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IUS PUBLICUM ET PRIVATUM

Ius publicum et privatum: online 

Патриотизм (от греч.  – «соотечественник», – «родина», «отечество») 
имеет много значений, однако чаще всего понимается как социальное чувство любови, 
привязанности к родине, преданность ей и готовность к жертвам ради нее, осознанная лю-
бовь к своему народу, его традициям.

В философской и исторической литературе патриотизм противопоставляется космо-
политизму и отвергается универсалистской этикой, полагающей, что человек в одинаковой 
мере связан нравственными узами со всем человечеством без изъятия. Эта зародилась 
еще в Древней Греции. Киник Диоге первым описал себя как космополитa, то есть гражда-
нина мира. 

Марк Туллий Цицерон, Луций Анней Сенека, Марк Аврелий Антонин и другие римские 
мыслители, рассуждая об общем благе и республике (от лат. res publica – общее дело) и 
империи (от лат. imperium, imperare – командовать), провозглашали патриотизм как основу 
государственности: 

– «Нам дороги родители, дороги дети, близкие, родственники; но все представления 
о любви к чему-либо соединены в одном слове «отчизна». Какой честный человек станет 
колебаться умереть за нее, если он может принести этим ей пользу?» (Цицерон);

– «Любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя» (Сенека Луций Анней (Млад-
ший));

– «Для меня, как Антонина, град и отечество – Рим, как человека – мир. И только полез-
ное этим двум градам есть благо для меня» (Марк Аврелий).

Иное значение патриотизм приобрел в эпоху Возрождения. Европейские мыслители 
XVIII в. во многом отождествляли патриотизм с политикой государства, а точнее с поддерж-
кой населением официальной государственной политики. Они утверждали, что патриоти-
ческие чувства и деятельность людей, с одной стороны, зависят от государства и его по-
литики, а с другой – сами определяют правосознание и правовую культуру и тем самым 
оказывают прямое влияние на государство и его политику. Например, Гегель рассматривал 
патриотизм как абсолютное доверие государству и «готовность отдать свое достояние и 
жизнь ради целого в народе» [1, с. 70]. 

Именно в справедливой государственной политике, правовых законах, закрепляющих 
и охраняющих общее благо и общенациональные ценности, просветители видели основ-
ную причину, порождающую патриотизм [2].

В эпоху Североамериканской и Великой французской революций понятие «патрио-
тизм» приобрело несколько иное значение и отождествлялось с национализмом при по-
литическом (неэтническом) понимании нации. В этой связи во Франции и Америке в тот 
период патриот был синонимом революционера. Символами же этого революционного па-
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триотизма являются «Декларация независимости» и «Марсельеза». Патриотизм стал про-
тивопоставляться национализму как приверженность стране (территории и государству) 
приверженности человеческой общности (нации). В ряде случаев патриотами себя также 
называли защитники республики в противовес сторонникам монархии. 

Следует заключить, что государство как наиболее организованная часть общества 
само по себе есть воплощение идеи патриотизма. Уже в древних государствах патриотизм 
признавался в качестве объединяющей идеи, на основе которой и выстраивались орга-
низационные внутригосударственные структуры (армия, полиция, тюремная страна, фи-
скальная служба и т. п.). 

В этой связи сегодня можно вспомнить знаменитую работу Ф. Энгельса «О происхож-
дении семьи, частной собственности и государства», в которой идея патриотизма, по сути, 
отвергнута, а причины возникновения государственности у разных народов выведены из 
концепции экономической теории развития отношений частной собственности, упорядо-
чения брачно-семейных и наследственных отношений, расслоения общества и, соответ-
ственно, появления государства на основе классовой теории.

Вместе с тем Ф. Энгельс приходит к важному выводу о том, что государство возникает 
в результате разложения родового строя, рода (разросшейся патриархальной семьи), в ко-
тором с ростом производственных отношений выделяются родовая знать, управленческая 
элита, классы и т. д. Это в свою очередь приводит к возникновению государства как про-
дукта экономического расслоения родового патриархального строя. При этом патриотизм 
выступает в виде скрепы сложного протогосударственного социума (общины, рода, тейпа, 
верви и т. д.). В патриархальном родовом обществе, как отмечает Ф. Энгельс, «для индей-
ца не существует вопроса, является ли участие в общественных делах, кровная месть или 
уплата выкупа за нее правом или обязанностью; такой вопрос показался бы ему столь же 
нелепым, как и вопрос, являются ли еда, сон, охота – правом или обязанностью?» [3, с. 71].

