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Резюме 

Актуальность. Социокультурные изменения глобального мира модифицировали все сферы 
человеческой деятельности современного общества и обозначили проблему национальной идентичности, 
краеугольным камнем которой выступает патриотизм. Для современной науки важно определить не 
только потенциально конфликтогенные точки межэтнических отношений, не только возможные 
опасности и угрозы, которые современный поликультурный мир несет с собой будущим поколениям, но и 
обосновать эффективные механизмы освоения норм и ценностей национальной и общечеловеческой 
культуры, ядром которой становится сформированное чувство патриотизма. Поэтому феномен 
патриотизма в социологической интерпретации нуждается в создании четкой методологической 
платформы его осмысления и изучения.  

Цель – на основе научного анализа социокультурного феномена советского патриотизма 
представить теоретическую конструкцию его трансляции в контурах будущего для современной России.  

Задачи – разработать теоретические обоснования социокультурного подхода к изучению феномена 
советского патриотизма как явления духовной жизни общества. 

Методология. Социокультурный подход в познании феномена патриотизма является опреде-
ляющим, поскольку позволяет рассматривать его как систему структурных, институциональных, 
социально-политических, социально-экономических и социокультурных изменений.  

Результаты. Основные результаты исследования интерпретируются следующим образом: 
разработаны теоретические обоснования социокультурного подхода, который рассматривает 
патриотизм как социальный феномен, как явление духовной жизни общества; раскрыта историко-
культурная обусловленность современной модели патриотизма, основу которой составляет советский 
патриотизм, выступающий в качестве исходной базовой социокультурной матрицы единения 
российского народа; намечены основные пути формирования патриотизма исходя из динамики 
трансформационных процессов современного общества.  

Выводы. Советский патриотизм не разъединял, а, наоборот, сплачивал все нации и народности 
нашей страны в единую братскую семью. Поэтому именно советский патриотизм может выступать в 
качестве базовой социокультурной матрицы социализационных практик в современной России.  
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Abstract 

Relevance. Socio-cultural changes in the global world have modified all spheres of human activity in modern 
society and have identified the problem of national identity, the cornerstone of which is patriotism. For modern 
science, it is important to identify not only potentially conflict-prone points of interethnic relations, not only possible 
dangers and threats that the modern multicultural world brings with it to future generations, but also to justify effective 
mechanisms for mastering the norms and values of national and universal culture, the core of which is a formed 
sense of patriotism Therefore, the phenomenon of patriotism in the sociological interpretation needs to create a clear 
methodological platform for its understanding and study. 

The purpose is based on the scientific analysis of the socio-cultural phenomenon of soviet patriotism, to 
present the theoretical construction of its translation in the contours of the future for modern Russia.  

Objectives is to develop theoretical substantiations of the socio-cultural approach to the study of the 
phenomenon of soviet patriotism as a phenomenon of the spiritual life of society. 

Methodology. The socio-cultural approach to the cognition of the phenomenon of patriotism is decisive, since it 
allows us to consider it as a system of structural, institutional, socio-political, socio-economic and socio-cultural changes. 

Results. The main results of the study are interpreted as follows:  theoretical substantiations of the socio-cultural 
approach have been developed, which considers patriotism as a social phenomenon, as a phenomenon of the spiritual 
life of society; the historical and cultural conditionality of the modern model of patriotism is revealed, the basis of which is 
soviet patriotism, which acts as the initial basic socio-cultural matrix of the unity of the Russian people; the main ways of 
forming patriotism are outlined, based on the dynamics of the transformation processes of modern society. 

