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Гимн – это социально-музыкальное явление, несущее в себе художествен-

ный образ народа страны, которую он символизирует. Кроме того, гимн как 

один из основных государственных символов служит формированию идентич-

ности и самосознания нации и, следовательно, формированию отношения 

граждан к своей стране. 

В данном исследовании рассматривается, как государственный гимн ФРГ и 

его история отразились на современных тенденциях развития патриотизма в 

Германии. Музыку для первого немецкого гимна «Песнь кайзера» (Kaiserlied) 

написал австрийский композитор Йозеф Гайдн в 1797 году на слова Лоренца 

Леопольда Хашки, посвятив произведение австрийскому императору Францу II. 

В середине XIX века граждане 39 независимых германских княжеств стре-

мились к созданию единого демократического государства. Протесты и демон-

страции вылились в революцию 1848 года, символом которой стал черно-

красно-золотой флаг, ознаменовавший Союз немецких княжеств (Deutscher-

Bund). Именно в этот период, в 1841 году, профессор университета Бреслау 

Генрих Гофман фон Фаллерслебен написал новый текст на музыку Гайдна – 
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«Песнь немцев» (Das Liedder Deutschen), прославляющую принципы демокра-

тии. Первая строфа «Германия превыше всего» (Deutschland überalles) имела 

сугубо внутреннеполитический характер – преодоление партикуляризма  и 

создание единого свободного государства  должны были быть превыше 

других целей. 

Во время Первой мировой войны эти слова получили новую трактовку – 

националистическую. Миллионы немецких солдат должны были беззаветно от-

дать свою жизнь во имя родины. После поражения в этой войне писатель Аль-

берт Маттей, истинный патриот своей страны, написал четвертую строфу для 

гимна, отвечавшую царившей в Германии тех лет уверенности, что Версаль-

ский договор – историческая несправедливость по отношению к немцам. Дер-

жавы-победительницы намеревались запретить «Песнь немцев», но, несмотря 

на это, президент Веймарской республики Фридрих Эберт в 1922 году сделал ее 

гимном. Третья строфа «Единство и право и свобода» (Einigkeitund Rechtund-

Freiheit) полностью отвечала идеалам конституции 1919 года.  

Национал-социалисты, захватившие власть в Германии в 1933 году, пере-

кроили государственный гимн до неузнаваемости: остались мелодия Гайдна и 

первая строфа «Песни немцев», но были добавлены еще две строфы из гимна 

НСДАП – «Песни Хорста Весселя» (Horst-Wessel-Lied). Эта химера музыки 

Гайдна и национал-социалистической идеологии закрепила агрессивное чув-

ство превосходства немцев над другими нациями и народами, ведь слова «Гер-

мания превыше всего» (Deutschland über alles) воспринимались в данном кон-

тексте буквально. Вторая мировая война дискредитировала всё, что было свя-

зано с национальной гордостью и самосознанием немецкой нации, и в июле 

1945 года Контрольный совет представителей союзных государств запретил 

исполнение национального гимна. 

В 1948 году в ФРГ  на выборах в Бундестаг вопрос о национальном гимне 

породил жаркие дебаты и был решен лишь в 1950 году: федеральный президент 

Теодор Хойс провозгласил третью строфу «Песни немцев» «Единство и право и 

свобода» (Einigkeit und Recht und Freiheit) новым гимном ФРГ, что вызвало 

жесткую критику за рубежом. В ГДР в 1949 году гимном была объявлена 

«Возрождённая из руин» (Auferstanden aus Ruinen) Йоханнеса Бехера на музы-

ку Ханса Айслера. Однако с 1972 года гимн исполнялся без слов, поскольку в 

тексте были упоминания о «едином отечестве» (Deutschland, einig Vaterland), 

что противоречило политической ситуации в Германии. 

После мирной революции в 1989 году на празднике, посвящённом объеди-

нению Германии, прозвучала третья строфа «Песни немцев», ставшая, согласно 

постановлению 1991 года, официальным гимном Федеративной Республики 

Германия [6].  

Как видим, гимн Германии неоднократно претерпевал изменения текста и 

музыкального оформления. Его сакрально патриотический дух использовался в 

различных целях. Неоднозначная история гимна Германии отразилась на фор-

мировании национальной идентичности и патриотических чувств молодых по-

колений, поэтому для немцев не так просто говорить о патриотизме даже      

https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/deutschlandlied/


41 
 

спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны и спустя 30 лет после 

объединения Германии. На сегодняшний день в общественном мнении можно 

выделить четыре основные тенденции отношения к понятию «патриотизм». 

1. В современной Германии распространено мнение, что самосознание че-

ловека определяют не его происхождение, а политические, экономические и 

социальные структуры, в которые он вовлечён. На сегодняшний день нацио-

нальный гимн, в отличие от других государств, например, России, Швейцарии, 

США, не входит в обязательную школьную программу (за исключением Бре-

мена и Баварии), т.е. в немецкой школе ученикам прививают критическое от-

ношение к истории своей страны и общественно-политической жизни, а «роди-

на» и «государство» разводятся как понятия. Историки и социологи называют 

этот патриотизм конституционным, поскольку в нем выражается привержен-

ность граждан моральным принципам и идеалам, закрепленным в Основном за-

коне ФРГ, а не государству как национальной единице [7]. 

2. Новое немецкое самосознание также тесно связано с восприятием Гер-

мании как части Европейского Союза. Свободные от границ молодые немцы 

чаще чувствуют себя космополитами, не привязывая себя к родной стране и по-

зиционируя себя открытыми к коммуникации с новыми культурами. Сторонни-

ки глобализации рассматривают сам феномен патриотизма как анахронизм, 

настаивая на отказе от «провинциальной ностальгии» в пользу «наднациональ-

ного космополитизма» [1]. 

3. На развитие национальной гордости немцев повлиял также миграцион-

ный вопрос. Несмотря на идеалы глобализации, примерно четверть немцев все-

таки отвергает мультикультурное общество, поддерживая доминирование 

немецкой культуры. Государство предлагает лицам с миграционным прошлым 

различные возможности для интеграции в европейское сообщество, но многие 

из них просто хотят остаться в Германии, работать или жить на пособие, не же-

лая становиться частью немецкой культуры. Это задевает немецкую патриоти-

ческую гордость, но те, кто открыто настаивает на уважении интересов Герма-

нии, часто становятся «неонацистами» в глазах общества (например, «Альтер-

натива для Германии»). Национальный флаг, вывешенный без определенного 

повода, или напевание гимна в повседневности может быть воспринято не как 

знак патриотической любви, а как символ ультраправых убеждений [5]. 

4. Определенное внимание в общественных дискуссиях уделяется чув-

ствам граждан бывшей ГДР. Игнорирование Западом опыта Восточной Герма-

нии и неравное социальное и экономическое положение породили чувство 

незащищенности, несправедливости и разочарования. «Единство и право и сво-

бода» символизируют для большинства восточных немцев безработицу, насту-

пившую после падения Берлинской стены. Их патриотизм зачастую связан с 

ностальгией об идеалах их прежней жизни [2]. 

Влияние, оказанное национальным гимном на формирование представле-

ния современных немцев о патриотизме, нельзя отрицать. Но, несмотря на свою 

неоднозначную историю, немецкий гимн продолжает символизировать предан-

ность родине и стремление к ее улучшению.  

https://www.deutschlandfunk.de/schwerpunktthema-patriotismus-deutschland-schwierig.1148.de.html?dram:article_id=291211
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2014/3/266/6755/byt-patriotom-v-germanii?lang=ru
https://www.theeuropean.de/klaus-kelle/9274-das-deutsche-problem-mit-dem-patriotismus
https://www.dw.com/ru/восток-германии-отстает-и-будет-отставать-от-запада/a-40386560
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…Патриотизм есть любовь ко благу и славе отечества и желание способствовать им 

во всех отношениях. Он требует рассуждения – и потому  

не все люди имеют его. 

Н.М. Карамзин [3] 
 

Всеобъемлющие процессы глобализации общественного мироустройства 

закономерно влияют на важнейшие категории человеческого существования – 

гражданственность, идентичность, национальное самосознание, патриотизм. В 

основе мировоззрения любой человеческой личности лежит такая важная со-

ставляющая, как патриотичность, а также всё, что её определяет. В современ-

ном мире категорию «патриотизм» отличает смысловая многогранность и 

неоднозначность трактовок, понять которые можно только при условии глубо-

кого и всестороннего анализа данного понятия. Патриотизм как одна из фунда-

ментальных ценностей цивилизованного общества зарождался на фоне полити-

ческой и культурной социализации людей в процессе формирования государ-

ственности. Восприятие человеком реальности, с точки зрения её соответствия 

его интересам, привычкам, потребностям, определяло привязанность к среде 

обитания, к родному краю, к знакомому с рождения общественному устройству 

и привычным коммуникативным законам, а также рождало стремление к обес-

печению безопасности своего социума, своей родины и государства. Патрио-

тизм как явление возник в Древней Греции, обретя соответствующее толкова-

ние: «патриотизм»  (греч. Πατριώτης соотечественник, πατρίς отечество) – 

нравственный, политический принцип, социальное чувство, содержанием кото-

рого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои 

личные. В конце XIX века термин «патриотизм» занимает прочную позицию в 
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правовом лексиконе всех развитых государств, и его главным значением стано-

вится любовь к Отечеству и забота о его процветании и безопасности.  

В условиях глобализации особенную актуальность приобретают пробле-

мы, которые касаются вопросов отношения к Отчизне и отношения к человече-

ской цивилизации, включающие в себя любовь, заботу, глубочайшую ответ-

ственность и способность к самопожертвованию, то есть всё то, что можно 

определить одним словом – патриотизм. На современном этапе это тем более 

актуально, так как понятие «патриотизм» приобретает всё большую смысловую 

глубину, приводящую к изменению традиционных взглядов человека на данное 

явление в целом. Во-первых, в обществе появляются идеи о том, что патрио-

тизм – устаревшая и изжившая себя ценность, во-вторых, в некоторых сообще-

ствах патриотизм возводится в абсолют, приобретая черты ксенофобии и наци-

ональной нетерпимости ко всему иному, и, в-третьих, само понятие «патрио-

тизм» не имеет чёткого определения.  

Говоря о патриотизме, мы вкладываем в него смысл, противоположный 

таким понятиям, как «национализм», «шовинизм» и «космополитизм». Мен-

тальность людей развитых стран складывается из ценностных критериев созна-

ния, включающих в себя поведенческие стереотипы, определённую зависи-

мость от форм самоконтроля и влияние методов социального контроля 

[2, с. 85]. Идеи патриотизма находят воплощение во всех сферах существования 

человека и общества, на всех уровнях развития личности и социума: 

 на личностном уровне патриотизм становится характеристикой, вклю-

чающей нравственные нормы, мировоззренческие идеалы и духовные ценности 

человека; 

 на уровне социальном патриотизм представляет собой ключевую об-

ласть общественного сознания, проявляющуюся в чувствах и умонастроении 

масс по отношению к своей стране, к истории своего народа, к национальным 

традициям, к существующему образу жизни и к тем ценностям, которые пропа-

гандируются в обществе; 

 на уровне государства патриотизм чётко проявляется в необходимости 

укрепления обороноспособности страны, что закономерно влечёт за собой 

необходимость создания нового имиджа армии. 

Патриотизм – явление сложное и многоаспектное. Поэтому его формиро-

вание у каждой отдельно взятой личности, в обществе или в определённом гос-

ударстве требует новых, выходящих за традиционные рамки подходов. Разви-

тию патриотизма на современном этапе должны во многом способствовать но-

вые информационно-коммуникационные технологии, ориентированные на 

национальную закрытость или самодостаточность, а также на необходимость 

актуализации патриотических принципов, противопоставленных легковесности 

космополитизма. 