Патриотизм следует рассматривать в качестве универсального политического госу-
дарствообразующего принципа, на основе которого формируется социальная общность 
людей, объединяемая преданностью родной земле, исторически сформировавшимся 
ценностям, национальному языку, истории, культуре, традициям и т. д.

В отечественной политической традиции патриотизм – основная форма политического 
консерватизма, которая зачастую отождествлялась с народностью. Известная с XIX в. фор-
мула «Православие, самодержавие, народность», сформулированная графом С. С. Ува-
ровым, в известной степени служила антиподом европейского лозунга времен Великой 
французской революции «Свобода, равенство и братство». 

Как ни парадоксально, но идеи французской революции также следует рассматривать 
как проявление патриотизма. В данном случае выдвинутый Шарлем Де Монтескье и став-
ший в дальнейшем основополагающей идеей традиционного европейского либерализма и 
конституционной демократии лозунг «Свобода, равенство и братство» есть ни что иное как 
проявление революционного национального патриотизма французов.

В современном мире идея патриотизма в философском, политическом, правовом и 
иных аспектах противопоставляется идее неоглобализма, не признающего национальный 
государственный суверенитет. Современный государственный патриотизм принимает 
ценность естественных либеральных прав и свобод человека и гражданина, а также тради-
ционные моральные и нравственные ценности как основу правосознания людей в любом 
независимом и суверенном государстве.
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В свою очередь, конституция государства как основной закон есть позитивное вопло-
щение идеи патриотизма в праве. Таковы все современные конституции и конституцион-
ные акты. Их основное предназначение – учредить само государство, выступить в качестве 
основного нормативного источника государственного образования.

Преамбула современной Конституции Российской Федерации провозглашает волю 
многонационального народа о возрождении суверенной государственности России имен-
но на основе взаимопроникновения и взаимодополнения либеральных идей прав и свобод 
человека и патриотических идей (принципов) почитания памяти предков, любви и уважения 
к Отечеству, веры в добро и справедливость, ответственности за свою Родину перед ны-
нешним и будущими поколениями.

Конституция содержит большое количество норм, в которых в той или иной степени 
реализован принцип патриотизма. В частности, в России провозглашается демократиче-
ское федеративное правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1); 
человек, его права и свободы признаются высшей ценностью (ст. 2); объявляется государ-
ственный суверенитет Российской Федерации на всей ее территории, а сама конституция 
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 
Российской Федерации (ст. 4). Особое значение для реализации принципа патриотизма 
занимают новеллы, предусмотренные ст. 67.1, 68, 79 Конституции Российской Федерации, 
расширяющие пределы нормативного регулирования в части обеспечения традиционных 
исторических ценностей, государственного единства, почитания памяти защитников Оте-
чества, воспитания гражданственности и патриотизма, повышения статуса русского языка 
как языка государствообразующего народа и др.

Патриотизм в Конституции Российской Федерации приобрел статус важнейшего кон-
ституционно-правового принципа, то есть стал обязательным конституционным требова-
нием. Конституционный принцип патриотизма становится все более значимым с учетом 
его фактического политико-правового содержания. В традиционной системе соотношения 
законности и целесообразности в публичном управлении патриотизм играет роль право-
вого баланса и стабилизирующего фактора. Патриотизм определяет цели и задачи нацио-
нально-государственного развития нашей страны, его суверенное право самостоятельно 
определять содержание внешней и внутренней политики, осуществлять экономическое и 
социально-культурное развитие. Патриотизм как конституционный принцип закрепляет в 
том числе приоритет общественного над личным, коллективного над индивидуальным. Од-
нако патриотизм признает и безусловную ценность отдельной личности. Права и свободы 
человека и гражданина, их соблюдение и защита также есть коллективная ценность всего 
социума (ст. 2).

