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Социально-экономическое развитие России как национальный интерес 

нашего государства находится в неразрывной взаимосвязи с вопросами обеспе-

чения национальной безопасности. 

Патриотизм как фактор, укрепляющий национальную безопасность России, 

является одной форм противодействия попыткам манипулирования обществен-

ным сознанием в нашей стране и переписывания мировой истории. Информаци-

онно-психологические и смежные методы манипулирования сознанием масс, со-

знанием элиты в современности играют роль оружия в межгосударственной 

войне [14]. 

Чувство патриотизма является основой гражданской идентичности россий-

ского общества, способствует укреплению его внутреннего единства. 

Подмывание морально-нравственных основ российской идентичности ста-

вит под сомнение существование России как многонационального, единого и су-

веренного государства. Для осознания масштабности данной угрозы националь-

ной безопасности «…необходима рефлексия – «обращение назад» [8, с. 1510]. 
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Распад СССР, произошедший, в том числе, вследствие раскола единого об-

щественного сознания многонационального населения СССР, повлек за собой 

формирование противоречий между политическими элитами, а затем и отдель-

ными этническими группами, возникновение экстремистских течений, привед-

ших к вооруженным конфликтам на постсоветском пространстве. Данный про-

цесс, естественно, сопровождался падением уровня жизни населения, поскольку, 

помимо потери территориальной целостности и единого национального созна-

ния, была разрушена и экономика СССР. 

В результате схожих по своей природе причин, в том числе, вследствие 

утраты общенациональной идеи, объединявшей все слои общества, ранее пре-

кратила существование Российская империя. 

Российская империя и СССР прекратили свое существование не в резуль-

тате военных конфликтов со странами Запада или гонки вооружений, а из-за 

внутренних проблем: прежде всего, проблем, связанных с утратой населением 

общенациональной идеи, основанной на дружбе народов, общей цели народов, 

входящих в состав нашей Родины, в том числе чувства патриотизма. «Народ – 

субъект истории и держатель страны. Разрыхление его связности лишает его 

надличностной памяти, разума и воли. Отсюда – кризис всех других систем» 

[8, с. 1512]. 

Схожие процессы, направленные на дестабилизацию, происходят в Укра-

ине, Венесуэле, Молдавии, Сирии, Грузии. Данный список не является исчерпы-

вающим. 

Утрата населением чувства патриотизма является, чуть ли, не главной угро-

зой национальной безопасности России. Патриотическое воспитание, отношение 

к великой истории и самобытной идентичности есть ключевой элемент в обеспе-

чении национальной безопасности, что требует соответствующего закрепления 

как в нормативно-правовых источниках, так и в доктрине. 

При этом патриотизму и патриотическому воспитанию населения в системе 

законодательства уделяется недостаточное внимание. 
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В системе федерального законодательства России, к числу источников 

права, непосредственно определяющих понятие «патриотизм», в том числе от-

носятся: 

— Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683 «О Стратегии национальной без-

опасности Российской Федерации», в котором патриотизм определён в качестве 

традиционной российской культурно-нравственной ценности, а также, фактора, 

способствующего укреплению национальной безопасности в области культуры; 

— Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 №1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016 – 2020 годы», определяющее патриотическое воспитание как «системати-

ческую и целенаправленную деятельность органов государственной власти, ин-

ститутов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к вы-

полнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите ин-

тересов Родины», направленную на «создание условий для повышения граждан-

ской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации обще-

ства для решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого 

развития Российской Федерации, укрепление чувства сопричастности граждан к 

великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений 

россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего 

активную жизненную позицию»; 

— Указ Президента РФ от 19.12.2012 №1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», где 

формирование патриотизма у населения является одновременно основным 

направлением и задачей государственной политики Российской Федерации. 

