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PATRIOTISM AND FRIENDSHIP OF PEOPLES
AS THE BASIC DETERMINANTS OF THE RUSSIAN CIVILIZATION

Richard A. Danakari
Volgograd Institute of Management, Branch of Russian Presidential Academy

of National Economy and Public Administration, Volgograd, Russian Federation

Abstract. Introduction. The article examines the nature and essence of patriotism and friendship of peoples, their
crucial role for the life of the Russian Federation. Over the past decades, radical changes have taken place in the political
system of Russia, its social and ethnic structure, and a heterogeneous ethno-confessional society has been formed. The
author shows that patriotism and friendship of peoples are the most important determinants, specific properties necessary
for the integration of our multinational federation ensuring order and stability in the country, its sustainable and dynamic
development, the gradual formation of new supra-ethnic and supra-confessional values, and general cultural identity.
Methods. The combination of applying methods and approaches is the key to studying the theory and practice of
patriotism, recognizing its procedural nature, unity and opposition in the activities of the state and society, the interests
of the government, political parties and social groups. The use of the polyparadigmatic methodology in studying the
nature and essence of patriotism, in particular, the activity and civilizational approaches, the synergetic method, dialectic
categories made it possible to determine the complexity and continuity of the formation of patriotism and patriotic work,
to reveal dynamism and conflict, general and special features in them. Analysis. Studying the real state of Russian society
points to the weakness of systemic activities of patriotic education, preserving and strengthening the unity and friendship
between nations. The lack of a common goal problematizes the search for a common patriotic idea, new foundations for
Russian civilization, the common existence of nations, the construction of a welfare state and a harmonious society.
Results. The article reveals inadequacy of the declared ideas of patriotism and friendship of peoples to the policy and
practice of implementing neoliberal values and the priority of individualism. The author shows that the process of further
fragmentation and stratification, alienation and separation of people according to racial, national, ethnic, cultural, religious,
confessional, generational, professional and other characteristics continues in society. The transition of already atomized
individuals from the ethnic mentality and national behavioral stereotypes to a single patriotic goal – the all-Russian
identity – is formal. Today, the activity on the formation of patriotism and patriotic attitudes of consciousness does not
affect the deep, essential foundations of society, is of a festival and manipulative nature, and in many respects concerns
only the military sphere, tourism and sports. The notes mentioned create significant difficulties in understanding the idea
of the common welfare, genuine and false in patriotism, the definition of objective interests of the state, authority and
society, social groups and individual elites. Modern globalization inevitably involves taking into account the national
interests of Russia, the search for optimal forms of interconnection of civilizational and universal principles.
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Аннотация. Введение. В статье исследуется природа и сущность патриотизма и дружбы народов, их
судьбоносное значение для бытия Российской Федерации. За последние десятилетия произошли радикаль-
ные изменения в политической системе России, ее социальной и этнической структуре, сформировался
гетерогенный этноконфессиональный социум. Автор показывает, что патриотизм и дружба народов – важ-
нейшие детерминанты, специфические свойства, необходимые для интеграции нашей многонациональной
федерации, обеспечения порядка и стабильности в стране, ее устойчивого и динамичного развития, посте-
пенного формирования новых надэтнических и надконфессиональных ценностей, общекультурной идентич-
ности. Методы. Совокупность применения методов и подходов – это ключ к исследованию теории и практи-
ки патриотизма, признание его процессуального характера, единства и противоположности в деятельности
государства и общества, интересов власти, политических партий и социальных групп. Использование поли-
парадигмальной методологии при изучении природы и сущности патриотизма, в частности, деятельностно-
го и цивилизационного подходов, синергетического метода, категорий диалектики позволили определить
сложность и непрерывность формирования патриотизма и патриотической работы, выявить в них динамизм
и конфликтность, общее и особенное. Анализ. Исследование реального состояния российского общества
указывает на слабость системной деятельности по патриотическому воспитанию, сохранению и укреплению
единства и дружбы между народами. Отсутствие единой цели проблематизирует поиск общепатриотичес-
кой идеи, новых базовых оснований для российской цивилизации, совместного бытия народов, строитель-
ства социального государства и гармоничного общества. Результаты. Выявлена неадекватность деклариру-
емых идей патриотизма и дружбы народов в политике и практике реализации неолиберальных ценностей,
приоритетности индивидуализма. Показано, что в обществе продолжается процесс дальнейшей фрагмента-
ции и расслоения, отчуждения и разделения людей по расовым, национальным, этническим, культурным,
религиозным, конфессиональным, поколенческим, профессиональным и иным признакам. Является фор-
мальным переход уже атомизировавшихся индивидов от этнической ментальности и национальных стерео-
типов поведения к единой патриотической цели – общероссийской идентичности. Сегодня деятельность по
формированию патриотизма и патриотических установок сознания не затрагивает глубинные, сущностные
основания общества, носит фестивальный и манипулятивный характер, касается во многом лишь военной
сферы, туризма и спорта. Все это создает значительные трудности в понимании идеи общего блага, подлин-
ного и ложного в патриотизме, определении объективных интересов государства, власти и общества, соци-
альных групп и отдельных элит. Современная глобализация с неизбежностью предполагает учет национальных
интересов России, поиск оптимальных форм взаимосвязи цивилизационного и общечеловеческого начал.

