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Цель исследования – определение систем-
ных причин возникновения патриотических 
идей в контексте российской и западной 
систем мировоззрения, а также выявление 
сходных и различных примет в восприятии 
феномена патриотизма в разных культурах.

Методологическая база исследования ба-
зируется на общенаучных методах, наиболее 
важным является историко-сравнительный 
анализ.

Результаты исследования. Выявлены ос-
новные этапы и ключевые различия между 
возникновением и эволюцией патриотизма 
в западном и российском контексте; показа-
но, что, в отличие от западной модели, рос-
сийский патриотизм имел ярко выраженный 
государственнический и наднациональный 
характер, что несло и продолжает нести в 

Objective of the study is to determine the 
systemic causes of the emergence of patriotic 
ideas in the context of the Russian and Western 
worldview systems, as well as to identify similar 
and different signs in the perception of the 
phenomenon of patriotism in different cultures.

The methodological basis of the research is 
based on general scientific methods, the most 
important is historical and comparative analysis.

Research results. The main stages and key 
differences between the emergence and evolution 
of patriotism in the Western and Russian 
context are revealed, it is shown that, unlike 
the Western model, Russian patriotism had a 
pronounced statist and supranational character, 
which carried and continues to carry some risks. 
Is defined that at the present stage, the need to 
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себе некоторые риски. Определено, что на 
современном этапе необходимость выработ-
ки наднациональных форм патриотизма сто-
ит не только перед Россией, сохраняющей 
многонациональный характер, но и перед 
западными обществами, чья национальная и 
культурная неоднородность постоянно уси-
ливается.

Перспективы исследования. Перспективы 
исследования феномена патриотизма опре-
деляются, важными на текущий момент 
задачами, связанными со стабилизацией 
социального и политического положения в 
России, необходимостью изменений в функ-
ционирующих социокультурных институ-
тах, с целью выхода страны из затяжного 
системного кризиса. Таким образом, обозна-
чается необходимость в выявлении проблем 
и противоречий, которые дестабилизирующе 
воздействуют на становление современной 
российской идентичности и патриотизма. 

Ключевые слова: патриотизм, национализм, 
национальное государство, коллективная 
идентичность, национальная идентичность, 
национальное сознание

develop supranational forms of patriotism faces 
not only Russia, which retains a multinational 
character, but also Western societies, whose 
national and cultural heterogeneity is constantly 
increasing.

Prospects of the study. Prospects for the study 
of the phenomenon of patriotism are determined 
by the currently important tasks related to the 
stabilization of the social and political situation 
in Russia, the need for changes in functioning 
socio-cultural institutions in order to get the 
country out of a protracted systemic crisis. 
Thus, there is a need to identify problems and 
contradictions that have a destabilizing effect on 
the formation of modern Russian identity and 
patriotism.

Keywords: patriotism, nationalism, national 
state, collective identity, national identity, 
national consciousness
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Введение
В западной и отечественной науке наблюдается интерес к теме патрио-

тизма, которая долгое время находилась на периферии исследовательского 
интереса по причине своей идеологической заряженности и этической не-
однозначности, обусловленной тесной связью патриотизма с негативными 
аспектами национализма. В данной статье мы рассмотрим, как формирова-
лось представление о патриотизме в западном и российском историческом 
контексте. Нам представляется, что при некоторой похожести между эволю-
цией идеи патриотизма в рамках российской и западной культуры существо-
вали как сходства, так и существенные различия. Основным отличием рос-
сийской идеи патриотизма была меньшая ее связь с определенной нацией и 
выраженный государственнический, наднациональный характер. 

Основные этапы формирования идеи патриотизма в западном контексте
Понятия «патриот» и «патриотизм» имеют античное происхождение, 

хотя в античности они имели несколько иное значение, чем в современном 
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мире. Латинское слово «patriota» означало «соотечественник» и происходило 
от греческого πατρίς – «отечество». При этом для грека отечеством был по-
лис – город-государство, преданность и служение которому считалось основ-
ной добродетелью гражданина полиса. Римская империя была гораздо более 
обширным политическим образованием, чем античные полисы, тем не менее 
преданность отечеству и служение ему играли определяющую роль для рим-
ского гражданина. 