На наш взгляд, смысловая нагрузка термина направлена на формирование 

у людей образных представлений о собственной жизнедеятельности в условиях 

современного мира. Будучи неотделимым компонентом культуры славянских 

народов, патриотизм характеризуется устойчивыми традициями и богатым ду-
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ховным и историческим опытом. Как философское понятие патриотизм всегда 

знаменовал собой героизм, смелость, отвагу и храбрость – черты, определяю-

щие основу и общие принципы консолидации России, Беларуси, Украины.  

В современном мире патриотизм – мощный фактор развития духовности и 

гражданского самосознания личности, который способен качественно влиять на 

состояние социума, преобразовывать и совершенствовать все сферы человече-

ского бытия, формировать базовые ценности общества и личности. Как мо-

ральная категория патриотизм выступает важным условием формирования у 

представителей разных наций и разных стран этнических традиций и нацио-

нальных ценностей. В ходе овладения родным языком, в процессе понимания 

образцов родной культуры каждый человек овладевает патриотическим отно-

шением к народу, частью которого он является, и к стране, которая является ча-

стью целого мира. Этнические чувства формируются в тесном соприкоснове-

нии с менталитетом этноса, детерминированного средой социума и природы, а 

также «социокультурными условиями жизни» [1, с. 89]. 

Сегодня патриотизм является для цивилизованных стран символом гармо-

ничного существования личности и нации, а также условием прогресса, един-

ства, культурной целостности и прочности государственных устоев. Именно 

патриотизм – основополагающая ценность общества людей, ценность, подра-

зумевающая любовь, преданность и самоотверженность нации по отношению к 

своей Родине.  
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Иван Александрович Ильин был глубоко убежден, что если людям выпало 

на их долю родиться и жить в России, в стране с очень сложной судьбой, то ни-

что и никто не может колебать, расшатывать веру в Россию, волю и способно-

сти изменить ее в лучшую сторону, препятствовать искреннему служению сво-

ей стране. Настоящему гражданину «суждено» видеть ее своеобразие, духов-

ную силу, верить в нее, поэтому, как пишет мыслитель, необходимо «выгова-

ривать за нее, от ее лица и для ее будущих поколений ее творческую идею» 

[1, с. 122]. Эту идею, по мнению И.А. Ильина, не имеет смысла у кого-либо пе-

ренимать или заимствовать, так как она у нас уже есть. С одной стороны, она 

выражает историческое своеобразие России, а с другой – ее уникальное при-

звание. В основе этой идеи находится то, что глубоко присуще русскому чело-

веку, то, что является центром его духовной силы, то, что отличает его от дру-

гих народов, то, в чем он «прав» перед лицом Всевышнего. Именно она указы-

вает России на ее исключительную задачу и особый духовный путь. Ильин уве-

рен, эту идею необходимо растить в себе, беречь от попыток разувериться в 

ней, воспитывать в себе и в подрастающем поколении. Философ пишет: «Рус-

ская идея есть нечто живое, простое и творческое» [1, с. 122]. Более того, перед 

нами стоит сложная миссия: довести эту идею до полной глубины и чистоты. 

Ее следует «вырастить» во всех сферах жизнедеятельности человека: в быту, в 

культуре, душе, вере, учреждениях и законодательной базе.  

По мнению мыслителя, суть русской идеи – это идея сердца, сердца любя-

щего, мыслящего и созерцающего. Именно в этом кроется чистый источник 

русской веры и русской культуры, ресурс ее главной силы и самобытности, по-

тенция ее обновления и возрождения, «та духовная сила, которая не раз спасала 
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наше Отечество» [3, с. 70]. Это то, что другие народы смутно ощущают в рус-

ских людях, но не умеют правильно истолковать, понять, поэтому иногда судят 

о России и русских людях свысока, не желая прочувствовать интимно. Когда 

иностранцы верно понимают Россию, то начинают любить, чтить ее. Главное в 

жизни, по мнению русского философа, это возможность любви, так как только 

с ее помощью строится совместная жизнедеятельность людей, из ее корня вы-

растает вера и духовная нравственность. Эту идею, продолжает Иван          

Александрович, русско-славянская душа, органически предрасположенная к 

добру и отзывчивости, восприняла исторически от христианства не через меч, 

мысль, страх, расчет, а исключительно «совестью и сердечным созерцанием» 

[1, с. 123]. Созерцание вносится также и во внутреннюю культуру: верование, 

творение молитвы, чувствование искусства, философствование.  

Созерцающее сердце Ивана Ильина может существовать только свободно. 

Человеку нельзя приказать или запретить любить, а возможно только зажечь 

любовью. Свобода, по мнению Ильина, присуща русскому человеку от как   

будто бы природы. Эта свобода выражается в органической простоте, есте-

ственности, непринужденности. Однако эта созерцательность является не толь-

ко свободной, но и тяготеет к поискам предметности. Свобода дается человеку 

для поиска путей оформленности мышления и поведения, организации жизне-

деятельности и самого себя. Только в этом случае возможен рост и созревание 

смысла духовной культуры, «оживление самой субстанции культуры» [2, с. 20]. 

В своеобразии русского человека нет его собственной заслуги, но именно этим 

определяется его самобытность по сравнению с другими народами. Философ 

пишет о том, что русским следует «блюсти свою духовную природу, не соблаз-

няться чужими укладами» [1, с. 127].  

Ильин утверждает, что нам следует думать над тем, чтобы любовное со-

зерцание наполнить строго предметным содержанием, так как он уверен, что 

мы призваны не заимствовать смыслообразующие идеи и духовные образцы у 

других народов, а творить их по-своему, являясь «духовно-творческими мона-

дами» [4, с. 412]. Более того, нам следует бороться со своими недостатками, 

научиться преодолевать их с помощью труда, молитвы, воспитания, совести. 

Только в этом случае наши достоинства расцветут еще более. Россия не являет-

ся пустым вместилищем, в которое можно механически вложить все, что угод-

но. Она является живой духовной системой, живым организмом. Философ уве-

рен, что за нашей страной стоит некий божественный исторический замысел, от 

которого нельзя отказаться, невозможно отринуть идею России. При всем этом 

русская идея созерцающей любви и смыслообразующей предметности не осуж-

дает другие культуры, не является их судьей.  
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Сохранение, развитие и популяризация национальных культур народов 

Приднестровья, в котором проживают представители более 70 этносов, и его 

историко-культурного наследия является одним из приоритетов Стратегии раз-

вития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 гг. Базовым 

элементом Стратегии является формирование общности «приднестровский 

народ», включающий в себя представителей различных народностей, этниче-

ских групп и основанном на сохранении и развитии их языков, культур, обыча-

ев и традиций. 

Сегодня, на основе тридцатилетнего опыта независимого развития При-

днестровья можно констатировать, что понятие «приднестровская нация» стало 

тождественным понятию «многонациональный приднестровский народ», что 

свидетельствует о новом этапе в приднестровской национальной политике, эта-

пе формирования новой приднестровской идентичности в смысле общеграж-

данского понятия «нация», которая объединяет все этнические группы, прожи-

вающие на территории Приднестровья. 

Являясь зеркальным отражением полиэтничного приднестровского обще-

ства, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко гово-

рит и учит на трех официальных языках: русском, молдавском, украинском. 

Принципиально новым явлением стала тесная интеграция кафедр и лаборато-

рий в научно-образовательное пространство России и других государств СНГ. 

В настоящее время ПГУ подписано более 120 договоров и меморандумов о со-

трудничестве с вузами и академиями России, Украины, Болгарии, Франции, 

Китая и других стран. Приднестровский университет также является членом 
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Евразийской ассоциации университетов и многих других авторитетных между-

народных организаций. 

Тема истории, исторической памяти является крайне актуальной и востре-

бованной для Приднестровья. В отличие от многих других стран постсоветско-

го пространства в Приднестровье не воевали и не воюют с памятниками, не за-

нимаются фальсификацией исторических процессов. Одинаково объективно 

воспринимать как вдохновляющие и героические, так и трагические моменты 

прошлого – этот базовый принцип историзма, который президент ПМР  

В.Н. Красносельский объявил для республики основополагающим.  

Историческая память активно влияет на устремления и перспективы       

современного политического устройства. Богатейшая история края выступает в 

качестве государствообразующего фактора, является важнейшим идеологиче-

ским ресурсом. Достоверность исторических событий, изложенных в много-

численных учебниках, монографиях приднестровских ученых и освещаемых 

приднестровскими журналистами, подкреплена правдой фактов, ясностью 

оценки полученного в прошлом опыта.  

Особую роль в процессе межкультурной коммуникации Приднестровья 

играют средства массовой информации. Основная задача СМИ – сохранить и 

упрочить межнациональный мир, выполняя функцию пропаганды положитель-

ного опыта сосуществования и взаимодействия разных народов и различных 

конфессий. 

Существующие языковые условия в СМИ Приднестровья представляют 

собой не только лингвистическую ценность, но и приобретают социально-

политическую значимость для полиэтничного общества. В республике      

функционируют республиканские газеты на трех официальных языках («При-

днестровье», «Гомiн», «АдевэрулНистрян»). Приднестровская государственная 

телерадиокомпания выпускает в эфир программы на русском, молдавском и 

украинском языках.  

Приднестровский университет, как и Приднестровье, является малой       

частью большого Русского мира, с его великой, веками создаваемой культурой 

уникальных ценностей, ставших достоянием и вершиной нашей цивилизации. 

Для полиэтничного Приднестровья особенно актуальна проблема русского 

языка и национальных языков, воспитания языковой культуры проживающих в 

нем этносов в условиях пограничья европейской цивилизации.  

Тема Русского мира крайне актуальна для Приднестровья, поскольку 

народ пока непризнанного мировым сообществом государства на референдумах 

неоднократно демонстрировал желание теснейшего союза с Россией. Примеча-

тельно, что в новейшей истории стран постсоветского пространства Придне-

стровская Молдавская Республика, пожалуй, единственное государство, кото-

рое, не колеблясь, выступает за сохранение и упрочение присутствия России на 

берегах Днестра. 

Для Приднестровья русский язык был и остается основой менталитета 

народа. Исключительна роль русского языка и российской культуры в системе 

образования Приднестровья. Его ведущее научно-образовательное учрежде-
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ние – ПГУ им. Т.Г. Шевченко с большим Русский центром фонда «Русский 

мир» – превратилось в огромный влиятельный центр распространения и пропа-

ганды русского языка. Создание Контактного центра по взаимодействию с Рос-

сией в нашем университете в июне 2019 года позволило в режиме реального 

времени скоординировать усилия по дальнейшему вовлечению приднестров-

ской молодежи в российское пространство. 

В Приднестровском государственном университете особое значение при-

дают как сохранению культурных и нравственных ценностей, так и укреплению 

духовного единства общества. Уже 22 года в октябре в университете совместно 

с Тираспольско-Дубоссарской епархией проходит научно-просветительская 

конференция «Покровские чтения».  
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THE IDEA OF NATIONAL AND CULTURAL IDENTITY  

IN TRANSNISTRIA IN CONDITIONS OF MULTI-ETHNICITY 

 

Shevchenko Pridnestrovian State University 

 

The article is devoted to the consideration of the national idea and cultural 

identity of Pridnestrovie at the present stage. The authors note that the preserva-

tion, development and popularization of the national cultures of the peoples of 

Pridnestrovie is a fundamental factor in the formation of the community “prid-

nestrovian people”. 

 

Keywords: national idea, cultural identity, multi-ethnicity, Pridnestrovian State 

University, historical memory. 
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РЕКЛАМА ПЕРИОДА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ  

КАК СРЕДСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ИДЕЙ  

В АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ТИФЛИСА 

 

Ванадзорский государственный университет им. Ов. Туманяна 

 

В статье реклама рассматривается как средство распространения патрио-

тических идей. На примере реклам, размещенных на страницах армянской пе-

риодики Тифлиса, авторы приходят к заключению, что в годы Первой мировой 

войны реклама развивалась в двух основных направлениях. В одном случае она 

была наднациональной, пропагандировала объединение во имя общего госу-

дарственного блага Российской империи, в другом – имела внутринациональ-

ное значение и формировала ценностные национальные ориентиры. 

