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ОБ ОСНОВАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 

ПАТРИОТИЗМА 

 

Произошедшие за последние годы изменения в различных сферах 

жизнедеятельности отечественного общества, а также новая ценностно-

содержательная переориентация граждан, в том числе отсутствие 

соответствующей идеологии в существенной мере требует комплексного 

развития и применения имеющегося потенциала, существующего в рамках 

патриотизма в интересах задач, направленных на воспитание новых поколений. 

Феномен и значимость патриотизма за долгие годы породили большой интерес 

в научной среде. 

Патриотизм характеризуется необыкновенной захватывающей силой для 

личности. Он воодушевляет людей, сплачивает массы в трудные минуты, 

генерирует идеи и стремления людей к совершению действий по социально-

экономическому направлению развития Отечества. Патриотизм способствует 

безопасности, как в мирное, так и в военное время. Он является гарантом 

сохранения народов и государства. 

Многие исследователи выделяют ведущие направления реализуемых 

исследований в части формирования патриотизма в России. Исследователями 

анализируются различные понятия и трактовки такого определения как 

«патриотизм», с целью выявить глубинную сущность данного феномена, 

понимания силы оказываемого им воздействия. 

В настоящее время, когда все еще продолжается этап выработки ведущей 

национальной идеи в России, в работах отечественных мыслителей излагаются 

различные точки зрения на явление патриотизма как стержневого компонента 

общероссийской идеи, призванной служить не только объединению 

российского общества и государства, но и их упрочнению. 

Чтобы лучше разобраться в данной теме, давайте ближе познакомимся с 

понятием «патриотизм». Патриотизм представляет собой (греч. πατριώτης – 

соотечественник, πατρίς – отечество) нравственный и политический принцип, 

социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и 

готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Он неразрывен с 

историей, культурой, достижениями, проблемами, притягательными и 

неотделимыми в силу своей неповторимости и незаменимости, составляющими 

духовно-нравственную основу личности, которые формируют ее гражданскую 

позицию и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до 

самопожертвования, служении Родине. 

Актуальность темы состоит в том, что страна, общество и армия 

возвращаются к ценностям, традициям, накопленным предшествующими 

поколениями российских граждан. В такой обстановке важно глубокое изучение 



и осмысление опыта использования истории Российского государства в 

воспитании истинных патриотов, что играет важную роль в восстановлении 

исторической памяти народа и справедливого отношения к прошлому 

Отечества. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Он 

зарождается из любви к своей малой родине, а патриотические чувства, пройдя 

через множество этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания и до осознанной любви к 

своему Отечеству. 

Возникновение патриотизма в России напрямую связано с историей 

возникновения самой страны, в его развитии можно выделить ряд этапов.   

1. Древнерусский патриотизм (IX – первая половина XIV в.) олицетворяет 

средневековый автократический патриотизм России.  

Обособленные русские княжества подвергались постоянным атакам с 

внешней стороны. Данный факт повлек за собой призывы к объединению, 

которые отразились в «Повести временных лет». Основной целью объединения 

являлась защита от внешней опасности («Слово о полку Игореве»). Второй 

фактор, влияющий на создание «образа Отечества» – различные символы. 

Например, образ храма олицетворял политическую независимость какого-либо 

княжества. Третьим фактором являлся монарх как субъект властных 

отношений. Народ оберегал его и стремился защитить. Четвертый фактор 

создания «образа Отечества» выражался в жертвовании жизнью как народа ради 

монарха, так и монарха ради своего народа [6, c. 17]. 

Анализируемое явление проявлялось в сфере личностных отношений, и 

сводилось к верности конкретному субъекту или субъектам (Князь, дружина). 

Учитывая существовавшие обычаи того периода, аспект верности являлся 

важным элементом. Так князь не мог оставить свое войско на поле битвы, 

собственно как и дружинники не могли бросить дружину во время боя, при 

этом они могли переходить от одного князя к другому. Довольно высокую 

степень влияние оказывал тот фактор, что в рассматриваемый исторический 

отрезок времени не существовало стремления к захвату чужих земель, в основе 

лежала идея защиты, что подтверждается памятниками русской средневековой 

письменности [4]. 