Цицерон отмечал, что «из всех общественных связей для каждого из нас 
наиболее важны, наиболее дороги наши связи с государством. Дороги нам 
родители, дороги дети, родственники, близкие, друзья, но отечество одно ох-
ватило все привязанности всех людей. Какой честный человек поколеблется 
пойти за него на смерть, если он этим принесет ему пользу … по чувству 
привязанности, какое она в нас вызывает, должна стоять на первом месте 
та родина, благодаря которой название “государство” охватывает всю нашу 
гражданскую общину. За нее мы должны быть готовы умереть, ей полно-
стью себя отдать, в нее вложить и ей как бы посвятить все свои достоинства» 
(Махлаюк, 2014. С. 288). 

Распространение христианства поставило идею преданности отечеству 
под сомнение, поскольку появилось новое, «небесное отечество», которое 
должно было играть для христианина более значимую роль, чем отечество 
земное. После распада Римской империи и в ходе формирования средневеко-
вой европейской цивилизации при духовном доминировании Католической 
церкви античная политическая идея patria была почти забыта, поскольку 
коллективные идентичности строились на иных основаниях. Они были ос-
нованы на личных связях между представителями феодальной знати, а также 
принадлежности к общине, цеху и другим социальным общностям, часто не 
имевшим политического характера. 

Однако в эпоху позднего Средневековья и эпоху Возрождения постепен-
но восстанавливается идея преданности отечеству как политическому сооб-
ществу, в роли которого выступают город, княжество, монархия как полити-
ческая организация, принадлежность к которой осознается как ценность.

Однако можно предположить, что наиболее распространенным понятие 
патриотизма стало в эпоху Просвещения, буржуазно-демократических рево-
люций и формирования национальных государств. В английской политиче-
ской риторике XVIII века оно имело характер оппозиционности, поскольку 
соотносилось с «общим благом», в противовес политике правительства. На 
протяжении XVIII века значение термина «патриотизм» часто менялось. 

Например, для Монтескье патриотизм, или любовь к отечеству – одна 
из ключевых добродетелей, на которой зиждется общественное благо в го-
сударствах с демократической формой правления. Деспотизм базируется на 
страхе, монархии – на чести. Демократиям же необходимы другие основа-
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ния. Так, Монтескье изложил свои мысли, в работе «О духе законов»: «Страх 
в деспотических государствах зарождается сам собою под влиянием угроз 
и наказаний; честь в монархиях находит себе опору в страстях человека, и 
сама служит им опорой; но политическая добродетель есть самоотвержен-
ность – вещь всегда очень трудная. Эту добродетель можно определить как 
любовь к законам и к отечеству. Эта любовь, требующая постоянного пред-
почтения общественного блага личному, лежит в основании всех частных до-
бродетелей: все они представляют собою не что иное, как это предпочтение. 
Эта любовь получает особенную силу в демократиях. Только там управление 
государством вверяется каждому гражданину. Но правительства подчинены 
тому же закону, что и все вещи в мире. Чтобы их сохранить, надо их любить» 
(Монтескье, 2010).

Срастание идеи патриотизма с идеями нации и преданности националь-
ному государству возникает несколько позже, и в результате патриотизм при-
обретает негативного двойника в виде «шовинизма». Поскольку становление 
и утверждение национализма сопровождалось политическими потрясения-
ми, достигшими высшей точки в Первой мировой войне и ее трагических 
последствиях в виде становления националистических диктатур, приведших 
ко Второй мировой войне, всё, что связывалось с национализмом, в том числе 
и патриотизм как преданность национальному государству, оказалось крити-
чески переосмысленным. Двойственность отношения к патриотизму, связан-
ному с национализмом, сохраняется и сегодня и зачастую препятствует объ-
ективному научному исследованию патриотизма. Тем не менее в последние 
годы происходит возрастание интереса к теме патриотизма. Можно в связи с 
этим вспомнить, например, концепцию конституционного патриотизма, раз-
виваемую Юргеном Хабермасом (Ingram, 1996). При этом Хабермас делает 
попытку отделить патриотизм от национального фундамента, что связано с 
нарастанием этнической и культурной неоднородности европейских госу-
дарств и необходимости выработки общей европейской идентичности.

Пути развития патриотизма в российской истории
Каков был путь становления идеи патриотизма в отечественной истории? 

Понятно, что термин «патриотизм» возник в отечественной мысли не так дав-
но, однако идеи преданности отечеству имеют довольно давнюю историю. 