 

Ключевые слова: торговая реклама, социальная реклама, коммодифика-

ция. 

 

 

В годы Первой мировой войны в Российской империи вся рекламная    

система подверглась организационным и содержательным изменениям. Это от-

разилось и на рекламных разделах прессы, где торговая реклама была преобра-

жена, а в социальной рекламе появился новый компонент: в условиях войны 

«создавался рекламный продукт, предназначенный мотивировать народ на 

борьбу с врагом» [1, с. 97]. Эта закономерность была свойственна и армянской 

периодической прессе Тифлиса с определенными особенностями. 

Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что данный пе-

риод развития армянской рекламы в общем и рекламы как средства распростра-

нения патриотических идей в частности до сих пор не были исследованы. 

 Нашей целью является выявление особенностей армянской рекламы Ти-

флиса в годы Первой мировой войны и ее роли в деле формирования патриоти-

ческой системы ценностей. Задача исследования заключается в классификации 

рекламных материалов с точки зрения их вида и социально-культурной направ-

ленности. 

Если до Первой мировой войны в армянских газетах Тифлиса реклама со-

ставляла около 1/3 части номера, то в первой половине четырехлетней войны 

она не превышала 1/4 части. Вместе с объемом убывало также количество тор-

говой рекламы. Положение меняется с середины 1916 года, когда за счет това-

ров и услуг, предложенных местным рынком, постепенно вновь возрастают 

число и объем рекламных материалов. 
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 Армянской рекламе этого периода присущи два господствующих тема-

тических направления: 

1. Армяноязычная реклама становится компонентом общей агитационной 

системы Российской империи. В рекламных материалах часто упоминается о 

представленности армян на фронте и их роли в упрочении государственности. 

2. Армянская реклама становится важным фактором повышения нацио-

нального самосознания. Это особенно выражается в политическом контексте 

геноцида армян Османской империей. Главными объектами рекламы были ге-

рои армянского освободительного движения либо национальные символы, ар-

хетипы. 

В течение первых двух лет войны возрастает роль социальной рекламы: 

объявления о пожертвовании солдатам и беженцам, сборе денег, благотвори-

тельных мероприятиях печатались на первых страницах газет, в разделе общих 

объявлений, предшествующем торговым рекламам. Тексты социальных реклам 

составлялись по типу торговых реклам: для привлечения внимания заглавия 

печатались прописными буквами и выделялись жирным шрифтом. По сути со-

циальная реклама была направлена на «объединение усилий всего общества ра-

ди достижения победы» [3, с. 307]. 

Кстати, для приема и распространения экстренных объявлений и           

социальных реклам муниципальное управление Тифлиса установило чрезвы-

чайный режим и назначило ответственное лицо. 

Торговая реклама претерпела следующие содержательные изменения: 

1. Часто рекламируемыми объектами становятся необходимые предметы 

быта фронтовиков. 

2. Торговая реклама заимствует элементы социальной рекламы. Продав-

цы извещали о передаче солдатам доходов от товаров, предоставляющие услу-

ги объявляли скидки для некоторых групп людей (солдаты, беженцы и т.п.), 

разные организации информировали о продаже благотворительных билетов  

и т.д. 

3. Объектами рекламы становятся появившиеся на рынке новые наимено-

вания товаров с военной лексикой, чьи девизы также приводятся в соответствие 

с духом времени (слоган сигарет «Военныя», выпускаемых заводом братьев 

Сейланянов: «описание папирос, как и наших отважных солдат, выше всякой 

похвалы» [2]). 

4. Содержательное изменение исполнительного и прикладного искусства, 

литературно-издательского рынка непосредственно влияет на содержание     

рекламных разделов: доминирующими становятся объявления, касающиеся 

продажи или демонстрации произведений, относящихся к национально-

патриотической тематике, рекламируются символы общенационального значе-

ния. Биография известных национальных деятелей и героев освободительной 

борьбы становится ядром творческого продукта, увеличению объема продажи 

которого способствует реклама периодической прессы. Прикладное значение и 

материальная ценность рекламируемых объектов уступают свои позиции   
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национально-патриотическим идеям и ценностям духовной сущности народа, 

которые коммодифицируются и в виде товара рекламируются в газетах.  

Фактически в основе материалов как торговой, так и социальной рекламы 

доминировали идеи защиты родины, сплочения общества, идеализации героизма. 
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SPREADING PATRIOTIC IDEAS IN THE ARMENIAN PERIODICAL 

PRESS OF TIFLIS 
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In the article advertising is considered as a means of spreading patriotic ideas. 

Due to examples of advertising placed in the pages of Armenian periodical press in 

Tiflis the authors come to conclusion that during World War I the advertising was 

developing in two directions. In one case it was nationalistic advocating unification 

for the sake of common state good of Russian Empire, in the other one it had subna-

tional essence and formed valuable national orientations. 
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Обосновывается следующая идея: социокультурное содержание феномена 

Родины структурно и внутренне противоречиво: природное и социальное, ла-

тентное и открытое, малое и великое, личное и общественное в нем не только 

различаются, но и взаимодействуют, приводя к конфликтам. 

 

Ключевые слова: структура Родины, противоречивость феномена Роди-

ны, концепции патриотизма. 

 

 

В зависимости от исторических условий и действия разных факторов в со-

циокультурном содержании Родины на передний план выдвигаются ее различ-

ные элементы, между которыми в определенных целях устанавливается иерар-

хия. Важно понять, как происходит изменение и структурное развитие феноме-

на Родины под воздействием различных исторических факторов и как форми-

руются конфликты. Без такого понимания невозможно ни патриотическое вос-

питание, ни развитие национального самосознания, ни практическое решение 

проблем национально-этнических отношений. Противоречивость феномена Ро-

дины является истоком различных концепций патриотизма, присущих отече-

ственной культуре нередко в крайней форме, доходящих до конфликта с Роди-

ной или ее отрицания.  

Так, если нет конфликта с Родиной, то нет и необходимости осознания 

своих отношений с ней. Она существует только как родной, естественный фон 

жизни. Постепенное и незаметное открытие Родины возникает тогда, когда че-

ловек взрослеет и в трудные периоды жизни начинает задумываться о своих 

социогенетических связях с обществом: кто он, откуда, что его связывает с дру-

гими людьми, почему он не такой, как другие, почему его тянет домой, если 

даже в других странах хорошо.  

Более остро необходимость выяснений своих отношений с Родиной появ-

ляется тогда, когда человек временно покидает место своего рождения, уезжая 

в длительную командировку, в заграничную туристическую поездку. Еще не-

редки примеры того, как изменяется отношение человека к Родине, когда чело-

век стремится служить Родине, но сделать это ему не дают сложившиеся усло-

вия. Но все эти ситуации не создают открытого конфликта с Родиной, позволяя 

внутренне ее осознать на уровне проведения внутренних различий и ее слож-

ный характер.  
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Все резко изменяется при эмиграции, вызванной совокупностью негатив-

ных социально-политических причин. Еще более драматичны и даже трагичны 

выяснения отношений с Родиной для беженцев, переселенцев и невозвращен-

цев в условиях внутренних репрессий или войны. Тогда уже феномен Родины 

переживается настолько болезненно, что становится главной ценностью для че-

ловека, ради сохранения которой он жертвует собой. 

Отношения с Родиной могут иметь отчужденную или драматичную форму, 

если человек покидает Родину. В результате в эмиграции создаются резервации 

или возникают диаспоры, становясь некими «филиалами» Родины. При нали-

чии общей Родины возникли социальные общности под названием «неграж-

дане», группы «не титульной нации». Разумеется, этими ситуациями не исчер-

пывается конфликт с Родиной 

Таким образом, в современной ситуации многое изменяется и в содержа-

нии феномена Родины и в отношениях к ней. Что касается современной России, 

то для миллионов людей в одночасье Родина изменилась так радикально по со-

держанию, что они с трудом узнают ее: возникло состояние, которое имеет ха-

рактер системного кризиса идентичности: личностного, социального, нацио-

нального и культурного. В результате возник массовый исход российских 

граждан в другие страны. Но более удручающее состояние у тех, кто остается: 

появилось ощущение оккупационного режима, то есть такого режима, о кото-

ром еще помнят те, кто пережил Великую Отечественную войну. Разумеется, 

не у всех такое ощущение и не все уезжают: есть немало довольных новой Рос-

сией людей. Но проблема в том, что Родина для всех этих конфликтующих со-

циальных слоев одна. 

В этих условиях важно иметь теоретическую модель социокультурного 

феномена Родины. К сожалению, она тоже внутренне противоречива. Видимо, 

в силу того, что, с одной стороны, феномен Родины пафосно идеологизируется 

политиками, а с другой, – до теории дело не доходит, так как все духовные уси-

лия тех, кто в такой теории более всего нуждаются, бывают направлены на вы-

живание и на адаптацию к складывающимся противоречиям, а не на их научное 

познание. 

С этой точки зрения необходимо обратить внимание на две основные 

концепции патриотизма в отечественной традиции: диалектическую и 

романтическую. Первую заложил П.Я. Чаадаев, который писал: «Я 

предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю 

унижать ее, только бы ее не обманывать» [2, с. 172]. Вторую концепцию 

развивал Н.М. Карамзин, уверявший: «Любовь к собственному благу 

производит в нас любовь к отечеству, а личное самолюбие – гордость 

народную, которая служит опорою патриотизма» [1, с. 94]. Эти две концепции 

включают в себя разные модификации, которые были выработаны за два 

столетия и дошли до наших дней. Само их развитие позволяет утверждать, что 

феномен Родины имеет свою внутреннюю структуру, обусловленную 

структурой культуры и личности, и различные социокультурные уровни 

(автохтонный, домашний, национальный, духовно-личностный). Исторически 
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патриотизм может выразиться с доминированием отдельной формы или какого-

то одного из уровней. Но данная проблема еще не получила своей 

теоретической разработки. Кроме того, в современной отечественной 

социальной науке происходит отказ от диалектического подхода в толковании 

феномена Родины. 
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On the basis of the conviction that the republic is the best form of nationhood, in 

accordance with Athenian and urban Roman tradition, in the further progress of the 

historical discourse of the Enlightenment, a patriot distinguishes himself as someone 

who is active at the national level and acts for the common good [1, s. 35f.]. 

Johann Moritz Gericke, professor of practical philosophy in Hamburg (1748-

1826), expressed his view on patriotism as that strong inner drive “which focuses on 

the best of the state and seeks to promote its welfare in any possible way”. Even at 

this early stage, a relationship between patriotic and national elements becomes no-

ticeable. About 300 years later, the new elected President of the USA, John F. Ken-

nedy, demanded of his fellow countrymen, in his inaugural speech – in the spirit of 

the Enlightenment: “Ask not what your country can do for you, but ask what you can 

do for your country”[3]. After his election as German Federal President in 2004, 

Horst Köhler declared his cosmopolitan love for his country in a speech held in the 

Bundesversammlung in Berlin: “Patriotism and cosmopolitanism are not opposites, 

they are mutually dependent. Only those who respect themselves respect others.” 

In present-day Germany, social scientists argue about a substantial distinction 

between “good” patriotism as love for the homeland and advocacy of the common 

welfare and “bad” nationalism as exclusion and subordination of other nationalities. 

The Germans' special relationship to a sense of nationhood, to national identity, 

is often explained by the relatively late creation of the nation state, two lost world 

wars, the period of Nazism burdened with collective guilt and the following national 

partition. 

