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ПАТРИОТИЗМ В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

PATRIOTISM IN THE HISTORY OF RUSSIAN PHILOSOPHY 

 

Аннотация. В статье определяется роль патриотизма в истории 

выработки постулатов русской философской школы. Патриотизм основан 

на: патриотических сознании, деятельности, отношении и организации. 

Патриотическое сознание – особый вид общественного сознания, связанный 

с его прочими формами. Патриотическая деятельность – способствует 

реализации интересов и ценностей в формате определенных действий и 

проступков. Патриотические отношения – взаимосвязанная система по 

организации деятельности отдельных индивидов и групп. Патриотическая 

организация - институт, осуществляющий воспитание внутреннего 

патриотизма и патриотической пропаганды. Перспективы заключаются в 

дальнейшем просвещении читателя идеями русского патриотизма, с учётом 

исторической парадигмы. 
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Annotation. The article defines the role of patriotism in the history of the 

development of the postulates of the Russian philosophical school. Patriotism is 

based on: patriotic consciousness, activity, attitude and organization. Patriotic 

consciousness is a special kind of social consciousness associated with its other 

forms. Patriotic activity – promotes the realization of interests and values in the 

format of certain actions and offenses. Patriotic relations are an interconnected 

system for organizing the activities of individuals and groups. A patriotic 

organization is an institution that promotes internal patriotism and patriotic 

propaganda. The prospects are to further educate the reader with the ideas of 

Russian patriotism, taking into account the historical paradigm. 
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В современных условиях развития социума вопрос патриотизма 

является одним из самых актуальных в сфере духовно-нравственной жизни 

каждого индивида. Понимание патриотизма, оценка его роли в формировании 

личности гражданина во многом обусловлена воспитанием, мировоззрением и 

обучением, которое занимает передовые позиции в структуре личности. 

Значительная доля экспертов, учёных и исследователей делают акцент в 

структуре патриотизма на три основных компонента: патриотическое 

понимание, патриотическую деятельность и патриотические 

взаимоотношения, некоторые добавляют к ним четвертую составляющую - 

патриотическую организацию [1]. Патриотическое сознание формирует 

особенную конфигурацию общественного сознания, сочетающую в себе 

политическую, социальную, правовую, церковную, историческую, 

высоконравственную составляющие. Политическая концепция общества 

посредствам воздействия властных структур накладывает существенный 

отпечаток на сознание, а также представления граждан. К большому 

огорчению, далеко не каждый способен отличить Государство, 

представленное императивной элитой, и Отечество, что значительно 

обширнее своей политической составляющей. Настоящий патриот не ставит в 

вину своей Родине то, что в эпоху перемен жить на родной земле нелегко, а 

порой и очень трудно. Именно в подобные периоды и проверяется стойкость 

патриотических чувств и эмоций.  

Возникновение патриотизма в качестве определяющей для 

отечественной философии, начинается ещё в эпоху античности. Особое место 

среди ответственностей каждого гражданина занимал долг перед Родиной. В 

вопросе изучения патриотизма, немаловажно использовать субъектно - 



объектый метод, где субъектом выступает гражданин, а объектом - 

государство. Эпохе феодализма характерно вмешательство церковной 

идеологии во взаимоотношения между личностью и государством. Церковь 

всегда прославляла земное Отечество, включая «град земной» и «град божий», 

которые накладывали собственные обязательства перед собой [2]. По 

прошествии некоторого времени, взгляды на патриотизм 

трансформировались, переходя с уровня эмоционального на этап рационально 

- идеологический. Новое время освобождает патриотизм от перманентного 

религиозного влияния. Великая французская революция определяет место 

«патриотизма» в общественно - политических словарях. Позднее появляется 

так называемый «советский патриотизм», формировавшийся под влиянием 

устранения «эксплуатации человека человеком» и установления диктатуры 

пролетариата. 

Патриотическая проблема во все времена оставалась злободневной как 

в духовной, так и в нравственной сфере общественной жизни. Так или иначе, 

труды передовых философов России и мира затрагивали её. Патриотическими 

вопросами задавались: Платон, Гегель, Ломоносов, Чаадаев, Тютчев, 

Чернышевский, Ленин и не только. Также, особую ценность в изучение 

вносили и советские деятели науки - Н. Губанов, В. Макаров, Ю. Дерюгин, Т. 