Ключевые слова: глобализация, национальная политика, патриотизм, дружба народов, общекультур-
ная идентичность.
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Введение. В современной России акту-
альной задачей стало формирование патрио-
тических ценностей и культуры общенацио-
нального единства. За последние годы тема
патриотизма и проблема патриотического вос-
питания оказались в центре внимания государ-
ственной политики, научного сообщества и
общественного сознания. Исторический опыт
и социально-политическая практика России
показывают, что сфера патриотизма всегда
была прерогативой государства и власти раз-
ных уровней.

В статье предлагается раскрыть слабые
звенья в сфере государственного управления
и деятельности гражданского общества, не
позволяющие осуществить эффективную си-
стемную и систематическую работу по пат-

риотическому воспитанию. Соответственно,
цель исследования – анализ бытия и специ-
фики функционирования российского социума,
определение патриотизма и дружбы народов
как основных детерминант, неотъемлемых
свойств, основы объединительной идеи для
нашего полиэтнического и поликонфессио-
нального сообщества наций и этносов, их ин-
теграции в единую целостность.

За последние четверть века в постсовет-
ской России произошли радикальные измене-
ния в политической и социально-этнической
структуре общества, сформировался гетеро-
генный этноконфессиональный социум. Одна-
ко на периферии реальной политики оказалась
задача по формированию новых надэтничес-
ких и надконфессиональных ценностей, столь
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необходимых для интеграции, общенациональ-
ного единства, обеспечения порядка и устой-
чивого развития страны. Ныне востребована
объективная аналитика состояния нашего об-
щества, диагноз и определение путей перехо-
да разных групп и уже атомизированных ин-
дивидов, представителей разных народов, от
этнической идентичности и национальных сте-
реотипов к единой цели, общероссийской иден-
тичности. Все более актуальный характер
приобретает еще одна исследовательская за-
дача: определение объективных, базовых цен-
ностей российской цивилизации, выявление их
роли и места в системе совместного бытия
народов, гармоничного развития в будущем.

В непрерывно меняющихся условиях дей-
ствительности также огромное теоретическое
и практическое значение имеют ответы на воп-
росы: что такое патриотизм, каковы его роль и
место в современном обществе, в чем особен-
ности российского патриотизма? В этой связи
актуальный характер приобретает знание при-
роды и сущности патриотизма, его специфики
и исторической роли в жизнедеятельности на-
родов России, отдельных людей. Важно пони-
мание того, что такое Российская Федерация
и каковы перспективы ее развития как поли-
конфессиональной и многонациональной стра-
ны, федерации народов?

В последние годы на разных уровнях
власти: федеральном, региональном и муни-
ципальном началась активная работа по изу-
чению патриотизма и патриотического воспи-
тания населения. Стало очевидно, что реше-
ние задач политического, социально-экономи-
ческого и культурного развития страны невоз-
можно без обеспечения мира и согласия, един-
ства многонационального и поликонфессио-
нального общества.

Сегодня, в условиях глобализации мира
и активного развития транснациональных хо-
зяйственных связей, одна из важнейших и ак-
туальных задач нашего многонационального
государства и общества – это формирование
российского патриотизма и ценностей, связан-
ных с идеями единства и дружбы народов. Они
имеют огромное политическое значение в вос-
питании людей, особенно молодого поколения,
в духе подлинных чувств любви к Родине,
признания священности страны, родного оча-
га. Именно работа по воспитанию патриотов –

физически и духовно здоровых людей, сможет
создать атмосферу уверенности в настоящем
и будущем, открыть пути для динамичного
развития страны, обеспечить создание силь-
ной России как конкурентоспособной мировой
державы.

Методы исследования. В рамках си-
стемной методологии возможно наиболее глу-
бокое и объективное теоретическое и практи-
ческое исследование реальной действитель-
ности, в том числе проблемы патриотизма и
дружбы народов. Такая работа позволит зна-
чительно увеличить границы познания и рас-
ширить пространство научного поиска. Изу-
чение патриотизма и реализация установок
патриотического сознания во многом являют-
ся сложным процессом. Они связаны с тем,
что современная политика, общественные
отношения представляют собой системную и
динамическую сущность, в которой действу-
ют разнородные политические силы, соци-
альные и этнические группы, имеющие мно-
гообразные и противоречивые, а порою и кон-
фликтные интересы. Анализ патриотизма и
уровня развитости ее установок с позиций си-
стемного подхода и принципа холизма как це-
лостности свидетельствует о слабой адекват-
ности интересов российского государства и ее
элиты, власти разных уровней и гражданско-
го общества, наличии напряженности и конф-
ликтности в их взаимодействии, отсутствии
комплексности.

