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   ведение. Современные социокультур-

ные явления, происходящие в обществе, тре-
буют по-новому взглянуть на проблему фор-
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мирования чувства патриотизма и патриоти-

ческого воспитания. На выстраивание систе-
мы патриотического воспитания влияют мно-

жество как внешних, так и внутренних фак-

торов. К внешним факторам стоит отнести гео-
политическую обстановку, территориальные 

изменения, военные действия, влияние моде-

лей развития общества других стран, проникно-
вение в общество взглядов, системы ценно-

стей, ориентиров других наций. К внутренним 

факторам относятся уровень развития эконо-
мики, культуры, образования, взаимодействие 

поколений, интеграция новых территорий, ес-

ли таковы имеются и т. д. [11]. 

Изложение основного материала статьи. 
На сегодняшний день перед системой патрио-

тического воспитания стоит задача сформи-
ровать гражданина-патриота, обладающего 

чувством любви к Родине, знающего исто-

рию России, ее культуру, традиции и обычаи. 
Для более полного понимания понятия «пат-

риотизм» требуется проследить содержатель-

ные изменения на протяжении веков: от Древ-

ней Руси до начала XX в. Важно рассмотреть 
процесс зарождения патриотизма, его ранние 

формы проявления в исторических источни-

ках, обществе и определить степень преем-
ственности между ними и нынешнем понима-

нием патриотизма. 

Условно развитие данного понятия мож-
но разделить на четыре периода: 

– период Древней Руси (IX в. – первая 

половина XIII в.) – зарождение основ патрио-
тизма с последующей интеграцией в различные 

аспекты жизни общества; 

– период российской государственности 
(вторая половина XIII в. – начало XX в.) – 

развитие патриотической мысли как основы 

создания Российского государства с последую-
щим формированием новых патриотических 

и национальных идей;  

– советский период (1917 г. – 1991 г.) – 
контрперестройка патриотической мысли с 

последующим формированием абсолютно но-

вого понимания патриотизма; 
– период Российской Федерации (1991 г. – 

по настоящее время) – отторжение патриоти-

ческой мысли в 1990-е годы и возврат к исто-

кам русской идентичности, ценностям и ориен-
таций с началом нового тысячелетия. 

Рассмотрим подробнее периоды Древней 

Руси (IX в. – первая половина XIII в.) и рос-
сийской государственности (вторая половина 

XIII в. – начало XX в.). 

Период Древней Руси (IX в. – первая по-
ловина XIII в.). В IX–X вв. восточные славяне 

объединяются в единое государство, и тем са-

мым происходит зарождение основ патрио-
тизма. Был определен идеал воспитания, ос-

новой которого стало «почитание Руси». Дан-

ный период характеризуется феодальной раз-
дробленностью и стремлением укрепить го-

сударственность, развитием хозяйства и куль-

туры. В обществе происходит процесс фор-
мирования черт национального самосознания, 

таких как честь, достоинство, основы граж-

данственности, готовность служить на благо 

государства и защищать его. Интеграция лич-
ностного патриотизма и идей национального 

единства постепенно приобретает общенацио-

нальное значение [2]. 
В XI–XII вв. процесс интеграции патрио-

тической мысли и идей о единстве находит 

отражение в народном творчестве. В былинах, 
сказках, пословицах были отражены составля-

ющие патриотизма: уважительное отношение 

к родителям, любовь к Родине. С XII в. на 
Руси закрепилась летописная традиция и имен-

но от этой временной точки возможно науч-

но рассмотреть тему патриотизма. В летопис-
ных источниках можно проследить формы 

проявления патриотизма, основой которого 

является любовь к Родине как природное и 
постоянное чувство. Однако возникает труд-

ность, летописи не писались очевидцами со-

бытий и относятся к мемуарному жанру, в 
связи с этим сложно проследить эмоциональ-

но-чувственный компонент и представления 

участников событий. 
Летописцы в своих произведениях восхи-

щались русской землей и героическими свер-

шениями. Следует разобраться, что под рус-
ской землей подразумевалось в летописях, и 

стоит отметить несоответствие современному 
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значению, так как русская земля не являлась 

государством. На тот момент это небольшая 
география, в основном земли современной Ук-

раины, не включая еще Новгород, Суздаль, 

Смоленск и т. д. 
Особенностью патриотизма в Древней Ру-

си является безымянность, так как в летопи-

сях не встречается точного слова, либо анало-
гичного понятия. Таким образом, мы не мо-

жем наблюдать размышлений на тему рус-

ского патриотизма в связи с отсутствием тер-
мина [3]. 

