточки зрения генезиса, формируется и 

выражается как чувство, через социализацию и нравственно-духовное 

обогащение личности. Процесс созревания чувства патриотизма 

взаимообусловлен действительностью, проявляющейся в активной 

общественной деятельности, в поступках совершаемых человеком во имя 

Родины. Патриотизм выступает атрибутом жизнеспособности общества, 

являясь источником его развития. Главным субъектом патриотизма является 

личность, главной задачей которой выступает осознание своей исторической, 

национальной и другой принадлежности к Родине. И заключительный 

постулат, патриотизм тесно связан с духовностью. Являясь возвышенным 

чувством, мотивом общественно значимой деятельности, он характерен лишь 

для той личности, которая достигла высокого нравственного уровня развития. 

Истинное проявление патриотизма проявляется в бескорыстном служении 

Родине. 
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