Рассматривая вопросы патриотизма и
патриотической работы с позиций форм и ме-
тодов современного глобализма, следует ука-
зать на недостаточно высокий уровень раз-
витости патриотического сознания российс-
кой бюрократии, элиты, части общества. Не
секрет, что сегодня многое в этой деятель-
ности зависит не только от реакции руковод-
ства страны на «вызовы» глобализации, ав-
торитета нашей власти на международной
арене, но и во многом от решений федераль-
ной и региональной власти в области внут-
ренней политики.

Изменения в политической, социально-
экономической, культурной и иных сферах
жизни часто не сопровождаются соответству-
ющими реальными шагами по реформирова-
нию региональных и муниципальных структур
власти, адекватных современным вызовам.
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В свою очередь, само государство, исполь-
зуя неразвитость и просчеты российского
мультикультурного гражданского общества,
непрерывно укрепляет вертикаль власти, уве-
личивает свою мощь и силу, часто забывая
о том, что главная его цель – служение об-
щему благу. Зачастую взаимодействие мес-
тных органов власти и управления в данной
сфере носит формальный и показной харак-
тер. Консерватизм в работе органов феде-
ральной и региональной власти проявляется
в том, что исключительно только себя они
считают основным субъектом патриотизма
и патриотической деятельности. Не прини-
мается во внимание и то, что значительная
работа по патриотическому воспитанию ка-
сается местной власти и общественных орга-
низаций, сферы их коммуникаций и взаимо-
действия, образования и воспитания, диало-
га людей разных наций и этносов, религий и
конфессий на местном уровне.

Использование деятельностного и циви-
лизационного подходов способствует получе-
нию более объективных и полных знаний о пат-
риотизме. Они помогают выявить механизмы
функционирования государства как субъекта
патриотизма, а многонациональное и поликуль-
турное общество рассматривать как объект
данного вида деятельности, на который направ-
лено действие властных структур разных уров-
ней и общественных организаций. Предметом
исследования окажутся свойства, стороны,
специфика, проблемы и сложности патриоти-
ческой работы.

При исследовании патриотизма плодо-
творны и эвристичны компаративистский ана-
лиз, конструктивистский и инструменталист-
ский подходы. Они позволяют выявить реаль-
ных субъектов и объектов, организаторов,
участников и активистов работы в сфере пат-
риотизма. В частности, сравнительный ана-
лиз позволяет найти общее и особенное в де-
ятельности разных уровней власти, сходства
и различия в работе общественных организа-
ций, особенно национальных центров и земля-
честв по патриотическому воспитанию. Со-
здание моделей, конструктов позволяет уви-
деть и ощутить многие грани бытия, «вжи-
ваться» в реальность, определить динамику
процесса не только с формальной, внешней
стороны, но как бы и изнутри.

Патриотизм как политический и обще-
ственный феномен можно рассматривать с
позиций герменевтики и феноменологической
методологии. В результате патриотизм вос-
принимается как уникальный гипертекст, осо-
бая метафизика бытия общества и человека,
«жизненный мир» людей со своими осознан-
ными ценностями, неосознанной волей и стра-
стями, традициями и артефактами. В нем
«присутствуют», выявляются стремления и
позиции властных структур всех уровней, ми-
ровоззренческие установки и деятельность
социальных и этнических, поколенческих и
гендерных групп, разных слоев, что позволя-
ет увидеть более объемную и качественную
картину реальности.

Дискуссия. За последние годы в рос-
сийской политической и социальной науке изу-
чению патриотизма, взаимодействию власт-
ных и управленческих структур, обществен-
ных организаций и диаспор в данной сфере
уделяется большое значение. Правда, в прак-
тических исследованиях все еще открытым
остается вопрос об эффективности патриоти-
ческой работы, результативности деятельно-
сти по повышению уровня патриотизма и ка-
чества патриотического сознания граждан,
особенно у молодежи.

Рассматривая историю проблемы, отме-
тим, что многие представители мировой и
отечественной науки и культуры, государ-
ственные и общественные деятели, писатели
и публицисты обращались к вопросу патрио-
тизма, теме патриотического воспитания, осо-
бенностям формирования этнической иден-
тичности и национальных традиций. Патрио-
тизм, как идея и понятие, имеет давнюю ис-
торическую, политическую, философскую и
иные традиции, интерпретируется в разных
смыслах.

В философском энциклопедическом сло-
варе понятие патриотизм (от греч. patris –
соотечественник, родина, отечество) – это
любовь к отечеству, преданность ему, стрем-
ление своими действиями служить его инте-
ресам [17, с. 484].