В первой половине XIII в. укреплению 

патриотического настроения русского народа 
поспособствовала победа русских войск в 

Чудском сражении, Куликовской битве, «Ве-

ликом стоянии на Угре». Таким образом, мож-
но отметить рубеж в формировании патриоти-

ческих идей, который имел огромное полити-

ческое и национальное значение. 

Военно-патриотическое направление за-
нимало особое место в реализации патриоти-

ческой идеи и нашло отражение в следующих 

произведениях данного периода: «Слово о пол-
ку Игореве», «Повесть временных лет», «Прит-

чи» и «Слова» Кирилла Туровского, «Моле-

ния» Даниила Заточника, «Поучения» Влади-
мира Мономаха, «Русская правда» Ярослава 

Мудрого» и др. [4]. 

Основой, определяющей поведение, образ 
жизни и мировоззрение выступало христиан-

ство, которое, однако, не способствовало офор-

млению и закреплению патриотических чувств. 
Православная Русь продолжала традиции хрис-

тианского Рима, что подразумевало отсутствие 

национального самосознания, так как вера учи-
ла больше думать о неземном царстве, чем и 

мирском существовании. В христианстве ос-

новной идеей выступало мировое царство для 
всех, без выборочной «этимологии». Таким 

образом, вероятнее всего триада «За веру, 

царя и Отечество» с последующей историче-
ской логичностью была озвучена гораздо 

позже [6]. 

Период российской государственности 
(вторая половина XIII в. – начало XX в.). Дан-

ный период начинает свой отсчет со второй 

половины XIII в., так как формируется Мос-

ковское княжество как центр собирания рус-
ских земель, начинается реинтеграция в Рус-

ское государство и развитие патриотической 

мысли продолжается на территории современ-
ной России. Народ верил в растущую мощь 

страны, тем самым наполняя патриотизм ис-

торическим оптимизмом. Территориальное и 
народное объединение на патриотической ос-

нове повышает мощь русского государства, 

укрепляет патриотическую идею и соединя-
ется с государственностью. 

С началом данного периода христианство 

начинает помогать утвердиться патриотизму, 
благодаря своему учению. На Руси проявля-

ется такой вид патриотизма, как «местный», 

его еще можно назвать «локальный» или 
«географический». Проявление такого патрио-

тизма связывают с догматом православия о 

любви к ближнему, где человек будет счи-

таться праведным, если сможет отдать жизнь 
за своего ближнего. В летописи «Житие кня-

зя Михаила Тверского» мы находим подтвер-

ждение данной мысли. Герой произведения 
воодушевленный христианской нормой за-

щиты ближнего был готов пожертвовать своей 

жизнью, сразиться с врагом для защиты свое-
го народа. В данной летописи впервые был 

представлен синоним слову «патриот», а имен-

но «отечестволюбец». Так называли князя Ми-
хаила Тверского, который погиб, защищая 

свой народ. Однако в словарном обиходе та-

кой термин не употреблялся и не прижился в 
дальнейшем. 

Стоит отметить, что в качестве Отечества 

в этот период понималась местная локализа-
ция, центром которой выступал местный хри-

стианский храм. Приведем пример таких хра-

мов: собор Спаса в Твери; Свято-Троицкий со-
бор в Пскове, собор Святой Софии в Новго-

роде [8]. 