Conclusions. Soviet patriotism did not divide, but on the contrary, united all the nations and nationalities of our 
country into a single fraternal family. Therefore, it is precisely Soviet patriotism that can act as the basic socio-cultural 
matrix of socialization practices in modern Russia.  
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Введение 

Социокультурные изменения гло-
бального мира модифицировали все сфе-
ры человеческой деятельности современ-
ного общества и обозначили проблему 
национальной идентичности, краеуголь-
ным камнем которой выступает патрио-
тизм. Для современной науки важно 
определить не только потенциально кон-
фликтогенные точки межэтнических от-
ношений, не только возможные опасно-
сти и угрозы, которые современный по-
ликультурный мир несет с собой буду-
щим поколениям, но и обосновать эф-
фективные механизмы освоения норм и 
ценностей национальной и общечелове-
ческой культуры, ядром которой стано-
вится сформированное чувство патрио-
тизма.  

Поэтому феномен патриотизма в со-
циологической интерпретации нуждается 
в создании четкой методологической 
платформы его осмысления и изучения.  

Становление российской государ-
ственности на протяжении многих веков 
связано, прежде всего, с тем, что именно 
патриотизм выступал в качестве куль-
турного ядра населения страны вне зави-
симости от национальной, этнической и 
конфессиональной принадлежности. На 
огромной территории Российского госу-
дарства добровольно объединились мно-
гие народы со своей культурой, историей, 
традициями и вероисповеданием.  

Образование Советского Союза в де-
кабре 1922 г. стало апофеозом единения 
всех народов нашей страны. Именно со-
ветский патриотизм способствовал со-
зданию единой братской семьи – соци-
альной общности, получившей название 
«советский народ», что и было закрепле-
но в Конституции 1977 г. Поэтому на по-
вестке дня современной России стоит ак-
туальный вопрос: «Как воссоздать подоб-
ную общность, но уже под названием 
"российский народ"»? 

Проблема исследования состоит в 
противоречии между объективной необ-
ходимостью создания теоретико-

методологической основы научной осно-
вы патриотического воспитания в России 
в соответствии с социокультурными, со-
циально-политическими, социально-эко-
номическими и технологическими вызо-
вами ХХI в. и отсутствием базовых науч-
ных принципов и механизмов стратегии 
его формирования, предполагающих со-
хранение лучших традиций советского 
исторического периода, при которых 
«традиционное» и «современное» нахо-
дились бы в равновесном состоянии. 

Заявленная проблема конкретизиру-
ется следующими обстоятельствами: 

– во-первых, реально существующий 
запрос современного российского обще-
ства на единение, с одной стороны, стра-
тифицированное по основным социаль-
но-экономическим показателям россий-
ское общество и абсолютно полярные 
точки зрения относительно того, кого 
считать патриотом своей страны, – с дру-
гой; 

– во-вторых, позиционирование по-
давляющей части населения России как 
наследников Великой Победы (советско-
го народа) и невнятная ненаучная трак-
товка событий советского периода отече-
ственной истории; 

– в-третьих, наличие принимаемых 
каждые 5 лет концепций патриотического 
воспитания, которые превращаются в до-
кументы декларативного характера, и от-
сутствие долгосрочной стратегии форми-
рования патриотизма, политической воли 
различных уровней управления в приня-
тии решений. 

Материалы и методы 

Социокультурная методология ис-
пользуется авторами в качестве основы 
проведения исследовательских процедур 
[1]. Социокультурный подход в познании 
феномена патриотизма является опреде-
ляющим, поскольку позволяет рассмат-
ривать его как систему структурных, ин-
ституциональных, социально-политичес-
ких, социально-экономических и социо-
культурных изменений.  
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Ретроспектива и возможности вос-

производства традиционных форм совет-
ского патриотизма рассмотрена через 
междисциплинарную призму философии, 
истории, социологии, культурологии, по-
литологии, педагогики и психологии. Бу-
дучи конкретно историческим понятием, 
патриотизм в каждую эпоху имеет раз-
личное социальное, в т. ч. и ценностное, 
содержание. Поэтому использование об-
щенаучных методов исследования: си-
стематизации, сравнения, сопоставления 
и обобщения данных – даст возможность 
охарактеризовать основные подходы к 
пониманию и трактовке патриотизма в 
контексте определения его научной и 
практической значимости. 