В каждую историческую эпоху патрио-
тизм имел свой политический и социальный
смысл, культурное значение, нравственное и
ценностное содержание. Мыслители антично-
го мира Платон, Аристотель, Цицерон, а за-
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тем и эпохи Нового времени, в частности,
философы немецкой классики И. Кант, Г. Ге-
гель, в системе ценностей и нравственных
обязанностей членов общества немалую роль
отводили патриотизму. Несмотря на различия
в исторических, политических и философских
взглядах, многие из них были едины во мне-
нии об Отечестве, указывали на неразрывную
связь патриотизма и политики, деятельности
людей и их патриотических чувств.

И. Кант и Г. Гегель связывали патрио-
тизм с правами и свободами человека, чув-
ством доверия граждан к государству. В час-
тности, И. Кант, опираясь на универсальные
принципы права, провозглашает: «...поступай
внешне так, чтобы свободное проявление тво-
его произвола было совместимо со свободой
каждого, сообразной с всеобщим законом» [9,
с. 140]. В свою очередь, Г. Гегель отмечал:
«Патриотизм основывается на сознании аб-
солютного государства. Такое умонастроение,
готовность отдать свое достояние и жизнь
ради целого в народе тем больше, чем боль-
ше отдельный человек может ради общего
дела действовать по собственной воле и са-
мостоятельно и чем больше доверия испы-
тывает он к государству» [5, с. 70]. Таким
образом, патриотизм и вопросы патриотичес-
кого воспитания в немецкой классической фи-
лософии непосредственно связывались со все-
общими правами человека, где он рассматри-
вался не как средство, а как высшая ценность.

Тема патриотизма занимает особое ме-
сто в истории России, научной, общественно-
политической и литературной деятельности
представителей русского Просвещения, рево-
люционно-демократической мысли и религи-
озной философии. В своих трудах М.В. Ломо-
носов, Н.М. Карамзин, А.Н. Радищев, В.Г. Бе-
линский, Н.Г. Чернышевский, В.С. Соловьев,
Н.А. Бердяев и другие, размышляя о патрио-
тизме, отношении к Отечеству, считали его
одним из главных в своей жизни и научном
творчестве.

Великий русский ученый М.В. Ломоно-
сов слово «гражданин» считал синонимом
понятия «патриот», связывал их с историчес-
кими и социальными условиями жизни, уров-
нем развития общества. Для него они вклю-
чали высокую нравственность, служение на
благо России, любовь к знаниям [13, с. 327].

Известный историк и литератор Н.М. Ка-
рамзин выделял три составляющие части пат-
риотизма. Во-первых, это физическая любовь
к Родине, месту, где человек родился и вы-
рос. Во-вторых, любовь гражданская, под ко-
торой понимается социальная связь человека
с обществом, комплексом прав, свобод и обя-
занностей. В-третьих, любовь политическая,
то есть человек поддерживает и осуществ-
ляет в своей деятельности политические иде-
алы Родины [10, с. 34].

В трудах А.Н. Радищева утверждается,
что истинный сын Отечества тот, кто служит
своему народу и стремится к справедливос-
ти. В статье «Беседа о том, что есть сын
Отечества» он писал о том, что патриотом
может быть только «существо свободное,
поелику одарено умом, разумом и свободною
волею» [15, с. 214].

Известный критик В.Г. Белинский писал:
«...всякая благородная личность глубоко осоз-
нает свое кровное родство, свои кровные свя-
зи с Отечеством... Живой человек носит в
своем духе, своем сердце, в своей крови жизнь
общества: он болеет его недугами, мучится
его страданиями, цветет его здоровьем, бла-
женствует его счастьем, вне своих собствен-
ных, своих личных обстоятельств» [2, с. 163].
В общественной деятельности и своих тру-
дах Н.Г. Чернышевский выступал как пламен-
ный патриот своей Родины. Он верил в твор-
ческие силы русского народа, в светлое буду-
щее России. В «Очерках гоголевского перио-
да русской литературы» он убеждал, что ис-
торическое значение каждого человека изме-
ряется его заслугами перед Родиной, силой
его патриотизма [21, с. 137].

Свой вклад в понимание патриотизма как
нравственной категории внесли такие выдаю-
щиеся мыслители России конца XIX – первой
половины XX в., как В.С. Соловьев, Н.А. Бер-
дяев, И.А. Ильин и другие.  В работе «Русская
идея» В.С. Соловьев отмечал: «Проявлять
свою мощь, преследовать свой национальный
интерес – вот все, что надлежит делать наро-
ду, и долг патриота сводится к тому, чтобы
поддерживать свою страну и служить ей в этой
национальной политике» [16, с. 144]. Для него
патриотизм – высший идеал, цель объедине-
ния и развития народов, способствующий пре-
одолению национального эгоизма и пороков.
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Религиозный философ Н.А. Бердяев
предлагает обратиться к опыту мировой ис-
тории; он позволит преодолеть ограниченность
национальных интересов и возвысит чувство
ценности собственного народа. По его мне-
нию, обязательным условием гармонизации
отношений между народами должно стать
признание того факта, что «всякая националь-
ность есть богатство единого и братски объе-
диненного человечества, а не препятствие на
его пути» [3, с. 93]. Вся жизнь и творчество
И.А. Ильина посвящены судьбе России, куль-
туре и менталитету, традициям и самобыт-
ности ее народов. «Люди без Родины, – при-
знавался он, – становятся исторической пы-
лью, блеклой осенней листвой, гонимой с
места на место и втаптываемой чужезем-
цами в грязь» [8, с. 333].