While the educated bourgeoisie still vehemently led the debate on patriotism in 

the context of the French Revolution, this was done very modestly in recent history in 

both German states. With the foundation of a united Germany state in 1990, the par-

allel migration in Europe and a second wave of migration at the beginning of the 21st 

century, the debate has awakened once again. More and more Germans are respond-

ing to the transcontinental migration of the present day with a yearning for a more 

constant feeling of security and homeland. The homeland is closely related to patriot-

ism, whichis loving one's fatherland, as already described. In Germany, different 
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from countries such as Russia, the USA or France, it is considered right-wing and 

thus it is negatively connoted [4]. 

In 2006, the international press reported that the Football World Cup which took 

place in Germany reflected a cosmopolitan mood and a relaxed approach to national 

symbols, which was immediately followed by a debate on so-called “party patriot-

ism”. In 2016, the youth organisation of the Bündnis 90/Die Grünen party proposed 

that national symbols be completely avoided during the European Football Champi-

onship. 

The German national interests, questions of national security and state progres-

sion have been embedded in the European and transatlantic context for a long time.  

Even if overcoming the nation-states construct is the declared target, the opposi-

tion to such a course of action is increasing among the European population. A con-

sultative referendum on the Treaty establishing a Constitution for Europe held in 

France and the Netherlands was rejected by a majority, so that the European Consti-

tutional Treaty failed. For several years there has been increasing aversion to the Eu-

ropean idea, based on fears of a loss of national identity. The campaign for the UK's 

withdrawal from the European Union based on this argument resulted in the such 

called Brexit. The interest in national issues is underlined by the sharp rise in partici-

pation in the 2019 European elections to 61.4 percent (2014: 48.1 percent), where na-

tional topics of the individual EU countries ranked high in the election campaign. As 

a result, populist and anti-European parties increased their share of the voting. 

As much as historical researchers and political scientists strive to achieve a bal-

anced discourse, parties use the media to sharpen the subject matter. They are posi-

tioning themselves in most cases with cosmopolitan patriotism, a love for humanity, 

for freedom, not for the nation. They do not want to abandon the emotional compo-

nent to the right forces. The emerging nation-state-oriented patriotism in Europe 

should be answered with the European integration, logically patriotism as a feeling is 

no longer up to date [8]. 

In the main article of the WELT of 15.04.2019 the author describes the emo-

tional mood of the Europeans as follows: “As long as (...) Europeans consider the EU 

to be inconsequent and weak, citizens will feel better protected in their nation states. 

Not before European identity, European ‘national pride and European patriotism ex-

ist, will people feel European. As German federalism shows, this does not exclude 

parallel regional and national entities and identities. At the moment this seems very 

improbable” [6]. 

According to a radio broadcast already in 2015 it was concluded, if Europe can 

no more communicate a feeling of security to the individual nations, then the supra-

national “Project Patriotism” will not work any longer. People in fear tend to the 

known and familiar, the “own”, and avoid everything foreign [9]. 

Following the Tilman Meier’s, a political scientist at the University of Bonn, ar-

guments, “Patriotism (...) could in any case be a solid fundament, a social capital that 

holds societies together and is clearly superior to the ideological constructions of Eu-

rope enthusiasts” [6, s. 19]. Patriotism – discussed constructively, can be a contribu-

tion to peace and stability in a globalized world. 
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Патриотизм рассматривается как гипертекст национального самосознания, 

как образ своего места в мире, в котором надо не только ориентироваться, 

жить, быть нужным, счастливым, но и строить свое будущее как члена социо-

культурного сообщества. 
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Важным признаком, который делает нацию нацией, является национальное 

самосознание. Национальное самосознание предполагает знание языка, этниче-

скую память, знание и уважение национальных обычаев и традиций, чувство 

национального достоинства. Патриотизм – сложное чувство. И как все сложное, 

оно формируется из отдельных составляющих чувств-эмоций, оформляя их в 

единый патриотический дух. Из чего же складывается чувство патриотизма? В 

жизни человека происходят пять векторных событий, без которых он не может 

стать членом сообщества, имеющим почву под ногами. Это рождение, воинская 

повинность, брак, профессиональное самоопределение, смерть. Все эти собы-

тия человек не может ни отменить, ни изменить. Но он может определиться, за-

нять позицию по отношению к ним. И тем самым сформироваться как личность 

и как гражданское лицо.  

Рождение. Это в первую очередь территория языка, посредством которого 

ребенок становится членом социума. Именно национальный язык является од-

ним из важнейших признаков нации. Это общенародный разговорный язык, по-

нятный для всех членов нации и единый литературный язык. Литературный 

язык формируется одновременно с формированием нации. Язык через грамма-

тические конструкты (Сэпир-Уорф) оформляет национальный характер, темпе-

рамент, нравы, иными словами, психологическую общность народа, говоряще-

го на одном языке. Это и форма существования народной культуры: фольклор, 

обычаи, традиции. 

Брак. Семья и брак есть изобретение человеческой фантазии. Формы бра-

ка разнообразны, поэтому нельзя говорить о «естественности» этого в корне 

искусственного института, который каждый раз переосмысливается человеком 

заново в соответствии с моральными, нравственными и политическими пред-
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ставлениями. В рамках одной национальной культуры существует множество 

различных типов брака: брак как деловое партнерство, как «детский приют», 

брак «политический», существует и «рабский брак», когда мужчина берет в 

жену женщину для того, чтобы использовать ее в качестве бесплатной прислу-

ги. Случается и наоборот: жена распоряжается своим мужем, воспринимая его 

исключительно как рабочую силу, кормильца. Тем не менее, церемонии брако-

сочетания у всех народов связаны с религиозными ритуалами. Свадебный об-

ряд уступает по пышности лишь церемонии погребения и крещения. Брак фун-

дирует социальные привычки, обычаи, традиции и предрассудки. И потому се-

мью называют «ячейкой» общества. В семье господствуют те же архетипы, что 

довлеют над обществом.  

Смерть. Как бы вы хотели умереть? Человек обязан думать об этом, 

оставляя на земле своих близких. С последним вздохом жизнь продолжается. 

Кладбище – это не собрание отдельных памятников, но огромный таинствен-

ный мир, и любое прикосновение к нему выявляет множество взаимосвязанных 

уровней его бытия: религиозный, мистический, нравственный, культурный и 

проч. Евреи разных стран всю жизнь копили деньги, чтобы на старости лет 

«подняться» в Иерусалим и умереть здесь. Генерал А.И Деникин, находивший-

ся с 1920 года в эмиграции, перед смертью завещал быть похороненным в Рос-

сии. В 2000 году состоялось перезахоронение праха И.С. Шмелева и его супру-

ги на кладбище Донского монастыря в Москве – во исполнение последней воли 

писателя, скончавшегося 50 лет назад во Франции и похороненного на кладби-

ще Сент-Женевьев-де-Буа. Возвращаются на родную землю останки и других 

достойных детей России. За границей они никому не нужны и их могилы зарас-

тают травой. На Родине они являются еще и средством патриотического воспи-

тания. 

Воинская повинность. Любовь к Отечеству – это готовность защищать 

его независимость, помогать землякам, даже находясь за пределами родины. 

Это соучастие в сохранении территорий, уклада, вероисповедания. Осознанное 

соучастие есть всегда включенность в исторический процесс, историческую 

мифологию, гордость за дела предков, почитание себя продолжателем нацио-

нальных доблестей, завоеваний, прорывов. Ясперс писал, что «все народы де-

лятся на тех, основой формирования которых был мир, возникший в результате 

прорыва, и тех, кто остался в стороне. Первые – исторические народы, вторые – 

народы первобытные» [2, с. 98]. Идеологические бои и реальные драки проис-

ходили на съезде школьных историков в период перестройки, где обсуждались 

проблемы освещения исторических событий в школьных учебниках. Миро-

творцем тогда выступал приглашенный в качестве «медиатора» митрополит 

Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев).  

Профессия как самоопределение в социуме. Профессия есть всегда    

общественно полезная деятельность, посредством которой субъект участвует в 

жизни общества. Через профессиональное развитие происходит изменение 

ценностного отношения к самому себе как представителю профессии и как 

члену сообщества. В труде люди обмениваются не только вещами, но и чув-
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ствами собственной значимости, достоинством быть членом социально-

профессиональной группы, чувством элитарности.  

Мы не знаем, в каком контексте английский писатель, драматург Бернард 

Шоу высказал такую мысль, что «патриотизм – разрушительная, психопатиче-

ская форма идиотизма». Само изречение говорит о том, что такое нравственное 

свойство личности, как патриотизм, присуще не всем людям. Чувство причаст-

ности к своему народу, к своей Родине, к ее прошлому и настоящему, мечты о 

процветании своей страны и желание все сделать для этого есть результат са-

мосознания и саморазвития человеческого существа. Тело патриотических 

чувств живет, развивается, дышит. Дыхание же всегда прислушивается к запа-

хам земли, запахам Родины. «Когда я уехал в Америку, – рассказывает Андрей 

Кончаловский, – из жизни исчезло несколько запахов. И запах смородинового 

листа, и запах можжевельника, из которого делал палки мой дед» [1, с. 32]. Са-

мо слово «родина» похоже на вкус студеной воды из родникового колодца. В 

интернете мы нашли побуквенную расшифровку этого чувства-понятия, в кон-

центрированном виде выражающую смысл слова. «Патриотизм – это Подвиж-

ничество, Альтруизм, Труд, Радость, Идейность, Оптимизм, Творчество, Иден-

тичность национальная, Зрелость гражданская и Менталитет национально-

патриотический». Патриотизм не будет понят в его феноменальности, если ис-

следователи упустят из вида формирующие его знаки-образы. 
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политическая философия. 

 

 

Гегель очаровывает многих политических философов тем, что синтезирует 

политические цели, которые долгое время считались противоречащими друг 

другу – права и обязанности, идентичность и различия, индивидуальность и 

общность, национализм и патриотизм.  

Понятие патриотизма у Гегеля прочитывается в различных контекстах. 

«Особая» преданность национальному образу жизни подпитывает привязан-

ность к абстрактным «универсальным» принципам, воплощенным в государ-

стве и в его нормах и институтах. В свою очередь, государственные и междуна-

родные нормы воспитывают граждан, которые могут формировать националь-

ный образ жизни, чтобы соответствовать этим принципам. Таким образом, по-

нятие патриотизма у Гегеля взаимосвязано с понятием «нация» и «националь-

ная идентичность», но в тоже время противопоставлено ему. 

В последние годы неметафизические интерпретации практической фило-

софии Гегеля [3], [4] стали весьма влиятельными в академических кругах, по-

скольку она обеспечивает философски убедительную теорию действия и нор-

мативности, которая является социальной или «интерсубъективной» по своей 

природе и избегает крайностей абстрактного кантианского ригоризма с одной 

стороны и релятивизма с другой. Согласно Гегелю, человек достигает способ-

ности формировать и размышлять о своих желаниях через отношения взаимно-

го признания с другими, в которых индивидуум формирует свои желания, что-

бы помочь в достижении общих целей. Только благодаря участию в институтах 

семьи и государства люди могут развить способность отражать свои собствен-

ные произвольные желания.  

По мнению Л. Моланд, Гегель отличает патриотическую поддержку госу-

дарства от привязанности члена к своей нации. С данной точкой зрения можно 
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отчасти согласиться, если обратиться к исторической контекстуализации       

меняющегося значения термина «патриотизм» в эпоху европейского Просве-

щения. В своих лекциях по философии права Гегель лавирует между двумя 

значениями «патриотизма», которые он почерпнул из своей эпохи, – традици-

онным немецким «патриотизмом», выраженным в местных филантропических 

ассоциациях, и британским чувством патриотизма в отношении рациональных 

институтов власти, совместимое с критической позицией по отношению к су-

ществующему правительству при условии невыполнения своей рационально 

предписанной функции. В действительности же, трудно объяснить некоторые 

из использованных Гегелем понятий «патриотизма», в которых он предполага-

ет, что у граждан также есть патриотизм в отношении обычаев, нравов и куль-

турных ценностей, которые составляют «нацию» [1]. 