В военных походах осуществлялось воспитание взаимовыручки, 

товарищества, смелости, героизма. Указанные качества прививались во имя 

отечества. Особо следует отметить такой аспект как «презрение к смерти». В 

процессе длительного развития и формирования общества и государства, 

указанные качества стали основой для патриотизма, и стали важными 

элементами социального и духовного характера. 

2. Далее следует время русского средневековья (IX–XVII вв.). Для 

него характерен автократический режим и автократический тип патриотизма. 

Руководство страны было сосредоточено в руках князя, либо – позже – царя. 



Управляя государством, он опирался на широкие слои населения, прежде всего, 

на боярство. 

Автократический патриотизм централизованного Российского 

государства (вторая половина XIV–XVII вв.) – один из периодов 

Средневекового российского патриотизма. 

В данный период происходила ликвидация монголо-татарского ига, 

ставшая самым значимым событием второй половины XV в. В ходе борьбы 

нашего народа за свободу раскрылась вся глубина русского патриотизма. Тогда 

власть находилась в руках Великого князя Ивана III. Как известно, в 1480 г. 

Ордынский хан Ахмат вторгся во владения Московского княжества, с целью 

восстановить пошатнувшееся влияние Золотой Орды. Князь занял 

выжидательную позицию. А.В. Абрамов отмечал: «В этих условиях 

выразителем патриотических построений общества стала русская православная 

церковь» [1, с. 74]. 

Историки пишут: «Позиция православной церкви возымела действие, и 

рать московского князя одержала победу над монголо-татарами, что привело к 

освобождению Руси от Ордынского ига. Это послужило стимулом для 

дальнейшего развития политического сознания, и самого патриотизма XV–XVI 

вв. Представление о великом князе, как о самостоятельном правителе, 

независимости ни от Золотой Орды, ни от Византии завершилось выработкой 

патриотической политической идеологии «Москва-третий Рим» [7, с. 46]. 

Во второй половине XVI в. патриотизм стал синонимом служения 

великому князю, а затем – царю. Измена царю Ивану Грозному приравнивалась 

к измене Отечеству. В своих изречениях он подчеркивал, что Российскому 

государству и русскому царю нельзя изменять, их следует любить и защищать 

[3, с. 75]. 

Средневековый автократический патриотизм отражал идеализацию и 

сакрализацию монарха, свойственные автократические способы организации 

политической жизни. Для россиян того времени единственно возможным 

являлся автократический политический режим и, как следствие, только 

автократический патриотизм. 

3. Политический режим Нового времени остался автократическим. 

С XVII столетия начинается формирование патриотической идеи как 

фактора сплочения государственно-национального пространства России в 

духовном ареале православия, которое всегда играло важную роль в 

формировании у народа патриотических чувств и сознания, верности долгу и 

чести, готовности сражаться за свой народ, за Отечество. В начале XVIII 

столетия произошла своего рода замена государственной идеи – на смену 

религиозной ментальности пришли новые светские принципы, главным из 

которых является «служение Отечеству и своим ближним». 

Первым периодом данного режима являлся период становления 

Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.). Руководил страной 



Царь. С 1721 г. глава государства стал именоваться Императором. Начиная с 

этого момента у российского дворянства появилась возможность влиять на 

принятие решений монарха и некоторыми вопросами занималось местное 

самоуправление. Отчасти стало возможным регулирование решения вопросов и 

принятия коллегиальных решений. 

Термин «патриот» впервые вводится в российский политический 

лексикон обер-канцлером, членом ученой дружины Петра I, П.П. Шафировым в 

его полемическом трактате «Разсуждение о причинах Свейской войны». 

Раскрывая в предисловии мотивы своего обращения к теме прошедшей войны 

со Швецией, он писал: «Того ради побужден некоторой верной патриот 

(Отечества сын) из российского народа для оправдания своего 

всемилостливейшаго самодержца и прадолюбивого царя и государя в начатии 

сея войны от таких неправедных клевет и швецких внушений, испросил у 

высокопомянутого его величества всемилостливейшее соизволение сие 

рассуждение на свет выдать, и тем оному показать» [11, с 476]. 

Петр I одним из первых попытался соединить великие идеалы борьбы с 

врагом – «За веру, царя, честь и достоинство» – которые были отражены в 

указах, законах, наставлениях, воинских уставах и других законодательных 

актах, имеющих правовой статус. Все это оказало большое патриотическое 

влияние на российский народ. 