Для современного бытия России особую
актуальность представляют труды Р.Г. Абду-
латипова, В. Зорькина, М.Б. Кусмарцева,
В.К. Левашова, В.И. Лутовинова, В.В. Мака-
рова, С.М. Рогачева, М.А. Свердлина, А. Ха-
лий, Р.Г. Яновского и других. Как считает
Р.Г. Абдулатипов, «альтернативы многонаци-
ональному правовому федеративному госу-
дарству в России нет, о чем свидетельствует
вся наша многовековая история». Такая мо-
дель государственного устройства «позволя-
ет гармонизировать социальное и культурное
многообразие страны, учесть специфику по-
требностей и интересов местных сообществ
и повысить степень ответственности перед
конкретными гражданами» [1, с. 440].

На специфику региональной ментально-
сти и особенности патриотизма обращает вни-
мание И.А. Халий. Представляя причины раз-
мывания ценностей в условиях глобализации
и рассматривая специфику местного патрио-
тизма, отношение жителей к родному краю,
она выделила три типа отношений к Родине:
безоговорочный патриотизм, преобразова-
тельную любовь, индифферентное отношение.
По мнению И.А. Халий, исторический опыт
показывает, что патриотизм, то есть любовь
к «малой родине», как к высшей степени цен-
ности, можно сохранить, только защитив
«большую» [19, с. 69].

Свой вклад в исследования патриотизма,
его ценностей и воспитательного значения вно-
сят волгоградские ученые, в числе которых

А.Н. Вырщиков, Н.В. Дулина, М.Б. Кусмарцев,
В.А. Колесников, О.В. Рвачева, А.В. Соловьев.
В их трудах патриотизм, как многогранный и
исторически сложный феномен, рассматрива-
ется сквозь призму тысячелетней истории Рос-
сии, особенно традиций Сталинграда, укрепле-
ния государственного и державного могущества
страны, обеспечения ее безопасности. В част-
ности, доктор политических наук, профессор
В.А. Колесников на нынешнем этапе развития
России особое значение придает формированию
единой гражданской нации [11, с. 186]. А.Н. Выр-
щиков и М.Б. Кусмарцев патриотизм опреде-
ляют как чувство глубокое, древнее, запечатан-
ное в человеческом генотипе, что делает ха-
рактер данного понятия внеисторичным, его
объем наднациональным и метатерриториаль-
ным, а содержание кросскультурным, надкон-
фессиональным, надпартийным, надкорпоратив-
ным [4, с. 4].

Действительно, патриотизм как фено-
мен является одним из наиболее глубоких ис-
торических чувств, закрепленных в памяти
человечества. Однако сложно согласиться с
авторами, что он носит внеисторический, над-
партийный и иной характер. Исторические
факты свидетельствуют о том, что с каж-
дой эпохой патриотизм трансформируется,
приобретает качественно новое значение.
В течение многих тысяч лет человек не имел
представлений о сущности патриотизма. Ста-
новление патриотических чувств началось в
период разложения первобытных общин;
именно тогда стал осуществляться процесс
перехода от биологических и этнических
форм существования к единому социально-
му бытию, формирования публичной власти
и государства.

Заметим, что процессы социализации, а
затем и политизации непрерывно меняют как
материальную жизнь общества и людей, так
и их сознание. В истории народов период фор-
мирования патриотизма можно считать вре-
менем перехода от дикости и варварства к
цивилизации. Появление патриотизма следу-
ет рассматривать как историческую форму
выражения объективных интересов. Полити-
ческое развитие каждого общества отмече-
но не только трансформациями социальных
систем, но и изменениями целей и ценностей,
интересов и потребностей, в том числе в сфе-
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ре культуры, традиций, быта. Признаем, что
на каждом историческом этапе функциониро-
вания государства, в зависимости от его це-
лей и функций, изменяется сущность и содер-
жание патриотизма; они детерминированы при-
оритетностью интересов определенных поли-
тических и социальных групп, властных элит.

Как свидетельствует история, человечес-
кое общество с момента осознания своих ин-
тересов, несмотря на определенное единство,
всегда имело классовую структуру, в нем по-
стоянно сосуществовали и одновременно про-
тивостояли большие группы (классы) и соци-
альные слои. Поэтому в каждую эпоху патри-
отизм имел и имеет свой собственный смысл
и содержание, потому что он всегда касается
как отношений между политическими клас-
сами, социальными, этническими и религиоз-
ными группами, так и внутри них, становясь
часто напряженным, наполненным бесконеч-
ной борьбой, конфликтами и войнами.