Результаты и их обсуждение 

Тема советского патриотизма доста-
точно широко рассмотрена отечествен-
ными исследователями из различных 
научных областей.  

С позиции исторической науки со-
ветский патриотизм изучался в контексте 
влияния деятельности руководящих ор-
ганов партии и государства на процесс 
развития коммунистической идеологии и 
патриотического воспитания граждан. 
Так, А. И. Бодрягин рассматривает ком-
плекс организационно-политических 
мероприятий Советского государства, 
связанный с формированием патриоти-
ческих настроений в советском обще-
стве, а также оценивает эффективность 
деятельности советского руководства 
по патриотическому воспитанию [2]. В 
историческом исследовании А. В. Аза-
ровой представлен анализ основных 
направлений, форм и методов деятель-
ности государственных и военных орга-
нов, общественных организаций по 
формированию патриотизма у совет-
ских военнослужащих [3]. И. В. Родио-
нова иллюстрирует начальный этап ста-
новления концепции советского патри-
отизма и ее дальнейшей трансформации 
в государственной идеологии в период 
1917-1941 гг. [4]. 

Генезис становления советского пат-
риотизма не остался без внимания и у 
представителей юридической науки [5]. 
Нормативно-правовые акты последних 
лет достаточно четко определяют цели 
формирования гражданского патриотиз-
ма и российской гражданской идентично-
сти как традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей и базиса рос-
сийского общества [6; 7]. 

Следует согласиться с мнением  
Е. С. Герман и Н. А. Цыбизовой о том, 
что вопросы формирования и укрепления 
патриотического сознания в России сего-
дня отчетливо прослеживаются в норма-
тивных документах, касающихся буду-
щего подрастающего поколения, их под-
готовке к достойному и самоотвержен-
ному служению России [8, с. 27]. Сего-
дняшнее духовно-нравственное состоя-
ние российского общества демонстрирует 
полнейшую девальвацию понятия Роди-
ны, утрату ее сущностного содержания, 
размытые нравственные ориентиры со-
временной молодежи. Именно поэтому, 
по мнению авторов, «...появление в по-
следней редакции Конституции Россий-
ской Федерации темы патриотизма не 
случайно. Однако одной законодательной 
новеллы недостаточно, требуются огром-
ные усилия государства и общества по 
поиску реального понимания феномена 
Родины, а значит, и наполнения понятия 
«патриотизм» соответствующим смыс-
лом. Патриотическое воспитание должно 
стать неотъемлемой частью отечествен-
ного образования, формируя нравствен-
ную основу личности, благотворно влияя 
на этическое и эстетическое развитие че-
ловека, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции» [8, c. 29].  

С позиции политологии патриотизм 
представлен в качестве некого «продук-
та» государственной официальной идео-
логии, на что указывает российский ис-
следователь М. А. Ешев. Ученый подчер-
кивает единство дефиниций «патрио-
тизм» и «интернационализм», поскольку 
именно они выполняют главенствующую 
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роль в процессе идентичности любого 
народа [9]. Патриотическое воспитание 
как неотъемлемая часть государственной 
политики рассматривается в работах 
К. Ю. Колесникова, который анализирует 
советскую и российскую модели социа-
лизационных практик в отношении раз-
личных возрастных когорт и в первую 
очередь молодежи [10].  

Среди немногих социологических 
исследований, посвященных анализу фе-
номена патриотизма, следует отметить 
работу А. А. Козлова, в которой учёный 
представляет несколько основных подхо-
дов к пониманию и трактовке патриотиз-
ма. По его мнению, в ходе своей истори-
ческой эволюции и генезиса в науке обо-
значилось несколько концептуальных 
трактовок (подходов) в отношении кате-
гории «патриотизм»: 

– как социальный феномен обще-
ственного сознания народа; 

– как неотъемлемый атрибут духов-
ной жизни; 

– как часть государственной полити-
ки; 

– подход, отражающий уровень лич-
ностного развития; 

– как элемент духовно-религиозной 
деятельности. 

