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Аннотация: в статье сделана попытка анализа социальных концепций ре-

лигиозных объединений России по вопросам интерпретации сущности патрио-

тизма. Проведенный анализ показывает наличие общности позиций религий от-

носительно понимания патриотизма как выражения любви к Родине и действий 

позитивного характера, направленных на улучшение благосостояния и созида-

ние страны. Использованы ряд данных отечественных социологических иссле-

дований, свидетельствующих о проявлении патриотических чувств и позитив-

ном характере восприятия данной смысловой категории в сознании последова-

телей традиционных религий России. 
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Сегодня религия как социальный институт выполняет важные функции, 

среди которых особое место занимают мировоззренческая и регулятивная функ-

ции. Последние включают в себя духовно-нравственные ориентиры, которыми 

могут руководствоваться верующие при суждении о государственной политике 

и общественном устройстве. Среди ценностей, культивируемых религиозной си-

стемой, могут выступать концепции об идеальных структурах: государстве, по-

литическом режиме, правителе и т. д. Представление о сущности патриотизма 

также входит в рамки вероучения многих религий. 

Патриотизм – это понятие, которое одновременно связанно как с политиче-

ской, так и с нравственной составляющей. Толковый словарь русского 

языка Т.Ф. Ефремовой определяет данный термин следующим образом: «Лю-

бовь к своему отечеству, преданность своему народу и ответственность перед 
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ним, готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов своей Родины» 

[3, с. 26]. В современных научных диссертационных работах учеными отмеча-

ется, что исследование проблемы патриотизма носит междисциплинарный ха-

рактер. По мнению М.А. Абрамова, это обусловлено многообразным и соотно-

сительным характером проявления данной категории. Патриотизм рассматрива-

ется «как интегративная функция общества» или «как элемент мировоззрения» 

[1, с. 22–23]. 

Патриотическую интенцию можно встретить в трудах многих мыслителей 

России. Среди русских философов, мыслящих в христианской парадигме, осо-

бенно следует отметить И.А. Ильина (1883–1954). Относительно сущности пат-

риотизма мыслитель пишет: «Обрести свою земную родину и служить ей верою 

и правдою можно только через сердечное созерцание: тот, кто не любит свою 

родину, кто не умеет беречь и творить ее любовным созерцанием, кто не видит 

ее сущности, ее своеобразия, ее развития, ее живых сил, ее жизненных необхо-

димостей и опасностей, кто не имеет духовного основания вложить в нее свою 

волю и отдать за нее свое достояние и свою жизнь, – тот не знает, что такое пат-

риотизм» [4, с. 459]. Другим примечательным примером из истории обществен-

ной мысли России, но уже в исламской парадигме является крымско-татарский 

общественный деятель Исмаил-бей Гаспринский (1851–1914), который является 

первым мусульманским мыслителем России, обратившимся к проблеме патрио-

тизма. Крымско-татарский просветитель был сторонником межрелигиозного 

сближения православных и мусульман России. Мыслитель задается риториче-

ским вопросом, который собственно отражает его позицию относительно патри-

отизма: «Должны ли русские и русские мусульмане жить рядом на одной земле, 

под одним законом, как случайные спутники, соседи, или между ними следует 

развить более близкие родственные отношения, как между детьми великой семьи 

народов нашего обширного великого отечества?» [2, с. 336]. 

В современном контексте воспитание патриотизма входит в сферу нацио-

нальной политики РФ, направленной на укрепление общегражданского созна-

ния, фундаментом которого является межнациональное (межэтническое) и 
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межрелигиозное согласие в государстве [13]. По мнению М.М. Мчедловой, «од-

ной из функций религии и религиозных организаций в условиях современности 

является их возможность выступать в качестве ресурса политической и социаль-

ной консолидации. Они способны при помощи гражданских, культурных, веро-

учительных объединительных моментов выполнять функции обеспечения наци-

ональных интересов…» [6, с. 94–95]. Принимая во внимание вышеизложенное, 

следует отразить понимание данной смысловой категории с позиции религиоз-

ных объединений на территории страны. 

В концептуальном плане «патриотизм» или синонимичное данному поня-

тию словосочетание «любовь к Родине» сегодня раскрываются в официальных 

документах религиозных объединений РФ. Данными документами являются со-

циальные концепции или доктрины, опубликованные в период с 2000 по 2015 гг., 

внутреннее содержание которых сопряжено с выдержками из авторитетных для 

каждой религиозной системы источников: для христианства – Библии, для иуда-

изма – Торы, для ислама – аятов (стихов) Корана и хадисов Пророка. Данные со-

циальные доктрины представляют официальную позицию религий России в во-

просах общественно-политического развития страны. 

Проведенный анализ социальных концепций православия, ислама и иуда-

изма показывает наличие структурных элементов патриотизма – это общность 

территории и общность гражданства. В социальных концепциях православия и 

иудаизма одинаково подчеркнуто, что последователь соответствующей религии 

«призван любить свое отечество, имеющее территориальное измерение…» [9; 8]. 