Результаты. Исследуя патриотизм и
специфику патриотического воспитания, отме-
тим ряд следующих проблем и особенностей:

1. Современное политическое бытие Рос-
сийской Федерации как многонационального
и поликонфессионального государства вновь
детерминировало актуальные вопросы судь-
бы нашей цивилизации, поиск общих целей и
ценностей, значимость патриотизма и друж-
бы народов. Патриотизм и вопросы формиро-
вания установок патриотического сознания
всегда находились и сейчас находятся в ком-
петенции государства и его властных струк-
тур, бюрократии, управленческой элиты, как
основного субъекта, определяющего реаль-
ность и духовно-нравственные основания рос-
сийской цивилизации. Проблема патриотизма
носит системный характер, пронизывает все
сферы жизнедеятельности общества и людей,
составляет базис социально-культурных отно-
шений. Однако, как показывает практика, до
сих пор существует отчуждение между госу-
дарством и гражданским обществом, властью
и личностью, не осуществляется их тесное
взаимодействие, реальный диалог и равно-
правное партнерство; слаба и обратная связь.

2. Патриотизм – историко-политический
феномен и социокультурная целостность уни-
версального порядка. Постижение его приро-
ды и сущности носит системный характер,

значит, наполнение патриотизма современным
смыслом и содержанием возможно только с
позиций полипарадигмальности, то есть поли-
тико-философской методологии. Только с ее
помощью возможно осуществление интегра-
ции и синтез всей совокупности знаний о пат-
риотизме из области истории, политологии,
социологии, культурологии, этнологии, регио-
новедения и других наук. Патриотизм следу-
ет рассматривать, как «вечную» политичес-
кую, социальную, философскую проблему.
Значит, каждому поколению людей следует
искать «свои», современные ответы на воз-
никающие «вызовы», глобального и партику-
лярного в мире, взаимодействия власти и об-
щества, политических и социальных групп, на-
ходить иные формы и методы реагирования,
чем прежде.

3. Патриотизм, национальные интересы
и вопросы политики, существования нацио-
нальных государств оказались в числе акту-
альных глобальных проблем. Ныне наша ци-
вилизация находится в условиях хаоса и нара-
стающих рисков, ее развитие характеризует-
ся нелинейностью и неопределенностью. На-
верное, следует частично согласиться с аме-
риканскими учеными С. Хантингтоном и
Ф. Фукуямой, прогнозировавшими в конце
ХХ в., что актуальными в постсовременную
эпоху станут процессы различия культур,
«столкновения цивилизаций» [20, с. 25], а пре-
жние политические идеологии придадут про-
шлому свойства «конца истории» [18, с. 8].
Следует согласиться с тем, что завершилась
прежняя история, она обрела свое окончание;
наступила «новая эпоха».

4. Современные методы и формы глоба-
лизации мира проблематизировали существо-
вание государств и обществ, привели к всплес-
ку этничности и национализма, возродили ин-
терес к национальной и этнической идентич-
ности. Однако нельзя согласиться с тем, что
современный период политической динамики,
социального развития является временем
окончательного господства целей и ценностей
либерализма, западного образа жизни, рыноч-
ного типа человека. За последние десятиле-
тия, несмотря на популярность идей постмо-
дернизма и абсолютизацию синергетическо-
го понимания реальности, для научного сооб-
щества решающим остается естественно-ис-
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торический характер динамики общества.
Законы истории, политики объективны, не-
смотря даже на возрастание в кризисные пе-
риоды жизни государства и общества роли
стихийности и субъективного фактора.

5. Подлинный патриотизм неразрывно
связан с высокой культурой и нравственнос-
тью, определенным уровнем образования и
воспитания людей, наличием высоких мораль-
ных качеств у современного человека. Не
секрет, что многие политики и ученые, осо-
бенно в западных странах, рассматривают
человека в основном, как природно-биологи-
ческое существо, абсолютизируют его ви-
тальные характеристики. Естественно, что
ссылки идут на некую извечную агрессивную
природу человека. В этой же плоскости аргу-
ментируется неизбежность конфликтов и войн
между людьми и народами, представителя-
ми разных культур и цивилизаций. Игнориру-
ется системный подход в понимании челове-
ка, как единства физического и социокультур-
ного существа, имеющего объективные
стремления к жизни в коллективе. Работа по
патриотизму и воспитанию людей на принци-
пах дружбы между народами актуальна и в
свете разоблачения сущности различных кон-
цепций натурализма и биологизма, теорий ра-
сизма и национализма. Она требует активно-
го использования положительного потенциа-
ла науки, лучших достижений человечества.

6. Сегодня как никогда востребованы не
только патриотизм, социальная справедливость,
но единство и дружба народов, интернациона-
лизм как их неразрывные составляющие. По-
этому важно раскрыть не просто политичес-
кий смысл и социальное содержание патрио-
тизма, но и пропагандировать идеи интернаци-
онализма в нашем полиэтническом и многокон-
фессиональном обществе, диалектически от-
рицая прошлое, сохраняя положительный опыт,
определяя их как наши общие, единые и нераз-
рывные ценности. Естественно, что формиро-
вание высокого уровня политической культуры,
общенациональной идентичности возможно
только на основе русской цивилизационной до-
минанты, носителями которой выступают все
граждане страны, имеющие такую идентич-
ность независимо от национальности.