На рубеже ХХ и ХХI столетий 
наиболее развитые страны мира ощутили 
объективную потребность в создании со-
временной патриотической культурной 
матрицы, которая бы смогла минимизи-
ровать риски и угрозы глобального мира, 
царства прагматизма, смены ценностных 
ориентиров, отсутствия авторитетов и 
однополярной экономической и культур-
ной гегемонии [11].  

Отсюда вполне очевидной становит-
ся позиция А. В. Юревича в отношении 
того, что современная наука должна 
определить патриотизм в качестве основ-
ного объекта научного осмысления в 
междисциплинарных исследованиях ис-
ториков, политологов, философов, со-
циологов и правоведов. Причем патрио-
тизм необходимо определить в качестве 

главного ценностного императива, по-
скольку в нем интегрируется социокуль-
турный, нравственный и духовный по-
тенциал современного общества [12]. 

Анализ научной литературы по заяв-
ленной проблематике демонстрирует 
множественность оценок роли и места 
патриотизма в современном российском 
обществе. Вместе с тем необходимо ре-
зюмировать, что с позиций социологиче-
ской науки советский патриотизм как со-
циокультурный феномен рассматривался 
сугубо фрагментарно. За последнее деся-
тилетие российскими исследователями не 
была предложена теоретико-методо-
логическая основа изучения процесса 
трансформации патриотизма в СССР и 
дальнейшей его эволюции в условиях со-
временного Российского государства.  

Говоря о советском патриотизме как 
о социокультурном феномене, необходи-
мо понимать, что он формировался в осо-
бых исторических условиях и считается 
уникальным явлением в российской 
культуре. Советский патриотизм разви-
вался в неразрывной и тесной связи с 
другими важными «скрепами» советского 
общества, которые обогащали и усилива-
ли патриотические чувства советских 
граждан [13]. К таким связующим эле-
ментам следует отнести:  

1) интернационализм (в нашем слу-
чае – пролетарский) как противопостав-
ление буржуазному национализму. Со-
ветский патриотизм не являлся нацио-
нальным и был необходим для формиро-
вания новой общности «советский 
народ»; 

2) коллективизм как основа совет-
ского образа жизни позволял укрепить 
единство советского народа, искореняя 
индивидуалистические качества и черты 
личности; 

3) гражданственность, которая в по-
нятийном смысле очень близка патрио-
тизму, поскольку направлена на воспита-
ние гражданина, понимающего свои пра-
ва и обязанности и уважающего права 
своих других граждан Советского Союза; 
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4) героизм как фактическое вопло-

щение патриотизма. На протяжении всей 
истории существования Советского Сою-
за имело место проявление героизма как 
индивидуального, так и массового. На 
войне, в труде, в быту имелось огромное 
количество примеров героических по-
ступков советских людей, на которых 
было воспитано не одно поколение. Мо-

тивировало граждан на героические по-
ступки реальная забота государства о 
народе в виде мощной социальной поли-
тики. Человеку свойственно верить в ре-
альные дела и успехи государства. Когда 
люди понимают своё нужность и видят 
перспективы своего развития в этом гос-
ударстве, их не нужно заставлять любить 
свою Родину (рис.).  

 

 

Рис. Советский патриотизм во взаимодействии с ключевыми «скрепами» советского общества 

Следует согласиться и с тем, что к 
основным предпосылкам, предопределя-
ющим значимость активизации патрио-
тического воспитания, относятся: демо-
кратизация и преобразование общества, 
развитие международных связей, привле-
чение внимания к необходимости разви-
тия подрастающего поколения в совре-
менных условиях [14, с. 126]. 

Социокультурное и аксиологическое 
содержание патриотизма проявляется че-
рез осознание красоты родного края и 
воспитание бережного отношения к при-
роде родного края, через изучение исто-
рического прошлого Родины, в уважении 
защитников отечества и истории своей 
семьи [15, с. 126]. 