Беляев, Ю. Петросян, Г. Кочкалда. Эти исследования, посвященные природе 

патриотизма, включали в себя: анализ соотношения обыденного и 

теоретического уровней, поиск взаимосвязей между формами сознания в 

обществе [3]. Через некоторое время после распада Советского Союза, 

сознание жителей постсоветского пространства было не способно на 

разумную оценку произошедших социально-экономических и духовно-

политических изменений внутри страны; социалистические устои, на которых 

держалось сознание советского человека, не могли так быстро адаптироваться 

к новым общественным реалиям. Невзирая на это, интерес к патриотизму не 

падать, а неустанно рос: различные социальные группы придерживались 

диаметрально противоположных мнений, колебавшихся от полного 

отвращения до безусловной поддержки. Вопреки тому, что особое внимание 

уделялось бережному сохранению разнообразного спектра ценностей, коими 

был наполнен российский патриотизм, в настоящее время понятие Родины, 

которое всегда имело ценность для русского человека, потеряло своё 

содержание. Глобализация непреклонно просачивается в российское 

общество. Его влияние расползается как на общественную жизнь, так и на 

патриотизм. Всечеловеческим ценностям почти всегда отдают предпочтения, 

ведь за ними, то и дело, стоят интересы конкретных государств и различных 

социальных слоёв внутри этих государств. Они в свою очередь, не считаются 



с интересами соседних стран, народов и общественных групп, стократ идущие 

вразрез с ними. Процесс глобализации неумолимо проникает в российское 

общество. Его влияние распространяется как на сферы жизни в целом, так и 

на патриотизм в частности. Общечеловеческим ценностям отдают 

предпочтения почти всегда, за ними зачастую стоят интересы конкретных 

государств, различных общественных слоёв. Они в свою очередь, нередко, не 

принимают во внимание круг интересов иных стран, народов и общественных 

групп, не единожды идущие вразрез с ними. 

Процесс глобализации предрасположен к объективизации, однако 

должен реализовываться с учётом заинтересованности каждого из участников 

интернациональных взаимоотношений. К тому же, только при согласованном 

сочетании интересов и ценностей всех членов мирового сообщества 

человечество будет способно решить проблемы глобального характера. 

Именно чистый патриотизм и любовь к Родине в этом долгом процессе 

должны придать самое активное и созидательное назначение. Мало того, 

современную Россию не обошли стороной националистические и расистские 

движения. Значительная их доля, неограниченно используют терминологию 

патриотизма и этим привлекают политически-незрелых граждан, под свои 

знамёна. Национализм становится мировоззрением,  как маргинальных групп, 

так и руководителей ряда Российских регионов. В данной ситуации, наиболее 

остро стоит вопрос о выяснении единого и особенностей идеологий и их 

направлений, самоидентификации нации в соответствии с 

общегосударственной трактовкой постулатов патриотизма [4]. 

Михаил Васильевич Ломоносов в своей деятельности в сфере 

патриотического и прочего просвещения главную роль определял в получении 

научных и исследовательских знаний, а также работе по их распространению. 

Борьба за такую благодетель для него означало соперничество за величавое 

благо Отчизны. Главная задача состояла в том, чтобы благоприятствовать 

развитию так обожаемой им Родине, через формирование и развитие внутри 

России науки и просвещения людей. Ломоносов обладал высочайшей, 

эффективной, действенной формой патриотизма. Акцент на это делали все его 

современники без исключения, из числа тех, кто в той или иной степени 

взаимодействовал с философом. Высшая форма пиетета к малой родине – 

характерная для каждого русского человека черта. Однако мыслитель по 

данной теме изъяснялся особенно ярко и наглядно. Каждый человек так или 

иначе взаимодействует с культурой своей цивилизацией, характерной для 

своего временного периода. Человек живет в ней, впитывает её с молоком 

матери, функционирует в ней и её же обогащает. Философия Ломоносова 

продвигает теорию о неисчерпаемости возможностей государства [5]. 