Наряду с патриотизмом, таковыми являются формирование гражданского само-

сознания, общероссийской гражданской идентичности, гражданской ответствен-

ности, чувства гордости за историю России, которые, на наш взгляд, не являются 

самостоятельными понятиями, а раскрывают содержание чувства патриотизма, 

характеризуя его с разных аспектов; 
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— Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», определяющий патриотизм как один из основных принципов 

государственной политики и правового регулирования отношений в сфере обра-

зования. Данный принцип находит свою реализацию в Федеральных государ-

ственных образовательных стандартах. 

Каждое из определений патриотизма в вышеупомянутых нормативно-пра-

вовых актах является недостаточно системным, так как рассматривает это поня-

тие с позиции отдельных аспектов. 

Законодательное определение понятия «патриотизм» на федеральном 

уровне является комплексным понятием, требующим отсылки к нескольким ис-

точникам права, имеющие схожие, но отличные объекты правового регулирова-

ния. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 10.11.2007 №1495 «Об утвер-

ждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» воен-

нослужащим предписано проявлять патриотизм, чувство верности Российской 

Федерации, воинскому долгу, а также осуществлять соответствующую работу по 

его формированию. Эта обязанность закреплена в ст. 59 Конституции России, 

согласно которой защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации. 

На уровне Республики Татарстан законотворчество в сфере патриотизма в 

том числе представлено: 

— Постановлением Кабинета Министров РТ от 16.09.2014 г. №666 «Об 

утверждении концепции патриотического воспитания детей и молодежи». Пат-

риотизм рассматривается в ключе идей, изложенных в нормативно-правовых ак-

тах федерального уровня в контексте с необходимостью учета полиэтничности и 

поликультурности субъектов Российской Федерации и необходимости формиро-

вания идеи патриотического единства у многонационального народа России. 

Справедливо указывается, что при отсутствии данного понимания, «естествен-

ные проявления любви к своей малой Родине (к ценностям своего этноса) могут 

выливаться в высказывания о превосходстве своего народа над всеми 
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остальными, и как следствие, создавать межэтническую напряженность». В ка-

честве факторов отрицательно влияющих на формирование патриотизма, назы-

ваются: внутренний – процессы, происходящие в России вследствие распада 

СССР, отражающиеся на духовной жизнедеятельности общества, смене цен-

ностно-нравственных ориентиров, нарушении связи поколений, приведшие к 

депатриотизации и дезинтеграции российского общества, а также, внешний – 

проявляющийся во влиянии общемировых глобализационных процессов на со-

циокультурную ситуацию в российском обществе, размывающий образ Родины 

в общественном сознании; 

— Стратегией развития воспитания обучающихся в Республике Татарстан на 

2015–2025 годы, утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ №443 

от 17.06.2015 г., определяющий патриотизм как чувство и сформировавшуюся 

позицию верности своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм вклю-

чает чувство гордости за свое Отечество, малую Родину, то есть город или сель-

скую местность, где гражданин родился и воспитывался, активную гражданскую 

позицию, готовность к служению Отечеству. 

На основе анализа приведенных выше источников права, можно сделать вы-

вод: патриотизм в действующем законодательстве России рассматривается как 

неотъемлемое условие сохранения российской государственности. При опреде-

лении понятия «патриотизм» на уровне федерального законодательства встреча-

ются факты подмены понятий, когда соответствующий аспект чувства патрио-

тизма рассматривается как отдельная от чувства патриотизма категория. Законо-

дательный пробел в виде отсутствия на федеральном уровне легально закреплен-

ного понятия «патриотизм» решается на уровне субъектов Федерации. При этом 

на наш взгляд, законодательным органом Республики Татарстан было дано более 

проработанное и аргументированное определение исследуемого понятия с точки 

зрения его содержания и понимания важности патриотизма в системе националь-

ной безопасности России. 

Не существует единого понимания патриотизма и в научной доктрине. Как 

справедливо отметил А.В. Понеделков, «перед научным политологическим 
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сообществом возникает задача патриотического ценностного основания государ-

ственной политики Российской Федерации как внутри страны, так и во внешне-

политической сфере» [9]. 