В социальной доктрине российских мусульман (на примере Мединской Консти-

туции) доказывается, что ислам признает братство, основанное на гражданстве, 

несмотря на различие в вере, тем самым показывая, что, наряду с общностью в 

религии, значимы и общность в гражданстве и проживание на одной общей ро-

дине [12, с. 30–35]. 

Примечательно, что в социальных концепциях указанных религиозных объ-

единений встречаются обозначения, выступающие эквивалентами понятию 

«отечество». Например, Русская православная церковь воспринимает Россию 
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как «земное Отечество» [9], для российских мусульман Российская Федерация – 

«дийар» в значении – «земля, страна и родина» [12, с. 29]. Таким образом, можно 

сделать вывод о тесной укорененности патриотического компонента в религиоз-

ных учениях данных конфессий. 

Несмотря на отсутствие социальной доктрины исповедующие буддизм ста-

вят своей целью повышение духовно-нравственного уровня любого человека, 

поэтому не могут не приветствовать чувство патриотизма как любви к своему 

народу и своему отечеству. Миролюбивый характер буддизма в данном случае 

служит объединению соотечественников как членов общества, работающих на 

благо своей страны. Российский лама Буда Бадмаев (г. Санкт-Петербург), выра-

жая общую позицию всех буддистов, апеллирует к справедливости и возрожде-

нию высоких духовных нравственных ценностей россиян [5]. 

Патриотизм, являясь одной из основных опор ценностного единства обще-

ства, в социологическом измерении может быть рассмотрен на эмоциональном и 

поведенческом уровнях. Эмоциональное отношение заключается в выражении 

позитивных / отрицательных чувств относительно страны. Поведенческий ас-

пект связан с представлениями последователей религиозных традиций относи-

тельно формы проявления данных чувств. 

В социальных концепциях указанных религий подчеркивается наличие сле-

дующих форм эмоциональных переживаний – это гордость, ответственность и 

любовь к отечеству и согражданам. Как говорит Предстоятель Русской Право-

славной Церкви – Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Патриотизм – это 

прежде всего верность Божественному замыслу о твоей земле и о твоём народе… 

А вот для того, чтобы понять этот замысел, действительно нужно очень сильно 

любить свой народ – но по-честному, не предвзято; любить и знать свою исто-

рию, жить ценностями, определяющими дух народа… Я не знаю, что такое «уро-

вень патриотизма» и как его измерить. Но я верю, что патриотизм невозможен 

без искренней любви. Любви к своей родине, к своей Церкви и её святыням» [11]. 

Обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции 29–

30 мая 2014 года муфтий шейх Равиль Гайнутдин, председатель Совета муфтиев 
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России, говорит следующее: «Любовь к отечеству – часть веры. Единство лич-

ности, общества и государства особенно актуально в наши дни и в нашем много-

национальном и многорелигиозном государстве» [10]. 

В свою очередь, результаты социологического исследования, проведенного 

Институтом социологии РАН в 2015 г. под общей темой «Динамика социальной 

трансформации современной России в социально-экономическом, политиче-

ском, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» свидетельствуют об об-

щем позитивном настрое отношения к стране среди последователей традицион-

ных религий России. Данный вывод делают М.М. Мчедлова, Ю.С. Гаврилов, 

А.Г. Шевченко на основе, эмпирических данных исследования [7, с. 37]. Авторы 

отмечают, что позитивный настрой выражен в большей степени чувствами уваже-

ния и гордости к стране, и в меньшей – чувствами стыда и огорчения [7, с. 37–38]. 

Все это позволяет исследователям позитивно оценивать влияние указанных ре-

лигий на формирование патриотических чувств. 

Помимо эмоционального компонента патриотизма, не менее важным пред-

стают практические формы проявления патриотических чувств. В концептуаль-

ном плане социальные доктрины отмечают необходимость реализации позитив-

ных действий, включающих в себя все, что может служить благом для процвета-

ния отечества. Возвращаясь к результатам указанного ранее социологического 

исследования, отметим, что в большей степени последователи традиционных ре-

лигий России связывают патриотизм с созидательной, познавательной и истори-

ческой направленностью. В частности, это, по мнению верующих, выражается 

следующими действиями: труд на благо своей страны, борьба с недостатками в 

стране, знание ее истории и проявление интереса к культуре и традициям своей 

родины [7, с. 39–40]. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что социальные концепции пра-

вославия, ислама и иудаизма позволяют говорить об общности понимания пат-

риотизма в позитивном характере, выраженного как на эмоциональном, так и на 

поведенческом уровнях. Концептуальное закрепление данных ценностей и про-

явление их на мировоззренческом уровне последователей традиционных 
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религий России свидетельствуют о положительном влиянии религий на форми-

рование патриотических чувств и общем позитивном отношении к стране. 
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