Этому в значительной степени рефлексивному «патриотизму» с точки зре-

ния рациональных государственных институтов Гегель противопоставляет при-

вязанность и принадлежность к национальному образу жизни и культуре, кото-

рую называет «фольксгейстом» [1]. Согласно Гегелю, страны, которые следуют 

по правильному пути, развивают саморефлексию в форме публичного диалога, 

однако это отражение становится полным только тогда, когда нация создает ра-

циональные государственные институты для реализации желаний людей          

[2, с. 83]. Соответственно, государство и нация имеют взаимозависимые отно-

шения: нация питает желания членов поддерживать государство, тогда как    

государственный патриотизм культивирует рациональное размышление о своих 

желаниях. Философия Гегеля, таким образом, постигает универсальные рацио-

нальные принципы, а также определяет, как эти принципы могут применяться в 

конкретной нации и государстве. 

Различие Гегеля между нацией и государством означает, что не нужно 

требовать однородной национальной идентичности для поддержки государства, 

а скорее, необходимо многокультурное общество, в котором каждая культура 

поддерживает рациональные государственные институты.  

Гегель, безусловно, защищал рефлексию как неотъемлемую часть челове-

ческой свободы, но он также считал действие сродни труду, который помогает 

создать человеческий мир, придающий значение и ценность человеческим дей-

ствиям и событиям. Во многих местах «Философии права» Гегель даже говорит 

об институтах общественной жизни как о результатах «работы» человека [1]. 

Но все же Гегель характеризует государственные институты и законы как вы-

ражение национального самоопределения. 

Таким образом, политическая философия Гегеля актуальна и для совре-

менного мира, поскольку позволяет по-новому взглянуть на взаимосвязь опре-

деляющих категорий современного мира: патриотизм, нацию и национальную 

идентичность. 
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Исследование феномена патриотизма является междисциплинарным. В со-

циологии изучаются функции патриотизма, численность патриотов, политологи 

пристальное внимание уделяют идеологической роли патриотизма, в педагоги-

ке обсуждается проблема воспитания патриотизма, в психологии обращается 

внимание на своеобразие патриотического чувства и т.д. У каждой науки свой 

предмет исследования, который определяется поставленной задачей и специ-

фикой применяемых методов. М. Фуко утверждает: каждая наука сама кон-

струирует свой предмет. Философский подход предполагает рассмотрение пат-

риотизма как нравственного и политического принципа и предполагает рефлек-

сию над его основаниями.  

Содержанием понятия патриотизма является любовь к родине, к своей 

культуре, к своему народу, к своему языку… Глобализация способствует фор-

мированию космополитизма и номадизма, унифицируют культуру, делает че-

ловека гражданином мира и носителем универсального языка общения, осно-

вой которого является деловой английский. В формировании космополитизма 

«мягкая сила» признается наиболее эффективным средством [2]. Но глобализа-

ция является лишь одной стороной дилеммы, на противоположном полюсе 

находится локализация. Дилемма глобализации – локализации выражает уни-

версальное противоречие человеческого бытия. Арена истории есть деятель-

ность преследующего свои цели человека. Усиление одной стороны противоре-

чия предполагает сознательные действия по сохранению другой стороны про-

тиворечия. Девиз Римского клуба гласит: развитие доминантной культуры про-

исходит за счет многообразия других культур, втянутых в её орбиту. Используя 

физическую метафору «тепловой смерти Вселенной», возникшую на основе 

интерпретации второго начала термодинамики, можно утверждать, что в усло-

виях гомогенизации культура застынет в безмолвном молчании, её летальный 

исход неизбежен. Существование и источник развития единого кроется в его 

многообразии. 



68 
 

Патриотизм определяется как любовь к родине. Но это не аксиома. Суще-

ствует позиция, согласно которой определение патриотизма через любовь счи-

тается малоэффективным [3]. Доказательством обратного является концепция 

любви Э. Фромма. Если человек обладает способностью любить, то он её мо-

жет направить на любой объект [4, с. 134]. Родина традиционно представляет 

важнейший объект человеческой любви. Э. Фромм ведет речь о двух  разно-

видностях любви. Материнская любовь безусловна, любят за то, что объект 

просто есть. Отцовскую любовь нужно заслужить, она определяется успехами, 

достижениями объекта любви. Материнская любовь является врожденной. Если 

её нет, то тут ничего не поделаешь. Отцовскую любовь можно обрести, она 

определяется усилиями объекта любви. Любовь к родине представляет собой 

диалектическое единство и того и другого. Согласно последним достижениям 

нейронауки, любовь к Родине передается не только по наследству. Актуальная 

деятельность народа, вызывающая гордость за свое Отечество, закрепляется в 

структурах и деятельности мозга [1, с. 122–140], Данное положение обосновы-

вает необходимость сознательных усилий по воспитанию патриотизма и со-

ставляет основу социального конструктивизма. Конструктивизм не является 

безбрежным, его границы определяются наличным патриотизмом. 

Любовь как практическое чувство имеет два уровня: эмоциональный и ра-

циональный. Мартин Лютер Кинг построил философский дискурс любви к вра-

гам, дав ответы на два вопроса: почему и как мы должны любить врагов?      

Поступим аналогично. Но для начала проясним ситуацию. Патриотизм харак-

теризует взаимодействие личности и общества. Есть два субъекта – личность и 

государство, от имени которых возможны дискурсы любви к Родине. От имени 

общества и государства строятся политологические и идеологические дискурсы 

патриотизма, доходя в своем конструктивизме до рассмотрения Родины как 

бренда. Поскольку бренд всего лишь символ, знак, всегда существует опас-

ность его превращения в симулякр. 

Для личности важен ответ на вопрос: почему и как нужно любить Родину? 

Любовь к Отчизне сродни любви к родителям. Она многогранна, это и выраже-

ние признательности за чувство защищенности, за неотчуждаемую идентич-

ность, и чувство благодарности за родной язык и родную культуру. Любовь к 

Родине формирует человеческое достоинство и способствует развитию лично-

сти. На этот вопрос можно ответить следующим образом.  Любить Родину сле-

дует деятельно, повсеместно и повседневно. Разделять это чувство с другими. 

Последнее способствует преодолению эгоизма и ограничивает индивидуализм. 

Любовь к Родине есть ответственность за её прошлое, настоящее и будущее. 

Патриотизм как любовь к Родине долговечнее и крепче отношения, сформиро-

ванного на основе пользы и выгоды. 
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The development of the Nation State during the last centuries led to the creation 

of the social institutions with a high value for citizens. These social institutions en-

sured the survival for many generations of people, that produced the social phenome-

non of the specific positive supporting emotions towards the beloved homeland. The 

post-modernity as a specific stage of the social institutions’ development deeply in-

fluenced on the patriotism content and realization. 

Historically, the Nation State played the important role to assure the access to 

rare resources for the population on its territory. This core role of the State produced 

the close connection between people living on a territory and the social institutions of 

the State as a specific form protecting people from external dangers and supporting 

them in their economic, social and cultural development. 

The sociological analysis of the patriotism is gaining new significance today in 

the face of difficult geopolitical conditions. The dynamics of the situation on the Eur-

asian continent includes both the integration processes of the Eurasian Economic Un-

ion and external factors of geopolitics and geoeconomics, such as the settlement in 

Syria, Iran, Iraq, Afghanistan, Turkey’s military-political activity, economic process-

es in India and China, etc. External pressure and the Eurasian regulation of innova-

tive growth within the EAEU raise new questions to understanding of the patriotism, 

complement and expand the content of the concept of “patriotism”. The development 

and rapid dissemination of information and telecommunication technologies, the digi-

talization of the daily life of society, pose new challenges in developing methods for 

empirical sociological studies of patriotism. 

In the concept of patriotism, sociological analysis identifies, first of all, the fol-

lowing components: 

– the determination and description of a social community in relation to which 

patriotism is manifested, in particular, the issues of its formation, differences (delimi-
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tation) from other communities, the study of the criteria for its features and differ-

ences from others; 

– social attitude that reflects public opinion, ideas and beliefs, beliefs internal-

ized by the young generation, the content of the concept of patriotism for the studied 

population, youth; 

– behavioral aspects that allow patriotism to manifest itself as a real and existing 

pattern that causes not only feelings, but also activity, filled with socio-psychological 

energy. 

Thus, a number of encyclopedic dictionaries connect the definition of the con-

cept of patriotism with the concept of the homeland as the main object of social atti-

tudes and the choice of behavioral models focused on the connection of the views, 

affections and actions of a person with the homeland [1]. The issue of defining the 

homeland seemed quite clear practically throughout the whole of the 20th century, 

when the Soviet Union was the object of manifestation of patriotism. With the col-

lapse of the USSR, the question of patriotism became more complicated: if earlier the 

whole world was essentially divided into two camps – capitalist (“alien”) and social-

ist (“own”), then after December 26, 1991 from “black and white” Of a simple world, 

dichotomously divided into two disjoint sets of people, citizens of the post-Soviet 

space moved into the world with a significant range of relationships. 

In this regard, the concept of homeland has also become diverse – today you can 

consider patriotism at the continent level (Eurasia), integration association (EAEU), 

common history (countries – former Soviet republics), national state (for example, 

Russia or Armenia), your region and cities (for example, Chechnya or Yerevan), up 

to the urban area or even the yard of your house. 

In addition, the question arises of patriotism (or its forms) on the axis of time – 

past, present and future. Thus, the patriotism of the Armenians living in St. Peters-

burg affects both Armenia as a historical homeland and Petersburg as a city that has 

been given the years of human life and, possibly, several previous generations’ lives. 

This form, oriented to the past, reflects the concept of patriotism in its etymology: 

like love for the fatherland (patrio – Greek, fatherland, pater – lat., Father, patria – 

lat., Homeland), i.e. to the place of origin of the fathers (ancestors) and to the place of 

birth of a person. At the same time, patriotism is associated with paternalistic rela-

tions between citizens and the state, when the state did not fulfill the service role for 

its citizens, but acted as the main and only source of life and protection, freedom and 

development for the inhabitants of the country. 

With deliberate planning of emigration to a new permanent residence (not in the 

case of flight from war or natural disasters, but in the case of a balanced migration, 

for example, labor, business [2]), the opposite effect is also found aimed at the coun-

try of future residence, for example, Russian, planning to move to Canada, becomes a 

patriot of Canada “in advance”, studying customs and assimilating love for this coun-

try, in preparation for emigration. 

Patriotism becomes not only a part of physical decision making about activities 

and realizations of plans of a person (a desire to live in the territory of its state, region 

and city), but it can be virtual (citizens of Russia or Armenia living in Western Eu-
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rope or the USA can show patriotism in their statements on the Internet, in social me-

dia), ideological or behavioral (for example, culinary patriotism is expressed in the 

preference of dishes of national cuisine or traditions in food, which is especially typi-

cal for monocultures, such as Chinese culture, based on the consumption of rice as a 

main dish, Russian kaya – on the consumption of bread). 

The expansion and erosion of the concept of partiotism represent the relation be-

tween the postmodernity and the vision of the world by the citizens of up-to-date so-

cial reality of countries. So, some models of behavior raise the question of defining 

the boundaries of the concept of patriotism. For example, a Russian, a Chechen or an 

Armenian living in the USA expresses patriotic views and beliefs regarding his 

homeland, but does not live on its territory and does not contribute to its develop-

ment, can his ideological patriotism be considered to be at variance with the decisions 

actually made in reality, full-fledged patriotism or it is necessary to expand the con-

ceptual and terminological base for describing social attitudes and behavioral patterns 

in such social phenomena. 