7. Патриотизм и интернационализм сле-
дует понимать не как противоположности,

исключающие друг друга, как принято во мно-
гих западных странах. Лишь учитывая смысл
и содержание патриотизма в неразрывном
единстве с интернационализмом, можно дать
объективную оценку многим фактам истории
и политическим событиям, понять их роль и
место в жизни народов нашей страны. Одно-
временно такой подход помогает понять глу-
бину и сущность многих процессов, происхо-
дящих как в современном российском обще-
стве, так и разных уголках мира, во всей сис-
теме международных отношений.

8. Категории «патриотизм» и «интерна-
ционализм» в общественном сознании и поли-
тической культуре народов России, в отличие
от ментальности развитых стран, обладают
более глубоким гуманистическим смыслом.
На наш взгляд, их следует рассматривать
через место и роль России в современной гео-
политике, сущность «русской идеи», традиций
соборности и коллективизма, имеющие для
российской цивилизации судьбоносное значе-
ние. Неразрывна их связь с категориями «со-
циальное равенство», «социальная справедли-
вость», «совесть». В странах западного мира:
Европы, США и других государствах многие
ценности воспринимаются в качественно иной
плоскости, системе координат. Для них такие
понятия, как «равенство», «свобода», «справед-
ливость», «закон» были и остаются в основ-
ном правовыми, юридическими категориями.
Принципы социального дарвинизма в государ-
ствах и обществах Запада считаются есте-
ственными и не вызывают сомнений.

9. Для патриотического и интернацио-
нального воспитания наших граждан, в част-
ности молодежи, особый характер приобре-
тает политическая история и актуальные про-
блемы ХХ века. Это вопросы постижения при-
роды и сущности общественных процессов,
особенно сферы рыночных отношений и пе-
риодически повторяющихся экономических
кризисов. Не менее значимы критика фашиз-
ма и нацизма, разоблачения их новых форм,
включающих ксенофобию, агрессию и экст-
ремизм. Патриотическая работа предполага-
ет изучение и объективную оценку как миро-
вых войн, революций, трансформаций обще-
ственных систем, великих свершений, траги-
ческих и драматических эпизодов, так и фун-
кционирования политической системы, совре-
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менного многонационального общества, бы-
тия человека. Все более важный характер при-
обретает необходимость трансформации и мо-
дернизация политической системы, всей вер-
тикали власти, признание приоритетности ин-
тересов общества, реализация идеи общего
блага. Это означает: подчинение государства
обществу, принципам подлинной демократии, не
формальное провозглашение, а реальное стро-
ительство социального государства.

Сегодня в Российской Федерации значи-
мой становится задача по выявлению приро-
ды функционирования государства и власти,
элит и бюрократии, оценки их деятельности с
позиций общенациональных интересов. Для
объективного анализа состояния патриотичес-
кой работы значимо возвращение в категори-
альный аппарат политологии таких понятий,
как «подлинный патриотизм» и «ложный пат-
риотизм». Научному сообществу давно наста-
ла пора провести широкий эпистемологичес-
кий дискурс данных феноменов, наполнить их
новым содержанием и политическим смыс-
лом. Ведь не секрет, что «одной из примет
современного мира стало возрождение ради-
кализма в самых разнообразных формах – от
простой непримиримости оппонентов в раз-
личных сферах общественной и индивидуаль-
ной жизни, футбольного фанатизма или спо-
ров в интернете, до религиозного фундамен-
тализма, терроризма и пр.» [7, с. 91]. Причи-
нами «возрождения» радикализма и экстре-
мизма, ксенофобии и национализма, агрессии
и шовинизма стали не только социально-эко-
номические кризисы, но и плюрализм идеоло-
гий, толерантность и попустительство со сто-
роны властных структур и этнических элит.

10. Деятельность по патриотическому
воспитанию может быть эффективной только
при сохранении преемственности, особенно
дружбы народов бывшего СССР, придании
современного смысла и содержания всему
нашему историческому наследию. Соответ-
ственно, только тогда объективируется, при-
обретает истинное значение закрепленное в
преамбуле и ст. 3 Конституции РФ 1993 г. ин-
тегративное понятие «многонациональный
народ», что придаст устойчивый характер
развитию страны, откроет новые возможнос-
ти для формирования единой российской на-
ции [12, с. 25]. Опора на объективные крите-

рии важна не только для сравнительного ана-
лиза и оценки прошлого, но и осуществления
реальной аналитики настоящего, определения
прогнозов, выработки политических сценари-
ев будущего.