Целесообразность публичного управления, рассматриваемого через призму принципа 
патриотизма, сегодня приобретает совершенно иной смысл. Господствовавшие до недав-
него времени чисто капиталистические представления о целях государственного развития 
без учета интересов народа уходят в прошлое. Углубление и расширение социально-эко-
номической и социально-культурной направленности государства, развитие отечествен-
ной промышленности, сельского хозяйства, финансовой системы, ЖКХ, национальных 
систем образования, науки, здравоохранения, культуры, социальной защиты есть также 
проявление принципа патриотизма как государственной политики в интересах всего рос-
сийского общества. 

Патриотизм как конституционный политико-правовой принцип требует от общества и 
государства усилий, направленных не просто на почитание памяти предков, а на разви-
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тие русской государственности и цивилизации в настоящем и будущем. Патриотизм – это 
идея, которая определяет развитие нашей страны в качестве суверенного государства, в 
котором всем народам будут созданы необходимые условия для благополучной и безопас-
ной жизни. 

Патриотизм вообще и национально-государственный в частности всегда имеет уни-
кальные особенности, обусловленные, прежде всего, спецификой народа – его носителя, 
и плохо вписывается в универсальные западные стандарты, на которых и строится совре-
менный глобализм. 

В специальной литературе отмечается, что «освоение западного опыта ведет к появле-
нию и развитию разнообразных национальных моделей модернизации, к множеству «”мо-
дернизмов” на локальном уровне, отрицающих единый образец дальнейших преобразова-
ний и социальных инноваций» [4, с. 92]. Это обусловливает понимание патриотизма через 
национальные и исторические особенности народа – его носителя. 

«Россия – превыше всего» – вот такое содержание принципа патриотизма следует по-
заимствовать из англо-американского политического дискурса XIX–XX в. [5] как своего 
рода аналог принципа американского патриотизма и исключительности «America First», ко-
торое сформулировал американский президент Вудро Вильсон еще в 1916 г. [6]. Чем мы 
хуже? Почему русские должны отказаться от своей национальной идентичности?

Конституционная демократическая модель современного российского государства 
обусловливает необходимость развития демократической архитектуры исполнительной 
власти, а точнее всей публично-правовой надстройки, осуществляющей организационную 
исполнительно-распорядительную деятельность в сфере управления делами общества и 
государства [7]. В этой связи принцип патриотизма как метапарадигма русской консти-
туционной государственности детерминирует сохранение баланса интересов личности, 
общества и государства на основе традиционных правовых ценностей и культуры россий-
ского общества. При этом конституционно-правовой принцип патриотизма должен найти 
воплощение во всех отраслях права и законодательства. 

Конституционализация отраслей права обусловливает требование закрепления в за-
конодательстве и подзаконном регулировании патриотических ценностей, придания им 
смысла реального действия в российской государственно-правовой действительности. 
Одним из важных шагов в этом направлении следует считать принятие на уровне указа Пре-
зидента Российской Федерации такого политико-правового акта, как Концепция патриоти-
ческого воспитания граждан Российской Федерации, а также внесение соответствующих 
изменений в ряд нормативных правовых актов в сфере образования и культуры, например 
в Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Административный конституционализм обусловливает необходимость реализации 
конституционных положений о традиционных ценностях в законодательстве и подзакон-
ном регулировании [8] (патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы и т. д.).

В заключение следует отметить, что рост русского (ни в коем случае ни российского, а 
именно русского) национального самосознания и национальной гордости должен приве-
сти к фундаментальной трансформации российского государства. Новеллы Конституции 
Российской Федерации 2020 г. о русском языке и русском народе как государствообразу-
ющих позволяют развернуть огромный спектр целей развития российского государства на 
ближайшую и отдаленную перспективу. Спектр целей развития российского государства 
должен быть определен политическими решениями и подкреплен официально закреплен-
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ной в Конституции Российской Федерации идеологией Русского мира (Русской цивилиза-
ции), в которой основное место должно быть уделено реализации метапарадигмы русского 
государственного патриотизма как мировоззренческой основы государственного консти-
туционного строя нашей страны.
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