Во времена правления Ивана III русский 
местный патриотизм начинает оформляться в 

общее государственное явление, это связано 

с образованием государства, однако особого 
вида. Понятие «государство» в этот период оз-

начало «власть одного правителя» и не было 
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связано с территорией, населением и граница-

ми. Лишь при Иване Грозном можно отме-
тить подобное выделение, когда трансформа-

ция понятия «государство» проходит от «Мое» 

до «Наше». Начинается процесс формирова-
ния общества, представителей которого на-

зывали «доброхотящими русской земли», то 

есть людьми, которые хотели добра своей зем-
ли, что выступает неким синоним «патриоты». 

С 1547 по 1721 гг. начинается процесс фор-

мирования и укрепления новых патриотиче-
ских идей. В XVI в. Русская земля оформля-

ется в государство, центром притяжения ко-

торого выступает государственное формиро-
вание на определенной территории. Патрио-

тические чувства теперь относятся не лично к 

правителю, а к государству в целом. Приме-
ром таких патриотических проявлений явля-

ется Смутное время. С началом Смутного 

времени и до прихода к власти новой динас-

тии (1568–1613 гг.) наблюдался инертный про-
цесс, так как династия Рюриковичей оборва-

лась, и власть уже не могла влиять на народ-

ные массы. Однако патриотические идеи со-
хранились в обществе и народ боролся не за 

царя, а за государство. 

Стоит отметить, что в «Уставе ратных и 
пушечных дел» 1607–1611 гг. патриотизм за-

крепился законодательно. 

В письмах царя Алексея Михайловича мы 
находим объединение понятий «государство» 

и «родина» на основе идеи общего блага, в 

дальнейшем это будет отражено в речах 
Петра I [7]. 

Во второй половине XVII в. Патриоти-

ческие идеи начинают формироваться в гра-
ницах национально-государственного про-

странства. С этого времени основными ком-

понентами российского патриотизма высту-
пают идея, принцип и опыт Служения Отече-

ству, а идентификация человека проходит в 

пределах коллектива, общества и государства. 
Однако патриотизм имел религиозно-право-

славный характер, вследствие чего наблюда-

лось взаимодействие институтов светской и 
духовной властей. Общенациональная идея 

выступала ценностным стержнем и смысло-

образующим фактором, что, в свою очередь, 

наполняло русский патриотизм новым содер-
жанием. Объединение в границах националь-

но-государственного пространства и форми-

рование национальных идей происходило в 
духовном континууме православия [10]. 

Во второй половине XVII в. началось 

формирование идей народного патриотизма, 
отделяя служение государю от служения Оте-

честву. В трудах Ф. Прокоповича, С. Полоц-

кого, Ю. Крижанича народный патриотизм 
рассматривался в рамках понятий «общая 

народная польза», «общее народное благо». 

Во времена правления Петра I в трактате-
рассуждении «О причинах Свейской войны» 

впервые появляется термин «патриот», озна-

чающего «сын Отечества» Патриотам считал-
ся любой человек, проживающий на русской 

земле, в связи с этим оно употреблялось сов-

местно с прилагательным, для уточнения смы-

словой нагрузки защитника. Первый патрио-
том можно считать самого Петра I, ведь вместе 

с титулом императора он получил и титул 

«Отца Отечества». Таким образом, образует-
ся «патриотическая схема», где во главе стоит 

«Отец Отечества», ниже – Сыны Отечества», 

которые соответствуют определенным крите-
риям истинного или ложного патриотизма [4]. 

К началу XVIII в. в словарном обиходе 

появляются такие словосочетания, как «пат-
риотические чувства», «патриотическое усер-

дие», «патриотический пример» и т. д. Таким 

образом, понятие «патриотизм» было сфор-
мировано, и с этого времени появляются науч-

ные рассуждения, понятие вводится в литера-

туру и общество. 
Первая половина XVIII в. характеризу-

ется изменениями национально-государствен-

ной идеи, религиозной ментальности. Новые 
принципы стимулировали личностное разви-

тие, однако социальная деятельность челове-

ка определялась нуждами государства и об-
щества. Чувство патриотизма считалось са-

мой высшей ценностью и выражало госу-

дарственную идеологию. Во второй полови-
не XVIII в. процесс образования был обращен 

на развитие личности. Обществу и государ-
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ству требовались «полезные граждане», кото-

рые способны принести пользу. Данная идея 
нашла отражение в трудах И. И. Бецкого, 

Н. И. Новикова, А. Н. Радищева [8]. 