Е. В. Мочалов отмечает, что «упоминание о патриотизме как явлении об-
щественной жизни встречались в военно-исторических документах и лето-
писях еще в IX веке. Впрочем, патриотизм этого и более позднего периодов 
носил по преимуществу личностный характер. Он проявлялся в преданности 
своему князю и дружине. …верность всегда высоко ценилась в русском во-
инстве. … Патриотическая идея глубоко пронизывает древнейший памятник 
русской литературы … – “Повесть временных лет” (начало XII века). Автор 
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летописи, с любовью отзываясь о родной земле и прославляя ее защитни-
ков, решительно осуждает княжеские междоусобицы и призывает к объеди-
нению, к совместной охране отчего края. Еще более яркое представление о 
месте и роли патриотизма в жизни русского народа дает “Слово о полку Иго-
реве” (конец XII века). Главная его идея … – объединение, единство Руси» 
(Мочалов, 2016. С. 90).

Мы видим определенное сходство с представлениями о патриотизме, при-
сущими средневековой Европе, когда идея политического сообщества еще не 
проявилась отчетливо, но уже формируются предпосылки для такой идеи. Од-
нако политическое развитие России шло иными путями, чем развитие европей-
ских государств, принявших на определенном этапе форму государств-наций. 
Русское государство после освобождения от зависимости от Орды двигалось 
путем «собирания земель», освоения новых территорий и укрепления цен-
тральной власти. Российская государственность формировалась как многона-
циональная и монархическая, позже – имперская, потому здесь идея патрио-
тизма в связке с идеями республиканского правления и формирования нации 
развиваться не могла. Однако развивались идеи верности и преданности царю 
и Отечеству. Формировалось также и представление об особом характере рус-
ского государства в сравнении с европейскими государствами, чему во многом 
способствовала принадлежность разным ветвям христианства. Православие 
стало важнейшей частью российской коллективной идентичности. 

В эпоху Петра I идея служения Отечеству превращается в государствен-
ную идеологию империи, при этом православие отодвигается на второй план, 
влияние Русской православной церкви существенно ограничивается, цер-
ковь оказывается подчинена государству. Петр формирует специфический 
государственный патриотизм. Этим занимаются и такие авторы эпохи, как  
Ф. Прокопович, И. Посошков и В. Татищев. 

Термин «патриотизм» проникает в российскую культуру примерно тогда, 
когда приобретает популярность в европейских обществах – в XVIII веке.  
В Европе, как выше уже отмечалось, распространение этого термина было 
связано с процессами переформатирования государственной власти, рево-
люционным брожением, возникновением и распространением новой фило-
софии, во многом повлиявшей на революционные события. В царствование 
Екатерины II, увлекавшейся философией Просвещения, понятие «патриот» 
использовалось самой императрицей для обозначения своих сторонников, 
чья деятельность противопоставлялась ею тем монархам, которые пренебре-
гали интересами Отечества. Тем не менее увлечение философией Просвеще-
ния не помешало Екатерине отправить в ссылку А. Н. Радищева, для которого 
идея патриотизма тоже имела большое значение. 

Е. В. Мочалов отмечает: «В “Беседе о том, что есть сын отечества” он 
обосновывает патриотизм как философ и революционный демократ. По мыс-
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ли Радищева, подлинного сына отечества характеризует бескорыстное стрем-
ление служить делу процветания родины, установления в ней демократиче-
ских порядков, развития науки и искусства, делу искоренения крепостниче-
ства. Тех же, кто изменял интересам родины, совершал антипатриотические 
поступки, кто терзал ближних своих насилием, гонением, притеснением ве-
ликий мыслитель клеймил позором. Что же касается патриотических качеств 
русского человека как сына отечества, то о них Радищев заявлял кратко и 
четко: честь и честолюбие, честность; благонравие, благородство; доброде-
тельность и жертвенность во имя народа и родины» (Мочалов, 2016. С. 91). 
Такое понимание патриотизма не могло не соседствовать с резким осужде-
нием крепостничества, что и повлекло за собой репрессии. Екатерина, как 
известно, назвала Радищева за его гуманистическую книгу «Путешествие из 
Петербурга в Москву» «бунтовщиком хуже Пугачева». В случае Радищева 
можно наблюдать едва ли не первый случай столкновения в России государ-
ственнического и оппозиционного патриотизма. В дальнейшем это противо-
поставление любви к отечеству и критики государства будет обнаруживаться 
у многих: у декабристов, у П. Я. Чаадаева, А. И. Герцена, В. Г. Белинского, 
Н. Г. Чернышевского и др. Петр Вяземский введет в оборот презрительное 
выражение «квасной патриотизм» для обозначения патриотизма, отождест-
вляемого с безоговорочным признанием любых действий власти. 