Российские исследователи полагают, 
что устойчивость современного патрио-
тизма, ориентированного исключительно 
на текущий момент, связана с его спо-
собностью вбирать в себя все его слож-
ные виды и формы: ностальгический, 
идеологический, романтический, госу-
дарственный, которые обладают соб-
ственной динамикой и, как следствие, 
обусловливают и определяют личное и 
общественное поведение и настроение 
людей посредством эмоциональной 
насыщенности стереотипов, в т. ч. мифо-
логических, предельно упрощающих по-
нимание окружающей реальности, сводя 
ее к появлению в массовом сознании ди-

Интернационализм 

Героизм 

Гражданственность 

Коллективизм СОВЕТСКИЙ 
ПАТРИОТИЗМ 
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хотомии – борьбы сил добра и зла, кого 
любить, кого ненавидеть [16, с. 111]. 

Социологические опросы последних 
лет фиксируют определенную носталь-
гию в отношении советского опыта по 
формированию патриотизма. Так, по ре-
зультатам исследования ФОМ, проведен-
ным в июне 2020 г. (n = 1000), подавля-
ющее большинство старшего поколения, 
более двух третей молодого населения 
России придерживаются подобной пози-
ции. Каждый пятый не поддерживает та-
кое мнение, причем у молодежи отрица-
тельных суждений в два раза больше. 
Положительно рефлексуют по поводу то-
го, что российские школы проводят пат-
риотическую работу, 39% респондентов, 
более четверти полагают, что выпускни-
ки вполне могут признаваться патриота-
ми своей страны. Вместе с тем количе-
ство отрицательных отзывов о патриоти-
ческом воспитании в школах достаточно 
велико. Так считают более 40% опро-
шенных. Более 60% молодых респонден-
тов не признают выпускников школ пат-
риотами [17].  

В другом исследовании ФОМ  
(n = 1000), проведенном месяцем позже, 
большинство респондентов признают 
патриотом того, кто может критиковать 
властные структуры, читать зарубеж-
ную литературу, не знает Государ-
ственного гимна, любит природу, готов 
служить в армии, знает российскую ис-
торию и не готов покинуть свою Родину 
(на работу, на постоянное место жи-
тельства) ни при каких условиях. При 
этом треть опрошенных предпочитают 
вслух не называть себя патриотом. 
Остальные вполне готовы заявить об 
этом во всеуслышание [18].  

Более ранние исследования ФОМ, 
проведенные в июне 2019 г. (n = 1500), 
фиксировали тенденцию, что молодое 
поколение, в отличие от старших воз-
растных когорт россиян, более принци-
пиально при определении критериев пат-
риотизма. Две трети респондентов 
утверждают, что патриотом может быть 

только тот, кто считает Россию лучшей 
страной в мире [19].  

Проблематика изучения патриотиче-
ских настроений в современном обществе 
не остается без внимания и со стороны 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ). В ходе те-
лефонного интервью (n = 1600), прове-
денного в феврале 2020 г. специалистами 
Центра, были получены следующие ре-
зультаты: 

1) патриотизм – это прежде всего 
любовь к своей родине (так считают 85% 
респондентов); 

2) нельзя считать патриотом того, 
кто: 

– берет и дает взятки (80% сужде-
ний); 

– не хочет служить в армии (65%); 
– уклоняется от уплаты налогов или 

мечтает переехать в другую страну (по 
64%); 

– не знает государственную симво-
лику РФ (59%);  

– имеет счета в иностранных банках 
(57%);  

– имеет двойное (и более) граждан-
ство (50%); 

– работает в НКО – «иностранном 
агенте» (47%); 

– не участвует в выборах (46%); 
– публично высказывает мнение, про-

тиворечащее государственной точке зре-
ния (23%); 

– желает или уже вступил в брак с 
гражданином другого государства (19%) 
[20].  