А.И. Ильин определял патриотизм как чувство любви к Родине и Отечеству 

[12, с. 128]. Являясь одним из родоначальников исследования природы и содер-

жания патриотизма, он связывал данное явление с духовно-нравственным и аль-

труистским подходом русского народа к любви к своей стране. 

По мнению В.И. Лутовина, В.Г. Родионова, патриотизм это одно из высших 

наиболее значимых чувств человека, побуждающие личность, группу, нацию к 

активным действиям, поступкам во благо своей Родины [6, с. 5–6]. 

В.Н. Виноградова рассматривает патриотизм в качестве антонима космопо-

литизму, указывая, что «…оба явления лишь «две стороны одной медали» 

[2, с. 13]. 

Ряд авторов определяют патриотизм как одно из явлений духовной жизни 

общества [4, с. 37–42]. 

В статье, опубликованной в 2000 году, В.В. Путин определяет патриотизм в 

качестве опорной точки консолидации российского общества, указывая что 

«утратив патриотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, 

мы потеряем себя как народ, способный на великие свершения» [10, с. 12], а 

также, отождествляет понятия «патриотизм» и «национальная идея» [11]. 

По мнению Т.В. Евлаповой, патриотизм – составная часть национальной 

идеи, которая должна быть возведена в ранг государственной идеи России, как 

неотъемлемый компонент отечественной науки и культуры, выработанный ве-

ками, источник мужества, силы и героизма российского народа, необходимое 

условие силы и могущества государства [1]. 

А.В. Понеделков определяет патриотизм как существенный фактор нацио-

нальной безопасности, отмечая необходимость отражения ценностного позици-

онирования и патриотического компонента в официальных документах высшего 

государственного уровня [9]. 
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Исследователи последнего времени рассматривают термины «патриотизм» 

и «национальная идея» в совокупности, поскольку патриотизм характеризуется 

самыми высокими чувствами к своей Родине и ее народу, а национальная идея 

определяет национальные интересы, роль и место России в мировом сообществе 

как многонационального государства-цивилизации, что наполняет понятие «пат-

риотизм» необходимым содержанием [5; 8; 13]. 

Первые попытки воссоздать национальную идею для Российской Федера-

ции были предприняты первым Президентом России Б.Н. Ельциным, который 

дал задание лучшим умам России выявить «какая национальная идея, националь-

ная идеология – самая главная для России» и выработать на ее основе новую, 

взамен советской, национальную идею, такую, которая объединила бы всех рос-

сиян [3, с. 1]. В тот непростой период для нашей Родины, эта попытка не увенча-

лась успехом. Необходимо заметить, что нормы ст. 13 Конституции России, про-

возглашающие отказ от идеологии в качестве установления ее государственной 

или обязательной, не являются препятствием для выработки национальной идеи 

России, как совокупности задач, целей, ценностей и идеалов, направленных на 

обеспечение внутреннего единства российской нации и обеспечение националь-

ной безопасности России в целом. 

Как справедливо констатировал В.И. Лутовинов «Пора осознать, наконец, 

простую истину, высказанную бывшим Президентом Франции Валери Жискар 

Д. Эстеном в своей книге о демократии: «Никакое общество не сможет существо-

вать, если у него нет идеала, который его вдохновляет, если оно не вооружено 

ясным пониманием принципов, которым руководствуется его устройство» [7]. 

Происходящие в мире процессы остро ставят перед нашим государством и 

обществом задачу переосмысления роли и значения стратегической нацио-

нально-государственной идеологии в развитии государства. С учетом существу-

ющих угроз национальной безопасности, принимая во внимание, что в научной 

доктрине разработано обоснование необходимости закрепления на законода-

тельном уровне патриотического компонента, а также учитывая содержание под-

законных актов Президента России о национальной безопасности как 
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источниках права, целесообразна дальнейшая научная разработка термина 

«национальная идея России», которая должна привести к его законодательному 

за-креплению в качестве механизма консолидации российского общества. 
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