У П. Я. Чаадаева мы находим уже и привычную сегодня критику патри-
отизма, связанную с осознанием ограниченности национализма: «Любовь к 
родине разделяет народы, питает национальную ненависть и подчас одевает 
землю в траур; любовь к истине распространяет свет знания, создает духов-
ные наслаждения, приближает людей к Божеству … не через родину, а через 
истину ведет путь на небо» (Чаадаев, 1989. С. 139). 

При Павле I использование слова «патриотизм» ограничивалось, по-
скольку оно ассоциировалось с «якобинством» и революцией. 

В эпоху царствования Николая I слово «патриотизм» приобрело одно-
значно государственнический смысл: патриотом мог называться только вер-
ноподданный (Одесский, Фельдман, 2012. С. 244). Именно в эту эпоху Вязем-
ский и заговорит о «квасном патриотизме».

Много внимания теме патриотизма уделялось в русской философии вто-
рой половины XIX – начала XX вв. Для русской философии, как отмечал ее 
представитель и исследователь Н. О. Лосский, размышление о судьбе России 
и «русской идее» были важнейшей составляющей философской рефлексии 
(Лосский, 2011). Практически все представители русской религиозной фило-
софии были убеждены, что русский народ и Россия наделены некой особой 
миссией. При этом их патриотизм не подразумевал презрительного отноше-
ния к другим народам и безоговорочного принятия той формы политического 
строя, который сложился в Российской империи. 
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Размышления о судьбе России, свойствах русского народа в рамках рус-
ской философии можно рассматривать как важный элемент становления 
русского национального сознания, осуществлявшегося не в зависимости от 
власти, но в кругах уже сформировавшегося в России к этому времени интел-
лектуального сообщества.  

О патриотизме размышлял выдающийся русский философ Владимир  
Соловьев. В статье для энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона Со-
ловьев дает краткий очерк истории патриотизма, заключая его следующими 
словами, в которых отмечает опасность современного ему патриотизма, окра-
шенного националистически: «В борьбе с чужими элементами развивался 
национальный патриотизм. В настоящее время он достигает, по-видимому, 
своего кульминационного пункта. В передовой европейской стране – Фран-
ции – патриотизм для большинства нации заменил собой религию. Перво-
начально отечество было священно как вотчина своего, настоящего бога; 
теперь оно само признается чем-то абсолютным, становится единственным 
или, по крайней мере, самым высшим предметом поклонения и служения. 
Такое идолопоклонство относительно своего народа, будучи связано с фак-
тической враждой к чужим, тем самым обречено на неизбежную гибель» 
(Соловьев, 1898. С. 36).  Соловьев отмечает, что ограниченный национализм 
исторически должен быть преодолен. В работе «Оправдание добра» философ 
пишет: «Мы должны любить все народности, как свою собственную. Этой 
заповедью утверждается патриотизм как естественное и основное чувство, 
как прямая обязанность лица к своему ближайшему собирательному целому, 
а в то же время это чувство освобождается от зоологических свойств народ-
ного эгоизма, становясь основою и мерилом для положительного отношения 
ко всем другим народностям своеобразно безусловному и всеобъемлющему 
нравственному началу» (Соловьев, 1988. С. 378).

В то же время в конце XIX – начала XX вв. в российском обществе на-
зревали революционные настроения. Многие представители интеллекту-
альных слоев воспринимали патриотизм враждебно, поскольку переноси-
ли критическое отношение к государству на российское общество в целом.  
В годы Первой мировой войны в России, как и в европейских странах, про-
исходит всплеск патриотических настроений, к сожалению, сопровождав-
шийся и всплеском шовинизма. Однако этот всплеск исторически оказался 
недолгим. Революционное брожение в стране продолжалось, укреплялось 
влияние марксизма, который изначально лишен патриотического измерения. 
Российские марксисты использовали недовольство народов Российской им-
перии в своих политических целях, продвигая идею России как «тюрьмы на-
родов». На этом этапе национализм имперских окраин был полезен, однако 
в перспективе национализм должен был исчезнуть, поскольку марксистский 
проект подразумевал мировую революцию и не рассматривал национальное 
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государство как ценность. Для марксистов классовая принадлежность важнее 
национальной, а революционные пролетарии не имеют отечества. 

В то же время еще в 1918 году пришедшие к власти большевики вынуж-
дены были использовать патриотическую риторику, о чем свидетельствует 
название Декрета Совнаркома «Социалистическое отечество в опасности» от 
21 февраля 1918 года. На основании этого декрета был подписан Приказ о 
революционной мобилизации.  