The issue of conceptual accuracy concerns, for example, the degree of emotion-

ality in the definition of patriotism. For example, in the dictionary edition [3], the 

emphasis in defining the concept of patriotism is placed on the concepts of love and 

morality as a moral and political principle, a social feeling, the content of which is 

pride and love for the motherland. But, as an example of the divergence of the behav-

ioral and ideological models of migrants shows, a feeling of love is probably not 

enough to qualify a particular person as a patriot. In this regard, the question arises of 

a comprehensive examination of patriotism, in which you can list the elements in-

cluded in it, such as pride in your country, commitment to its language and traditions, 

willingness to take action, to make and implement decisions that make choices in fa-

vor of their homeland. 

An important component of the sociological approach to the study of patriotism 

is an understanding of the object of patriotism from the point of view of the facets of 

the object that are the subject of positively or negatively charged emotionality, i.e. a 

patriot loves the whole country or only its individual components: for example, the 

pride of Soviet people for space exploration is certainly the face of patriotism, but the 

question will be much less obvious whether Orthodoxy or atheism can be character-

ized in the same way. Those. Russian, Chechen or Armenian, being an atheist, Or-

thodox or Muslim, are still full-fledged patriots, or belonging to a sociocultural and 

ethno-religious community cannot be divided and has the same effect on assessing 

the degree of patriotism of a particular person, such as choice places of work and res-

idence? The indicated example of the conceptual apparatus problem that arises in the 

sociological analysis of youth patriotism seems far from idle in conditions when reli-

gious fundamentalism brings the citizens of the Russian Federation, especially young 

citizens, to the ranks of members of various movements, including terrorist organiza-

tions. So, patriotism in some cases can be used as an instrument of ideological influ-

ence or be the subject of superficial and ideological interpretations. 

Earlier, during almost the entire twentieth century, a person’s belonging to a 

particular ideological community was also associated with the choice of country, na-
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tional and state affiliation: the social profile “Soviet man” reflected both socialist 

choice and territorial origin, but at the same time did not consider either ethnic be-

longing, neither religious beliefs, nor other social communities to which I could relate 

myself (mentally or within the family, as a rule, without saying this out loud outside 

the home), a citizen of the Soviet Union. 

In this regard, the issue of identifying the main and auxiliary criteria of the ob-

ject of patriotic feelings, attitudes and social practices is legitimate: 

– geographic criterion is certainly distinguished among the main criteria – the 

most important sign of determining the object of patriotism is the place (birth, self-

realization, family origin, etc.); 

– among the important criteria, institutional affiliation should be singled out – 

national, ethnic, religious, sociocultural, socio-professional categories (for example, 

Tula gunsmiths, St. Petersburg intellectuals, seamstresses from Ivanovo, Murmansk 

sailors), which, of course, are closely related to patriotism, but represent additional , 

not always defining it, facets; 

– finally, aspects such as loyalty to certain institutions having a structural form 

of institutions, for example, state or imperial patriotism such as love for the govern-

ment, for the way of government, for the regime, for a particular church, churching, 

are related to the criterion conceptual model of defining patriotism which the person 

went through (it is usually a matter of confessional belonging to a narrow group with-

in the framework of religion, for example, the Baptist church within the framework 

of Christianity). 

Returning to the history of the emergence of patriotism as a social phenomenon, 

it should be noted, for example, the presence of two forms of patriotism in the works 

of ancient Greek philosophers and thinkers [4]. So, Aristotle describes in the “Poli-

tics” the Greek city, the policy, as the main territorial object for the development of 

his ideas about the most appropriate form of regulation of human activity. Along with 

this, there was a sense of imperial patriotism towards Hellas, manifested, first of all, 

at the time of confrontation with other empires, for example, during the Greco-

Persian wars.  

Today, urban patriotism is also present in sociological studies, in particular, we 

can give examples of an emotional and ideological confrontation between the two cit-

ies of federal significance in Russia (Moscow and St. Petersburg), the identification 

of residents of Kaliningrad (former Königsberg), the specific affective attitude of res-

idents of Syktyvkar to their city as the capital of the Komi Republic or residents of 

Yekaterinburg to the city and to the region that retained the name Sverdlovsk, just as 

the Leningrad region retained this name, despite the renaming of Leningrad to St. Pe-

tersburg. 

Thus, the object of patriotic attitudes and actions is not only and not so much a 

geographic space enclosed within certain boundaries, but a semantic system associat-

ed with a set of symbols reflecting a person’s idea of his homeland. The semiosis of 

the territory (attaching importance to the objects of physical space and their interpre-

tation) reflects the signs, toposs of the origin of meanings within the framework of 

everyday life, tied to the main areas of life. The spheres of life are “a universal set of 
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structures of life activity, in each of which individual and collective signs are gener-

ated and coordinated, subject to a certain semiotic mechanism” [5]. The universal life 

spheres (the microlevel of semiosis) that generate individual and collective status 

signs include the following spaces [6]: 

1. Territorial and spatial sphere (code – territoriality), generating signs of the 

landscape (layout and architecture of the city), communication lines, access to natural 

objects. 

2. Natural and anthropological sphere (code – corporality) with signs of socio-

demographic conditions – childhood, adolescence, maturity, old age, family, life, 

health. 

3. The spiritual and cultural sphere (code – spirituality), where signs associated 

with myths, beliefs, history, spiritual atmosphere, ethics of small communities are 

formed. 

4. Agent-professional sphere (code – agency) – signs of original achievements: 

crafts (crafts), the prevailing local economy. 

The listed codes (territory, physicality, spirituality, activity or agency) reflect the 

content of the object of patriotism as a symbolic system with which a person may not 

physically and actually come into contact during his individual life, but which, never-

theless, acts as a significant component of a person’s identification as patriot of the 

semantic community, which is understood by the words “Homeland” or “hometown”, 

“hometown”, “hometown”. 

If the object of patriotic attitudes and their active manifestations can be suffi-

ciently expanded and blurred, then these attitudes themselves, as a rule, can be de-

scribed quite clearly: they include a positive assessment of all the achievements and 

merits of their people, the territory, combined with different degrees of understanding 

and solving it shortcomings, from trying to “turn a blind eye” to poverty or alcohol 

addiction, up to an irreconcilable war against poverty (for example, China has created 

two plans [7] to fight against the poorest level of life and then combat poverty) or 

term commitment to healthy lifestyle. 

At the same time, the sociological analysis of social attitudes associated with 

patriotism includes “terminal” and “instrumental” components. Methodological prob-

lems of the study of patriotism as an object of social attitudes of youth can be divided 

substantively into 2 groups: 

– patriotism of the young themselves, their devotion to the motherland in one 

form or another, the willingness of younger generations to improve life in their coun-

try, including activities in government bodies for the benefit of their people, citizens, 

and state; 

– the attitude of young people to patriotism as an instrument of the work of the 

media, political propaganda, state institutions (for example, to attract them to the mil-

itary-industrial complex or the armed forces) or structures of other states and non-

governmental organizations. 

The development of the information society and, accordingly, the communica-

tion environment and communication tools, the formation of public opinion and the 

promotion of certain ideas, are perceived by young people quite clearly: 
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– on the one hand, the tools of propaganda and advertising are considered by the 

younger generation, taking into account “banner blindness” (the concept that origi-

nally concerned banners can today be extended to all types of “blindness” or “deaf-

ness” of people in relation to messages imposed on them); 

– on the other hand, the tools of information and telecommunication technolo-

gies are now being mastered by the young generation much faster than by older gen-

erations, and today the speeches of the patriotic orientation of the young people 

themselves, for young people and on behalf of young people, are heard primarily on 

the Internet, in the spaces of social networks and instant messengers [8]. 

In this regard, in fact, a methodologically important component of the study of 

youth patriotism and the opinions of young people about the use of patriotism as an 

argument that inclines to the adoption of certain decisions is the approach to collect-

ing empirical information. 

The behavior of young people, which can be assessed as patriotic to one degree 

or another, is manifested both in actions in the physical space and in decisions and 

statements, in belonging to one or another community, voting and other actions in 

cyber space, in virtual reality information field. The formation of the state as a plat-

form and the rapid development of digitalization, including the distribution of public 

services on the Internet, contribute to a new perception of state patriotism, which is 

formed not only under the influence of a small group (family) and preschool and 

school education of children in educational institutions, but also in solving such prob-

lems such as obtaining a passport, registering at the place of residence or study (reg-

istration), resolving issues of professional development (searching for information 

and performing the procedures necessary for admission to educational institutions 

through a variety of information services). 

In this regard, in fact, a methodologically important component of the study of 

youth patriotism and the opinions of young people about the use of patriotism as an 

argument that inclines to the adoption of certain decisions is the approach to collect-

ing empirical information. 

The behavior of young people, which can be assessed as patriotic to one degree 

or another, is manifested both in actions in the physical space and in decisions and 

statements, in belonging to particular communities, voting and other actions in cyber 

space, in virtual reality information field. The formation of the state as a platform and 

the rapid development of digitalization, including the spread of public services on the 

Internet, contribute to a new perception of state patriotism, which is formed not only 

under the influence of a small group (family) and preschool and school education of 

children in educational institutions, but also in solving such problems such as obtain-

ing a passport, registering at the place of residence or study (registration), resolving 

issues of professional development (information search and procedure ur for admis-

sion to educational institutions through a variety of information services)/ 

So, according to the data provided by WCIOM (Russian Public Opinion Re-

search Center), the modern sociological analysis of patriotism in Russia is shifting 

from the activity sphere (the choice of behavioral models and their implementation) 

to the setting one (young people express patriotic views, opinions and judgments, but 
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are not acting and are not ready to act in accordance with patriotic beliefs). Thus, the 

study notes that over the past 20 years, the content of the concept of patriotism has 

changed in Russian society as follows: the component “to love the Motherland” has 

grown in it and the component “to work for the good of the country” has fallen. On 

the other hand, the proportion of those who are inclined to have a frank conversation 

about the shortcomings of the Russian socio-economic and political life, and even 

more so, to give “all of themselves to a radical remake of the country, forgetting 

about their own professional, family, and other duties, is decreasing. Today, only one 

out of four is ready to work for Russia, and ten years ago every third declared such 

readiness”. These results demonstrate the impact of the Post-modern social structure 

and new youth’ sociocultural specific features simultaneously.  

This means that a market economy is gradually taking over such a field as patri-

otism – if in the middle of the twentieth century the question was raised in the USA: 

“Do not ask what your country can do for you – ask yourself what you can do for 

your country,” then in modern Russian reality there is, rather, the inverse principle, 

which is associated with the general direction of reforms of the State power in Rus-

sia. If the state begins to limit its role in the country as a subject that provides public 

services to citizens in exchange for paying taxes, then citizens perceive the state as a 

market player that performs services paid by citizens. And consequently, about any 

“pride”, “love”, affection, devotion, etc. there can’t be any talk, because the State has 

moved from a civilian relationship (a “father” paternalistic relationships or a “moth-

er” land and protecting State) to a market one. 

The economic behavior of citizens today is based on market principles and on 

labor and entrepreneurial values based on a fair redistribution of income between par-

ticipants in socio-economic processes. Posing questions in the field of economic phe-

nomena and processes leads to the need to study not only patriotism on the territory 

of one side, but also the behavior of economic migrants, their most important value-

regulatory regulators. In this regard, the study of patriotism is related not only to the 

socio-political analysis of the opinions and behavior of young people, but also to the 

problematic area of brain drain, intellectual migration, which leads, on the one hand, 

to the loss of returns on investing in human capital and lowering human potential re-

gion and country, on the other hand, raises the question of the reputation and attrac-

tiveness of a particular territory for attracting both immigrants from other regions and 

for returning people who previously decided to emigrate in other regions and coun-

tries. 