Мыслитель очерчивал для себя и чувствовал значительную мощь народа. Все 

это рождало в нем безграничное чувство любви к своей стране, всеми фибрами 

души желал содействовать ее процветанию. Все эти чувства воочию 

соседствуют с российской идеологией Ломоносов глубоко верил в русский 

народ, а также в государство. Вследствие этого, понимание патриотизма М. В. 

Ломоносовым является основой для развития общества и государства в целом. 

Любовь к Родине - гордость за достижения и культуру своего народа, 

стремление сохранить и приумножить собственные черты и особенности, 

желание охранять интересы как Родины, так и своего народа. 

 Мысли новаторского 1917 года не остались незамеченными в целях 

всеобъемлющего понимания сущности патриотизма. Владимир Ильич Ленин, 

в свою очередь, выдвинул идею об особом варианте патриотизма, 

«революционный патриотизм рабочего класса (трудящихся)». 

Главенствующим аспектом этой модификации патриотизма, считается 

концепция исторического назначения советского народа – стать плацдармом в 

процессе постройки всемирного коммунизма, служить его делу и ответственно 

подходить к процессу расширения связей между социалистическими 

странами. Наравне с этим, в государстве формируется эмоционально-

пропагандистская обстановка, идущая нога в ногу с абстрактными 

доказательствами данной концепции. Вождь мирового пролетариата 

сокрушил патриотизм согласно классовому постулату. В соответствии с ним, 

социологическая дисциплина, а также идеология марксизма полностью 

игнорировали «разнокалиберностью» общества и рассматривали только 

патриотизм, исходящий из социума [6]. 

В 30-е года ХХ столетия начался возврат патриотизма в политическую 

деятельность Советского Союза. Начинают создаваться два течения 

патриотической мысли: народный и формальный патриотизм [7]. 

Официальный соединялся с «Большой Родиной» и выстраивался на любви к 

социализму, советской власти, партии и её вождя. Именно она исходила 

свыше, поддерживалась пропагандой, а также в основном имела воздействие 

на молодое поколение. Народная любовь к Родине несла в себе национальный 

дух, самосознание, традиции и устои. Этот вид патриотизма отчасти схож с 

формальным, но, как свидетельствуют различные бумаги и документы того 

времени, исследование прессы и другие условия, народному патриотизму 

характерны свои особенности. В начале Великой Отечественной войны обе 

ветви патриотизма соединились и на лидирующее место вышел народный 

патриотизм. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуются и 

формируются большое количество социальных проектов, создающих 



патриотическое воспитание и ценности. Патриотическое воспитание обладает 

первостепенным значением в развитии патриотизма среди детей, подростков 

и молодёжи, по этой причине очень важно обеспечить и гарантировать 

эффективные механизмы для практической реализации разработанных 

проектов и планов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что любовь к Родине 

представляет собой выражающееся в деятельности чувство влюблённости, в 

первую и самую главную очередь, к своему Отечеству. Он сочетает в себе 

такие компоненты, как забота, внимание, ответственность и уважение к своему 

Отечеству. Патриотизм нельзя ограничивать и игнорировать в рамки 

интересов отдельных классов. К функциям патриотизма можно отнести 

идентификационную, организационно-мобилизующую и интеграционную. 

Роль идентификации проявляется в исполнении потребностей в уподоблении 

личности с конкретной социальной категорией. Организационно-

мобилизующая функции включает в себя желание к патриотической 

деятельности, как индивидов, так и общностей. Роль интеграционной функции 

устанавливает возможности согласно слиянию различных индивидов и групп. 

В результате всего, патриотизм понимается как нужда личности, социальной 

категории, общества, являющаяся основополагающим условием их жизни. От 

отношения к патриотизму зависит благополучное будущее всего 

человеческого общества. 

Наряду с формированием академического миропонимания, патриотизм 

должен быть основным течением в воспитании молодого поколения. Именно 

любовь к Родине, гордость за свое отечество, его историю, историю своего 

края, своей малой Родины, учебного заведения и предприятия сегодня 

приобретают особую важность и ценность. Патриотизм накапливает в себе все 

позитивные  качества: и добросовестный труд, и отличное выполнение 

воинских обязательств, и решительность в научной деятельности, и 

нравственную безупречность, и здоровый образ жизни современного 

российского человека. Всё это без исключения создаёт патриотизм базой в 

развитии общественного уклада нашего общества и мира. 
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