После прихода большевиков к власти и формирования советского режима 
патриотизм на некоторое время уходит из употребления. Но М. Одесский и 
Д. Фельдман отмечают, что «по мере стабилизации советского режима все 
более частыми становятся попытки снять противопоставление интернацио-
нального национальному. Ко второй половине 1930-х годов слово “патриот” 
истолковывается почти что в рамках досоветской традиции. Советское госу-
дарство официально объявляется “истинным отечеством всех трудящихся”, 
почему и патриотизм, точнее советский патриотизм, не подразумевает идеи 
национального превосходства. В годы Второй мировой войны “советский 
патриотизм” уже вполне официально признается тождественным “русскому 
патриотизму”» (Одесский, Фельдман, 2012. С. 251). 

Можно отметить, что формирование советского патриотизма хоть и не 
исключало обращения к истории и культуре русского народа, но исходило из 
идеи народа советского наднациональной общности, в рамках которой пред-
ставители различных народов гармонично сосуществуют в рамках единого 
социалистического государства, сохраняя свое культурное наследие и своео-
бразие. Такова была идеология, которая существенно, порой разительно от-
личалась от реальности, но тем не менее определяла мировоззренческие и 
ценностные ориентиры. 

Советский патриотизм – на официальном идеологическом уровне, как и 
патриотизм в Российской империи, имел специфический государственниче-
ский характер и стремился избежать прямой связи с какой-либо националь-
ной/этнической общностью. В то же время с определенного момента русский 
народ признавался и воспринимался как «руководящий» – так определил его 
роль И. Сталин 24 мая 1945 года. 

Последние годы правления Сталина были омрачены ростом государ-
ственного антисемитизма и борьбой с так называемым космополитизмом, 
что представляло собой явную деформацию идеологических представлений 
о советском народе и братстве народов. После смерти Сталина борьба с кос-
мополитизмом прекращается. 

В период «оттепели» (и позже) возникает расхождение между официаль-
ным патриотизмом, связанным с верой в превосходство советского социали-
стического государства над капиталистическими государствами, идеей брат-
ства народов в рамках единого многонационального советского народа при 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ  •  2023 Том 12  № 5 (63) 67

Е. А. Агапова, Д. А. Шкавров, М. А. Грищенко
ФЕНОМЕН ПАТРИОТИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАПАДНОЙ ИСТОРИИ

фактическом доминировании русской культуры – и взглядами оппозицион-
но настроенной интеллигенции – как либерально, так и националистически 
ориентированной. Если в либеральных кругах идея патриотизма чаще вы-
зывала отторжение, то в националистических – напротив, идея патриотизма 
имела большое значение и связывалась с тревогой о судьбе того или иного 
народа, в том числе и русского, в рамках СССР, государственному патрио-
тизму противопоставлялся патриотизм, окрашенный националистически.  
В позднем СССР помимо официального патриотизма, транслируемого через 
систему образования и институты культуры начинают формироваться нацио-
налистические настроения и группы, чье наличие свидетельствовало о том, 
что советская наднациональная интернациональная идеология не смогла ут-
вердиться окончательно. Рост националистических настроений был одним из 
важных дестабилизирующих факторов распада СССР, приведшим к острым 
межэтническим конфликтам после того, как многонациональный «советский 
народ» перестал существовать вместе со своим государством и идеологией.

Заключение
Патриотизм как любовь к отечеству имеет исторически разные формы, 

поскольку менялись формы сообществ, с которыми соотносили себя люди, 
определяя свою основную коллективную идентичность. Современные пред-
ставления о патриотизме начинают формироваться в европейских странах 
примерно с XVIII века в ходе изменений монархических форм политическо-
го устройства и формирования наций. Патриотизм соотносился, прежде все-
го с преданностью той или иной нации. В России патриотизм формировался 
под влиянием укрепления монархической власти и имел государственниче-
ский характер. В советскую эпоху государственнический и наднациональ-
ный характер патриотизма восстановился, хотя и на другой идеологической 
основе. Однако наднациональный советский проект исторически потерпел 
поражение. В постсоветский период российской истории формирование па-
триотизма сталкивается с той же проблемой, что и на более ранних этапах – 
необходимо вырабатывать такие его формы, которые не сопровождались бы 
ущемлением и недооценкой представителей различных народов, чьей общей 
Родиной исторически является Россия. На современном этапе с выработкой 
наднациональных или вненациональных форм патриотизма сталкивается не 
только Россия, но и западные государства, чей состав становится всё более 
многонациональным и культурно гетерогенным.  
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