Политическая идеология была развернута на благо страны. 

Конец XVII – начало XVIII в., когда в результате петровских реформ были 

созданы новая система государственного управления, регулярные армия и флот 

России, можно считать началом формирования единой системы обучения и 

воспитания офицеров, солдат и матросов на фундаменте патриотической 

идеологии, которая с самого начала формировалась Петром Великим как 

государственная идеология. 

Во второй половине XVIII в. термин «патриотизм» вошел в русский язык, 

благодаря сочинениям русских просветителей П.А. Левашова, А.Т. Болтова, 

Н.М. Дмитриева [2, с. 47]. 

Далее, идея «служения Отечеству» широко развернулась во время 

Отечественной войны 1812 г. Новая угроза потери национальной независимости 

пробудила в народе патриотическое сознание. Патриотическое движение 

получило свое колоссальное развитие.  

Большинство исследователей феномена русского народного патриотизма 

в исторических событиях Отечественной войны 1812 года, все-таки 

обращаются, прежде всего, к эпопее Льва Толстого «Война и мир», по 

достоинству оцененной ими, как достоверное описание доблести и мужества 

русского народа - победителя в Отечественной войне начала XIX века [8].  

Время, которому великий писатель и философ посвятил свой многолетний 

труд, действительно отмечено особым подъемом патриотизма и национального 

самосознания. Патриотизм в период анализируемых событий стал силой, 



которая могла сломить любое сопротивление. Фактически, на волне 

патриотизма удалось совершить то, что не делал ни один народ за всю историю. 

По сути дела, Российская империя, как государство противостояла 

превосходящему числу противников, но смогла не только победить, но и стала 

катализатором для дальнейших преобразований и оказала влияние на ход 

истории, о чем свидетельствуют заграничные походы, ставшие результатом 

удачной для Российской Империи схватки 1812 года. Патриотизм в его 

различных проявлениях был практически везде, начиная с солдат армии и 

заканчивая партизанскими отрядами. Люди уходили в леса, не принимали 

провиант от французской армии, крестьянские партизанские отряды восставали 

в тылу врага. В дальнейшем его влияние распространилось на литературу, 

музыку, искусство и т.д. 

Подвиг на Бородинском поле под командованием М.И. Кутузова – один из 

ярких моментов Отечественной войны, который подтверждает храбрость 

народа, его любовь к своей стране, своему царю и вере. 

Два столетия офицеры и нижние чины Российского государства несли 

воинскую службу, воевали и умирали с патриотическим девизом «За Веру, Царя 

и Отечество!». Более того, в основе гимна государства с 1833 по 1917 годы 

были слова: «Боже, Царя храни!». Рассматриваемый период истории является 

ярким примером проявления такого явления как патриотизм, в его истинном 

понимании с оговоркой и учетом традиций и нравов указанного периода. В 

качестве ярких примеров развития патриотизма можно назвать фамилии 

известных представителей российского общества, патриотов своего времени: 

Румянцев, А.В. Суворов, М.И. Кутузов, П.С. Нахимов, М.И. Драгомиров, С.О. 

Макаров, М.Д. Скобелев и другие [10]. 

4. Началом нового периода послужило восстание на Сенатской площади и 

его подавление – политический режим периода упадка Российской империи и, 

соответственно, патриотизма периода упадка Российской империи. 

Неоднозначное отношение к появлению новой патриотической 

политической идеологии нашло отражение в двух противоположных течениях‒ 

западничестве и славянофильстве (XIX в.). 

Истинный патриотизм для западников – служение Отечеству и 

стремление ликвидировать существующее отставание России от Европы. 

Славянофилы, которые так же выступали за модернизацию политики, 

отстаивали неограниченную монархию. Приемлемым для народа являлись, с 

точки зрения славянофилов - взаимное доверие и отсутствие конфликтов между 

властью и обществом. 

5. К образованию советского политического режима, и соответственно 

советского патриотизма привела Октябрьская революция 1917 года. 

Истоки советской державности лежат в идее «строительства социализма в 

одной, отдельно взятой стране». Усиление государственно-патриотических 

начал оказалось связано с понятием «новой социалистической Родины». 