11. Использование категорий «общее»
и «особенное» позволяет наиболее полно рас-
крыть роль политики патриотизма и дружбы
народов в Победе советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, объективно и во
всей широте показать ее всемирно-истори-
ческое значение. Сегодня, несмотря на все
сложности, важно выявить и обозначить под-
линные интересы как современного россий-
ского государства, власти, элиты, так и об-
щества, личности. Естественно, что идеи
общего блага и в теории, и политической
практике предполагают органическое един-
ство подлинного патриотизма и дружбы на-
родов, интернационализма.

12. Как показывает опыт, успехи в фор-
мировании патриотического сознания и про-
паганде дружбы народов могут быть достиг-
нуты при высоком творческом отношении к
истории, культуре, традициям народов России,
но исключительно в единстве с интернацио-
нальным воспитанием. Такая общегосудар-
ственная парадигма в сфере образования и
воспитания, с опорой на единство идей патри-
отизма и интернационализма, поможет сфор-
мировать новую историческую общность лю-
дей – единую российскую нацию. Для много-
национального и поликонфессионального насе-
ления нашей страны вопрос о патриотизме и
отношении к интернационализму – это в сущ-
ности вопрос совместного бытия России, ее
настоящего и будущего, уровня развитости
политического сознания и политической куль-
туры общества, специфики его культурного и
нравственного развития, способности к спло-
чению и единству, реализации общенациональ-
ных интересов.

Как известно, несколько лет назад Пре-
зидентом РФ В.В. Путиным город-герой Вол-
гоград объявлен центром патриотического
воспитания. Действительно, за последние де-
сятилетия в Волгоградской области проведе-
на большая работа по патриотическому и ин-
тернациональному воспитанию. Например, в
результате тесного взаимодействия Комите-
та по делам национальностей и казачества
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региона, общественной организации и Совета
старейшин «Дома Дружбы», председателей
национальных общин, с участие большого ко-
личества населения, особенно молодежи, про-
водятся знаменательные даты – годовщины
Сталинградской битвы, Великой Победы,
День города, День народного единства. Тема
патриотизма, сохранения и укрепления друж-
бы народов всегда в центре внимания прохо-
дящих в Волгограде фестивалей и праздников
национальных культур: азербайджанской, ев-
рейской, корейской, осетинской, польской, та-
тарской, таджикской, узбекской. Вопросы пат-
риотического воспитания, сохранения и раз-
вития общенационального единства страны
постоянно обсуждаются на «круглых столах»,
семинарах, встречах ученых и руководителей
национальных и религиозных общественных
организаций со студентами волгоградских
высших учебных заведений.

13. Феномен патриотизма является ос-
новой политической социализации, формиро-
вания общей культуры, единой российской на-
ции; он должен превратиться в органическую
часть жизнедеятельности многонационального
народа России. Это не только забота о хлебе
насущном, важной для значительной части
населения, жажда политических свобод и
обеспеченности материальными благами.
Она касается физического и нравственного
здоровья людей, повседневной жизнедеятель-
ности человека, культуры, отношений к исто-
рии, ценностям и традициям. Забота обо всем
этом является не только формой проявления
гуманизма, она имеет и патриотическое со-
держание. Не следует забывать, что окружа-
ющий человека мир в его обыденном созна-
нии предстает, прежде всего, в образе родной
земли, родного очага, этнических и нацио-
нальных ценностей, традиций, созданных на-
родом и существующих веками.

Поэтому не случайно, что «с учетом со-
временных задач развития Российской Феде-
рации целью государственной политики в сфе-
ре патриотического воспитания является со-
здание условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, повыше-
ния уровня консолидации общества для реше-
ния задач обеспечения национальной безопас-
ности и устойчивого развития Российской
Федерации, укрепления чувства сопричастно-

сти граждан к великой истории и культуре
России, обеспечения преемственности поко-
лений россиян, воспитания гражданина, любя-
щего свою Родину и семью, имеющего актив-
ную жизненную позицию» [14, с. 3].

Опыт политического и общественного
развития свидетельствует, как и насколько вы-
сокие и благородные цели патриотизма влия-
ют на динамику человеческого общества, со-
циальный прогресс, когда они освобождают-
ся от расизма и национализма, шовинизма и
экстремизма, когда они соединяются с идея-
ми интернационального единства и дружбы
народов.

Подводя итоги, отметим, что российс-
кий суперэтнос объединяет народы, принад-
лежащие к разным типам цивилизаций и куль-
тур. Общность исторической судьбы, близость
мировоззрений и поведенческих стереотипов
позволили сформировать единое социокуль-
турное пространство [6, c. 339]. За столетия
во взаимоотношениях народов России сло-
жился естественный динамический баланс,
обеспечивший внутреннюю прочность их со-
юза. Только учет прошедших проверку вре-
менем и оправдавших себя идей и традиций,
в числе которых такие детерминанты, как
патриотизм и дружба народов, способны уси-
лить интеграционные тенденции и создать
новые возможности для совместной деятель-
ности ради нашего общего будущего.
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