In this regard, the study of youth patriotism is not only the subject of sociologi-

cal analysis, but also the subject of social management and state regulation aimed at 

solving significant social problems. 
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Влияет ли лингвистическая неоднородность студенческого сообщества на 

его интегрированность? Изучая обозначенную проблему в теоретическом ас-

пекте, авторы настоящего исследования установили, что среди ученых есть оп-

тимисты [2], раскрывающие в полиязычии потенциалы социальной интегриза-

ции, и скептики [1], которые вводят в научный оборот понятие «языковые про-

тиворечия» и определяют языковую неоднородность как барьер для полного 

формирования сообщества. 

Анкетное исследование полилингвальных учебных коллективов позволило 

авторам сделать некоторые выводы. Особенностью многоязычного студенче-

ского сообщества является частое несоответствие этнической и языковой иден-

тичности (вместе они образуют культурную идентичность). Среди студентов 

этническая идентичность в количественном выражении может быть более ши-

рокой или, наоборот, более узкой, чем языковая идентичность. Ситуация, когда 

этническая идентичность полностью совпадает с языковой, свойственна только 

тем студентам, которые только начинают учебу в полиэтничном учебном кол-

лективе. 

Установлено, что изучение языка, который является не родным для всех 

членов студенческого сообщества (английского, например), является               

интеграционным фактором для студенческого сообщества. Была выявлена осо-

бая роль русского языка как фактора солидаризации студенческих сообществ в 

государствах постсоветского пространства. 

Таким образом, мы не должны понимать многоязычие как препятствие для 

коллективной интеграции. Сообщество студентов – это система, ее  неоднород-
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ность и дихотомый характер как обязательные свойства системы дает импуль-

сы развитию. 

Важно понимать, что язык, становясь инструментом политической борьбы 

и в этом качестве используемый во всех сферах общественной жизни, включая 

образование, зачастую утрачивает свои ценностные потенциалы не только для 

противостоящих друг другу элит, но и для общества в целом. В подобных усло-

виях преобладают инструментальные функции языкового фактора в системе 

этнокультурных процессов. 

Безусловно, предпочтительно, чтобы язык сохранил свою ценность и во-

площал ее через интегрированную систему образования. Но в этом случае воз-

можна другая крайность. Иногда эта «интегрированная система» основывается  

на иллюзорных, но не реальных фактах, например, об истории народа, о проис-

хождении родного языка. 

Между тем при любых тенденциях динамики духовных, социальных, по-

литических процессов в обществе язык всегда остается одним из значимых 

факторов этнокультурной динамики и важнейшей составляющей образователь-

ного процесса. 
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Напряженность проблемы идентичности в современном мире вызвана раз-

вивающимися глобализационными процессами, порождающими интеграцию и 

транснационализацию всех общественных отношений. Идентичность становит-

ся фокусом, стягивающим линии многих цивилизационных сдвигов и разломов. 

С различными типами коллективной идентичности тесно связаны и проблемы 

развития гражданского общества. В исследовательской литературе нет ясного 

разграничения национальной и гражданской идентичности. Гражданская иден-

тичность рассматривается как элемент национальной идентичности [3], предла-

гаются такие термины, как государственно-гражданская идентичность и нацио-

нально-гражданская идентичность [1], утверждается, что в современном рос-

сийском обществе доминирует универсальная национально-государственная 

идентичность [4, с. 60]. 

Национальное и гражданское измерение идентичности представляет их как 

компоненты коллективной идентичности. Необходимо ли их строгое разграни-

чение? Тем более, если включать в определение того и другого типа составную 

часть «государственная». Возможно, в контексте вопросов нациестроительства 

и с целью формирования концепции гражданской нации в состав базовых цен-

ностей будет включен весь их спектр. Однако если говорить о развитии граж-

данского общества и о тех противоречиях, с которыми сегодня связано его раз-

витие, то, думается, разграничение национальной и гражданской идентичности 

необходимо, поскольку их отождествление не дает возможности прояснить    

современную специфику глобального общества.  
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Во-первых, в условиях глобализации рождаются наднациональные связи и 

отношения, создаются новые механизмы социализации, возникают новые иден-

тичности, которые становятся факторами изменения гражданской активности и 

вряд ли гражданскую идентичность в этом случае можно рассматривать тожде-

ственной национальной идентичности. Во-вторых, какую бы модель граждан-

ского общества мы не рассматривали (двухчастную или трехчастную), граж-

данское общество и государство выступают несовпадающими социальными 

сферами, хотя эта противопоставленность в разных концепциях различным об-

разом опосредована. 

Определенным срезом в понимании различий между национальным и 

гражданским компонентами коллективной идентичности является социально-

психологическое основание формирования феноменов. В основе национальной 

идентичности лежит целый комплекс сложных духовных образований (язык, 

ментальность, культура, ценности, традиции, устои); это область субъективных 

эмоциональных проявлений. В формировании гражданской идентичности так-

же участвуют устойчивые социокультурные характеристики и такое качество, 

как гражданственность, духовное пространство личности, возникает на основе 

нравственной позиции. Вместе с тем в большей степени процесс гражданской 

идентификации развивается под воздействием рациональных факторов, в 

первую очередь институциональных и других нормативных регламентаций. Со-

прикасающиеся этимологически такие понятия, как гражданственность и граж-

данство, тем не менее, не идентичны. Если гражданственность – это нравствен-

ная позиция человека, то гражданство – это элемент правового статуса личности. 

При анализе данных вопросов в проекции на гражданское общество мы 

сталкиваемся и с другими противоречиями. Если понимать гражданскую иден-

тичность как отождествление индивида с обществом во всех его типических 

социокультурных измерениях, то такого рода определение трудно применимо к 

решению проблем гражданского общества, поскольку гражданское общество не 

одномерно и предполагает не единство общества, а его дифференциацию 

(«распыленная публика граждан» Ю. Хабермаса) и поиск принципов для фор-

мирования консенсуса. В этом же плане мы видим смешение понятий «граж-

данские ценности» и «ценности гражданского общества», понимание граж-

данской идентичности как самоидентификации индивидов с гражданским об-

ществом. 

Как дискуссионную можно рассматривать идею формирования граждан-

ской нации: с одной стороны, в гражданской общероссийской идентичности за-

ложен ресурс позитивной интеграции общества, с другой – понимание, что реа-

лизации позитивной консолидации препятствует фрагментарность представле-

ний в обществе о гражданской идентичности [2, с. 19]. 



82 
 

Представляется, что нетождественность национальной и гражданской 

идентичности стоит в ряду причин многочисленных дискуссий, которые разго-

релись как реакция на введение У. Беком понятия «глобальное гражданское 

общество». Мир остается сложным и полным противоречий, и образование 

«глобальной идентичности», даже поддержанной едиными официальными до-

кументами государств, пока не привел к формированию европейской идентич-

ности. Риски, перед которыми оказывается феномен идентичности в глобализи-

рующемся мире, являются новым вызовом и для развития современного граж-

данского общества. 
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Русская философия дает нам прекрасный пример рефлексии именно над 

темой культурной идентификации России и русского народа в контексте миро-

вой духовной традиции. В ходе осмысления места России в мировой истории 

формируется и самоопределяется и сама русская философия. Направленность 

духовных исканий большинства представителей русской религиозно-

философской мысли на анализ темы «Запад – Россия – Восток» определяется 

геополитическим положением страны и восходит в отечественной интеллекту-

альной традиции к периоду Древней Руси. Эта проблематика потребовала глу-

бокого философского обоснования и привела к формированию целого ряда 

полномасштабных философских систем, ознаменовавших расцвет русской фи-

лософской мысли последней трети ХIХ – начала ХХ веков. Даже краткий ана-

лиз рассмотрения данной темы позволит нам глубже осмыслить опыт философ-

ского обоснования культурно-цивилизационной идентичности России в рус-

ской религиозной философии. 

Дискуссия, развернувшаяся после опубликования чаадаевских сочинений, 

привела к формированию двух, до настоящего времени актуальных философ-

ско-исторических направлений: славянофильства и западничества. Славянофи-

лы выступили с протестом против слепого подражания Западу, с призывом об-

ратиться к «духовному богатству», накопленному в течение веков русским пра-

вославием. Мыслители второй половины ХIХ века не только энергично подхва-
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тили рассматриваемую нами тему, но и попытались дать ее философское обос-

нование. Многие исследователи считают Н.Я. Данилевского автором, завер-

шившим в концептуально оформленном виде философско-исторические воз-

зрения славянофилов. Его концепция культурно-исторических типов подводит 

основания под представление о самобытном пути развития России. В ориги-

нальном варианте эту идею поддерживают крупнейшие представители русской 

философской мысли: В.С. Соловьев и Ф.М. Достоевский. Последний фактиче-

ски продолжает тенденцию, заложенную славянофилами, в рамках литератур-

но-философского направления, называемого почвенничеством. К почвенникам 

относят часто и Данилевского. Однако между ним и Достоевским имеется от-

меченное ранее существенное различие. Ф.М. Достоевского интересует, прежде 

всего, нравственное совершенствование человека. При этом универсальные 

христианские ценности диалектически преломляются у Достоевского через по-

нятия «почвы», «народа» и т.д. 

Преодолеть крайности в решении нашей проблемы стремился В.С. Со-

ловьев. Он исходил из принципа христианского универсализма и, как известно, 

не вписывался ни в одно из обозначенных направлений. Данная мысль развива-

ется философом как в работах раннего периода творчества, так и в его позд-

нейших трудах. Культурно-цивилизационная идентификация России обосновы-

вается мыслителем сквозь призму макроисторического ритма борьбы западных 

и восточных начал в мировой духовной традиции, направленного к гармонич-

ному их синтезу, носителем которого выступает русский народ. С целью обос-

нования своей историософской модели мыслителем разрабатывается и софио-

логическое учение, онтологизирующее идею синтеза и утверждающее предна-

значение русского народа как носителя Софии. Россия и русский народ, русская 

государственность (особенно в сочинениях мыслителя 80–90-х годов), то есть, 

по сути – русская цивилизация выполняет мессианское предназначение и рас-

сматривается в качестве проводника Божественной силы. Масштабное фило-

софское обоснование специфики русской культуры и цивилизации меж тем не 

обеспечивает обоснованности утверждения мессианского предназначения Рос-

сии. 

В.С. Соловьев выступает основоположником философской школы все-

единства. Принадлежность к философии всеединства, однако, не предопределя-

ет однозначного решения нашей проблемы. Многие идейные последователи 

В.С. Соловьева руководствуются интуициями идейного основателя этого 

направления, но при анализе русской истории придерживаются позиции авто-

ров славянофильского направления. Русскую культуру в качестве идеала и за-

дания они представляли противостоящей культуре западной образца Нового 

времени. При этом, например, П.А. Флоренский выступает преимущественно 
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апологетом православной церковности, а С.Н. Булгаков – сторонником христи-

анской религиозности без четкой конфессиональной принадлежности. 

В то же время Н.А. Бердяев в своем творчестве не отказывается от идеи, 

свойственной русской религиозной философии, – идеи русского мессианизма. 

Он трактует ее на основании принципа христианского универсализма: подобно 

Соловьеву Россию Бердяев рассматривает как синтетическую силу, которая 

должна объединить Восток и Запад. При этом творчество Бердяева – яркое сви-

детельство преодоления крайностей – нигилизма Чаадаева и идеализации сла-

вянофильства. Выделенный им антиномизм русской истории и русской духов-

ной культуры прекрасно отражает особенности исторического развития России, 

но не поддерживается достаточным философским обоснованием ее культурно-

цивилизационных особенностей. 

Пожалуй, последняя концептуальная попытка построить модель само-

бытного исторического развития нашей страны предпринята в рамках евразий-

ства. Россия предстала в качестве культурно-этнического единства, обладаю-

щего особыми самобытными качествами. Открыто проявилась тенденция к ин-

теграции с восточными народами при сохранении достаточно четкой демарка-

ции и неприязни по отношению к западной культуре. 