Заметим, что формирование советского патриотизма шло под лозунгом 

«вобрать в себя лучшие традиции русской истории» и при обращении к идее 

славянского единства. В основание нового патриотизма было положено 

сочетание любви к Родине (патриотизм в традиционном понимании) и идеи 

строительства коммунизма и интернационализма. Необходимость защиты 

социалистического Отечества подкреплялась убеждением в превосходстве 

социализма над капитализмом и обосновывалась учением о справедливых и 

несправедливых войнах. То есть речь шла о защите более прогрессивного 

общественного строя, который служил образцом для остальных народов мира 

(«Все мы знаем, что Земля начинается с Кремля»). 

Впрочем, активное обращение к традиционным национальным ценностям 

произошло лишь во время Великой Отечественной войны, когда встал вопрос о 

выживании не только советской власти, но и нации, как таковой.  

Великая Отечественная война потребовала единения населения и стала 

для советского политического режима «моментом истины». В данных условиях, 

приглушив коммунистическую риторику, однопартийное руководство 

выступало за национальные интересы народов. 

Именно этим было обусловлено обращение коммунистической власти к 

русской православной церкви и воспроизведение в массовой пропаганде 

образов таких национальных героев, как Александр Невский и Дмитрий 

Донской, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, Александр Суворов и Михаил 

Кутузов, Федор Ушаков и др. 

6. Сегодня переоценка важнейших ценностей современной молодежи по-

прежнему продолжается. А связано это с тем, что в массовом сознании молодых 

людей идет процесс переосмысления реалий современной действительности, 

все новых перемен, крушения прежних идеалов и ориентации, поиска иных 

идей и ценностей. Продолжение затянувшегося кризиса переходного периода в 

нашем обществе является главной причиной того, что патриотическое сознание 

молодежи находится сегодня на перепутье. 

Целью патриотического воспитания современной молодёжи является 

развитие в российском обществе высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными 

ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно 

важных интересов и устойчивого развития. 

Согласно «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности предусматривает: 

создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 



формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

повышение качества преподавания гуманитарных учебных дисциплин, 

которое обеспечивает ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, достижений нашей страны и  ее духовных ценностей; 

развитие у молодежи уважения к символам государства: герб, флаг, гимн 

Российской Федерации, а также к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма [9]. 

За многовековую историю Российского государства в нашем обществе и 

армии сложились определенные патриотические традиции. К их числу в 

Вооруженных Силах России относят следующие: 

- беспредельная преданность Отечеству и готовность сознательно отдать 

за нее жизнь; 

- непререкаемый авторитет военной Присяги, исполнение ее в любых 

условиях; 

- стойкость и упорство в бою, готовность к подвигу как норма поведения; 

- высокое понятие воинской чести и воинского долга у военнослужащих; 

- преданность полку, кораблю, его знамени и традициям; 

- уважение и соблюдение воинских ритуалов, наград и чести мундира; 

- личный пример командиров и начальников своим подчиненным [5]. 

На современном этапе в российском обществе и армии предпринимаются 

серьезные шаги, чтобы не только сохранить, но и значительно развить 

отечественные патриотические традиции, сделать их принципами жизни и 

работы как каждого молодого человека, так и каждого воина. 

Исходя из вышесказанного, можно смело сказать, что патриотизм 

представляет собой эволюционное понятие. В каждую эпоху оно имело 

различное социальное и ценностное содержание, но в тоже время оно всегда 

было неотделимо от таких категорий как «Отчизна» и «любовь к Родине». 

Патриотизм на протяжении многих веков отечественной истории по 

настоящее время является важнейшим нравственным качеством россиян, одним 

из источников экономического и военного могущества Российского 

государства. 

Одним из важнейших направлений подготовки будущих офицеров служит 

патриотическое воспитание, задачей которого является формирование 

патриотической культуры, которое осуществляется начальниками и 

командирами, а также офицерами-воспитателями. Они формируют и развивают 



у курсантов патриотическое сознание, чувство любви к своему Отечеству, 

верности его лучшим традициям, готовности достойно выполнять свой 

гражданский и воинский долг. 

Привязанность к Родине, готовность к защите своего Отечества, глубокие 

нравственные и патриотические чувства, беззаветное выполнение своего 

гражданского и воинского долга должны стать основой воспитания курсантов 

военного вуза, продолжателей славных боевых традиций офицерского корпуса 

русской, советской, российской армий. 
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