Результаты этих и множества других 
исследований подтверждают факт реаль-
но существующего в российском обще-
стве запроса на единение. Вместе с тем 
до тех пор, пока будет существовать 
«стратифицированный разрыв» по основ-
ным социально-экономическим по харак-
теристикам между различными социаль-
ными группами, мы будем наблюдать 
диаметрально противоположные или не-
внятные точки зрения относительно того, 
кого считать патриотом своей страны.  
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Концепции патриотического воспи-

тания, принимаемые с определенной пе-
риодичностью, как на федеральном, так и 
на региональном уровне превращаются в 
документы декларативного характера. 
Отсутствует долгосрочная стратегия 
формирования патриотизма, политиче-
ская воля различных уровней управления 
в принятии решений. Например, дискус-
сия относительно выступления спортс-
менов на тех или иных соревнованиях 
под нейтральным флагом, когда у опре-
деленной части населения участники та-
ких мероприятий позиционируются как 
«герои», а победители еще и получают за 
свои спортивные личные подвиги прави-
тельственные награды. «Если ты дума-
ешь о себе и своей семье, ты уже патри-
от», – вот актуальный тезис сегодня. По-
сыл «Раньше думай о Родине, а потом о 
себе!» превратился в красивый лингви-
стический оборот.  

Вместе с тем примером-иллюст-
рацией проявления аналогии советского 
патриотизма может стать речь капитана 
сборной Венгрии, которая к тому време-
ни практически потеряла все шансы вый-
ти в четверть финал чемпионата Европы 
по футболу, А. Салаи: «Мы хотели по-
пасть сюда, и вот мы здесь. Сегодня наш 
решающий матч. Через 8 часов мы будем 
дома. Из-за коронавируса люди теряют 
работу, им платят меньше. А мы за 90 
или 120 минут можем изменить этот 
год... Это наша возможность и радость. 
14 миллионов венгров будут смотреть 
этот матч... Сегодня не будет никого, кто 
устал, никого, кто проиграет единобор-
ство, никого, кто упадет на землю. Сего-
дня я хочу увидеть, что мы гладиаторы! 
Что бы ни случилось, усталости нет, и те, 
кто сидит на скамейке запасных, тоже 
решают исход матча» [21]. Это еще раз 
свидетельствует состоятельность совет-
ской модели патриотизма, которую уже в 
настоящее время пытаются воспроизве-
сти другие страны.  

Выводы 

Советский патриотизм успешно раз-
вивался и обогащался во взаимодействии 
с такими важными «скрепами» советско-
го общества, как интернационализм, ге-
роизм, коллективизм и гражданствен-
ность. Советский патриотизм эффективно 
формировался как «сверху», так и «сни-
зу» – это его принципиальное отличие от 
российского патриотизма. Советский 
патриотизм представляет собой уникаль-
ный социокультурный феномен, осно-
ванный на чувстве любви к Родине, вы-
ражающейся в ощущении неразрывной 
связи со своим многонациональным 
народом, в единстве интересов и целей, 
мотивирующих к самоотверженному 
труду и защите Советского государства 
[22]. Базовые механизмы формирования 
патриотизма раскрываются в процессах, 
образующих симметричную взаимообра-
тимую пару «инновация – традиция», где 
изменение обеспечивается инновацион-
ными процессами, а воспроизводство – 
процессами поддержания традиций. В 
советском патриотизме гармонически со-
четались национальные традиции наро-
дов и общие жизненные интересы всех 
трудящихся Советского Союза.  

Выводы и рекомендации могут по-
служить ресурсом для практических но-
ваций субъектов законодательной и ис-
полнительной власти в разработке поли-
тических, социально-экономических про-
грамм и документов, реализуемых на фе-
деральном и региональном уровнях. По-
лученные результаты могут быть исполь-
зованы в качестве методологического ос-
нования для конкретно-научного анализа 
феномена патриотизма в контексте фило-
софских, исторических, политологиче-
ских, социологических и педагогических 
исследований; для подготовки курсов по 
социальной философии, культурологии, 
социологии, социальной психологии, ис-
тории, политологии и др.  
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