Следует обратить внимание на то, что евразийская философия истории 

позволяет включить в контекст единой российской культурно-

цивилизационной общности и нехристианские «восточные» элементы, присут-

ствующие в отечественной истории и культуре. Этот аспект был периферий-

ным для большинства представителей русской религиозной философии (ис-

ключая, может быть, отчасти К.Н. Леонтьева). Между тем, для современного 

российского сознания необходимо философское обоснование интегрированной 

идентификации для многоконфессионального и многонационального сообще-

ства. Это обоснование дается в рамках евразийской историософии.  

Преимущественно благодаря вкладу Л.П. Карсавина мы можем говорить о 

глубокой философской проработке базовых идеологий евразийского учения. 

Они выстраивались на основе интуиции всеединства, воспринятой мыслителем 

как представителем данного направления. Фундаментом евразийской доктрины 

становится его учение о симфонической личности, приобретающее всеохваты-

вающее значение. В этом гармоничном единстве соборного субъекта суще-

ствуют личные формы, в которых и через которые реализуется бытие «народ-

ного и многонародного единства». Этими формами выступают церковь и госу-

дарство. В модели Л.П. Карсавина тем самым содержится философское обосно-

вание особой культурно-цивилизационной идентичности России, сформиро-

вавшейся на основе единой государственности и православной церковности, 

взаимодействующих (в идеале) в симфоническом единстве.  
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Внимание евразийцев к проблемам государственности естественным обра-

зом вытекает из политизированности самого евразийства. Это усиливает циви-

лизационный аспект нашей проблемы, позволяет включить разнородные эле-

менты, отличающиеся по конфессиональной принадлежности в единое гармо-

ничное целое, сформировав тем самым самобытную культурно-

цивилизационную общность со своей собственной конкретной самоидентифи-

кацией.  
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В связи с известными событиями, произошедшими в 2014 году, Россия пе-

реживает рост национального самосознания, необычайно обострившего внима-

ние российского общества к истокам своего духовного наследия. Сегодня даже 

руководством страны настойчиво ставится вопрос о сущности человека русско-

го мира. Кажется, уже всем стало очевидно, что без понимания феномена пат-

риотизма в современной России невозможно говорить о правильном самоопре-

делении российской нации. Тем не менее, обсуждение феномена патриотизма в 

научной сфере столкнулось с главной проблемой, связанной с атрибуцией пат-

риотизма как научно обоснованного выделения его базовых ценностей. Про-

блема атрибуции современного патриотизма требует, на наш взгляд, решения 

следующих задач. 

Во-первых, система ценностей, относящаяся к сфере самоопределения 

личности (общества), по своему содержанию глубоко исторична. Все ценности, 

и прежде всего духовно-нравственные, рождались веками в течение всех пери-

одов национальной идентификации русского народа, начиная с Древней Руси. 

Этот процесс активно продолжается и сегодня. Поэтому одна из главных задач 

как раз и заключается в том, чтобы осознать корни собственной духовной куль-

туры, типологию ее традиций, по Ф. Достоевскому, суть «русской идеи». По-

скольку патриотические ценности латентны, их выделение возможно лишь в 

историко-культурном контексте. 

Во-вторых, как известно, в культуре любого общества важное место зани-

мает язык: он оказывается собственно деятельностью личности и выражением 

менталитета народа. Как подчеркивал Г. Штейнталь, «язык по своей сути есть 

продукт сообщества, народа. Когда мы называем язык инстинктивным самосо-

знанием, инстинктивным мировоззрением и логикой, это означает, что язык яв-

ляется самосознанием, мировоззрением и логикой духа народа», который «про-

является прежде всего в языке, затем в нравах и обычаях, установлениях и по-
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ступках, в традициях и песнопениях» [1, с. 134–135]. Следовательно, задача за-

ключается в применении лингвистического аппарата, адекватного трансценден-

тальной природе языка и, в частности, русского языка. На наш взгляд, таким 

аппаратом обладает эпистемический анализ. 

В лингвистике эпистемический анализ применяется для описания эписте-

мической функции языка, которая, как известно, связывается с сохранением 

знаний о действительности. Центральным понятием эпистемического анализа 

выступает «эпистема», или «эпистемно-логическое поле», введенное Мишелем 

Фуко во второй половине ХХ века. По мнению ученого, эпистемы – это «осно-

вополагающие коды любой культуры, управляющие ее языком, ее схемами 

восприятия, ее обменами, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценно-

стями, иерархией ее практик, сразу же определяют для каждого человека эмпи-

рические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориенти-

роваться» [2, с. 32]. В соответствии с данным определением, эпистемический 

анализ имеет непосредственное отношение к ценностям как гносеологическим 

образам, фиксирующим «бытие порядка», скрытую от непосредственного 

наблюдения систему отношений между «словами» и «вещами», на основе кото-

рой строятся свойственные той или иной эпохе коды восприятия, практики, по-

знания, порождаются отдельные идеи и концепции. 

Третья задача решения проблемы связана с классификацией духовно-

нравственных ценностей и определения места в ней патриотических ценностей. 

В этом смысле патриотические, или национальные, ценности должны пони-

маться как субъективированные культурой конкретного народа ценности граж-

данского общества, которые понимаются еще и как общечеловеческие ценно-

сти [3, с. 22]. Если исходить из данного определения, то выделение на основе 

эпистемического анализа русского языка базовых ценностей гражданского об-

щества задает определенный состав таких же по объему ценностей российского 

патриотизма. 

При решении поставленных задач обнаружилось, что попытку выразить в 

концентрированном виде ценности гражданского общества предприняла Екате-

рина II в своей «Российской азбуке», опубликованной в 1781 году. Для этого в 

азбуке были использованы гражданские нравоучения, которые вошли в особый 

раздел «Гражданское начальное учение». На наш взгляд, эпистемический ана-

лиз может и должен применяться к подобным дидактическим текстам, так как 

они использовались в светском обучении для духовно-нравственного воспита-

ния. В отношении «Российской азбуки» эпистемический анализ также приме-

ним, потому что сама Екатерина II выделяла одну из важнейших духовных 

ценностей – совесть, которая, как известно, относится к базовым ценностям 

гражданского общества [4, с. 20]. 

Категория совесть выделяется в разделе «Гражданское начальное учение» 

отдельной рубрикой «Китайские мысли о совести», в которой даны «Описание 

совести», «Именования совести» и «Пять времен совести». Для понимания со-

вести важным становится «Описание совести», в котором дается общее опреде-

ление категории: 
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Совесть есть светило внутреннее, закрытое, которое освещает един-

ственно самого человека, и речет ему гласом тихим без звука; трогая нежно 

душу, приводит ее в чувство, и следуя за человеком везде, не дает ему пощады 

ни в каком случае. 

Невзирая на доминирование в определении разговорного стиля, в таком 

понимании совести принципиальное значение приобретают два момента: во-

первых, совесть – это категория «закрытая», имеющая отношение только к 

«внутреннему» (духовному) миру человека; во-вторых, совесть связана 

с чувственной сферой человека, приводящей к переживанию своих поступков, 

к самосовершенствованию личности. С философской точки зрения данная 

трактовка совести относится к социальной концепции, связывающей проис-

хождение совести со сферой общественных отношений. 

Социальная сущность совести конкретизируется в учебнике Екатерины II с 

помощью образного представления основных проявлений совести («Именова-

ния совести») и ее функций («Пять времян совести»). Принципиальное значе-

ние здесь приобретает то, что главное внимание сосредотачивается 

на регулятивной функции совести: «Помещик сердца, советник разсудка, руко-

водитель души, поверенный добродетели,<…>узда страстей, пугалище поро-

ков». В данных примерах совесть выступает в одухотворенных образах само-

контроля, в которых регулируются чувства, сознание, внутренний мир человека 

и, следовательно, его поведение, направляет человеческие отношения 

и контролирует их правильность на соответствие принятым в обществе мо-

ральным нормам. 

В рамках регулятивной функции совести даются и гражданские нравоуче-

ния, которые образуют своеобразное эпистемно-логическое поле совести: 

27. Леность есть дурной учитель. 

28. Праздность есть мать скуки и многих пороков. 

29. Разумный человек всегда может найти упражнение. 

74. Стыдно человеку обличати другаго своею виною. 

107. Искусный стрелок, не попадая в цель, вину не кладет на лук, или стре-

лы, но у самого себя в проронке требует отчета: однако для того бодрости 

духа и охоты не теряет. 

108. В своих трудах и страдании прилично человеку иметь терпение, к 

людским же винам и погрешностям великодушие. 

109. Ошибки суть свойственны человечеству. 

110. Нет стыда признаться человеку в своей ошибке.  

111. Невежество находя в своем смысле простые каменья, принимает их 

за лучшие алмазы, и за такие выдает их другим. 

112. Даже до тел небесных и те порядку повинуются. 

Безусловно, использованные в «Российской азбуке» гражданские нраво-

учения отражают и другие функции совести, например, оценочную, импера-

тивную (побудительную), рефлексивную (критическую) и др. Однако все они 

объединяются общей идеей (кодом восприятия совести), очевидно, крайне важ-

ной для Екатерины II, – ответственности человека в обществе. 



90 
 

К сожалению, в разделе «Гражданское начальное учение» больше не дают-

ся конкретные определения духовно-нравственных ценностей с соответствую-

щими комментариями к ним, но наличие среди гражданских нравоучений раз-

личных по своим кодам восприятия эпистемно-логических полей позволяет го-

ворить о других базовых ценностях гражданского общества.  

Первое эпистемно-логическое поле по своему содержанию восходит к ка-

тегории достоинства. Гражданские нравоучения данного поля представляют 

собой различную интерпретацию золотого правила нравственности, которое 

восходит к общему коду восприятия достоинства – уважение  в обществе с чи-

сто императивным правилом «чтобы тебя уважали, ты должен уважать других». 

Вторым эпистемно-логическим полем в «Российской азбуке» выступает группа 

гражданских нравоучений, которые могут относиться к категории чести. Оче-

видно, формулируя их, Екатерина II имела в виду универсальный (внесослов-

ный) код правды  – как правды жизни, правды отношений, правды слова. Чет-

вертым после совести в «Российской азбуке» располагается эпистемно-

логическое поле одной из важнейших аксиологических категорий гражданского 

общества – закона, кодом восприятия которого выступает послушание в об-

ществе. Обращает на себя внимание пятая группа гражданских нравоучений, 

которые объединяются вокруг общего кода восприятия «доброго согласия» в 

значении отсутствия конфронтации в обществе. Как ценность подобное вос-

приятие может определяться в качестве адаптивности, поскольку с социаль-

ной точки зрения предполагает добровольное принятие и усвоение каждым 

гражданином представлений о нормах и ценностях гражданского общества, в 

результате чего возникает социальное равновесие, то есть согласие и мир в об-

ществе. 

При всех достоинствах «Российской азбуки» заметно и то, что Екатерина II 

весьма тщательно избегала какого-либо упоминания о таких, безусловно, хо-

рошо известных ей ценностях гражданского общества, как свобода и солидар-

ность. Такая «забывчивость» императрицы, с нашей точки зрения, объясняется 

просто: она расценивала эти ценности как весьма опасные для существования 

российского самодержавия, поскольку именно они оказались способными, как 

показала история Великой французской революции, вывести на улицы толпы 

возмущенных граждан страны. 

Проведенный эпистемический анализ нравоучений из «Российской азбу-

ки» Екатерины II со всей определенностью демонстрирует, что в российском 

обществе уже в ХVIII веке начинают осознаваться базовые ценности граждан-

ского общества, такие как совесть, достоинство, честь, закон, адаптивность. 

Очевидно, они совместно с национальными ценностями образуют бинарную 

структуру базовых ценностей, определяющих содержание феномена россий-

ского патриотизма. 
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The meaningful description of patriotism requires taking into account the cultur-
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indicated, such values included conscience, dignity, honor, law, and adaptability. 
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