В первой половине XIX в. завершается 
процесс формирования русской нации и фор-

мируется народный патриотизм. Сторонники 

славянофилов предлагали брать ориентир на 
традиции и обычаи, а также самобытность рус-

ского народа. Западники видели отражение 

патриотизма в общинности, духовности и пра-
вославии. Средствами формирования патрио-

тизма в обществе выступали родной язык, 

история и география. Однако воспитать истин-
ный патриотизм возможно было при условии 

отмены крепостного права. Во второй поло-

вине XIX в. патриотизм являлся главной це-
лью воспитания, которое включало в себя вос-

питание человека, способного к решению воз-

никших задач в связи с изменениями госу-

дарственного строя [5]. 
В начале XX в. огромное значение уде-

лялось национально-патриотическому воспи-

танию. Цель воспитания молодежи должна бы-
ла совпадать с целями жизни и самой нации. 

Развитие патриотизма актуализировалось во 

время Первой мировой войны. 
Таким образом, патриотические идеи воз-

никают в период Древней Руси и связано это 

с объединением в единую народность. В дан-
ный период патриотические идеи сводились 

к территориальной защите и служению на бла-

го русской земле. Идеи и принципы патрио-
тизма воспевались в народном творчестве и 

летописях. Стоит отметить преобладание лич-

ностного и местного патриотизма. Трансфор-
мационные процессы начинают происходить 

с момента объединения в единое русское го-

сударство, патриотизм становится общенацио-
нальным явлением. На патриотические идеи 

начинает влиять христианство. В данный пе-

риод появляются аналоги понятия «патрио-
тизм», однако окончательное формирование 

произошло в начале XVIII в. Патриотизм 

впервые был закреплен на государственном 
уровне. С XVIII в. можно отметить появле-

ние научных обоснований патриотического 

воспитания, пересмотр содержания и возник-

новение новых идей. Образовательный про-
цесс выдвигает на первый план развитие лич-

ности и требование к формированию граж-

дан, способных принести пользу государству. 
С XIX в. начинает формироваться народный 

патриотизм; также данный период характери-

зуется противостоянием двух совершенно раз-
ных взглядов на проблему патриотического 

воспитания. С началом нового тысячелетия на-

чинает преобладать национально-патриоти- 
ческое воспитание, которое было полностью 

пересмотрено и видоизменено с наступлением 

советского периода. 

АННОТАЦИЯ 
В современных условиях развития обще-

ства все большую остроту приобретает воп-
рос повышения уровня патриотизма подрас-

тающего поколения. Патриотизм в широком 

понимании – это любовь к Родине, защита от 

внутренних и внешних опасностей, чувство 
гражданского долга и ответственности. В ста-

тье раскрываются следующие вопросы: воз-

никновение понятия «патриотизм», представле-
ны его сущностные характеристики, трансфор-

мационные процессы и видоизменения, рас-

крывается содержание патриотического вос-
питания от Древней Руси и до начала XX в. 

Ключевые слова: генезис, патриотизм, 

патриот, русская земля, государство, патрио-
тическое воспитание 

SUMMARY 
In modern conditions of development of so-

ciety, the issue of increasing the level of patrio-

tism of the younger generation is becoming in-

creasingly acute. Patriotism in the broadest sense 
is love for the Motherland, protection from inter-

nal and external dangers, a sense of civic duty 

and responsibility. The article reveals the following 
issues: the emergence of the concept of "patrio-

tism", its essential characteristics, transformatio-

nal processes and modifications are presented, 
the content of patriotic education from Ancient 

Russia to the beginning of the XX century is re-

vealed. 
Key words: genesis, patriotism, patriot, Rus-

sian land, state, patriotic education. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ                          

В XX СТОЛЕТИИ:                                   

ОТ КОНКУРСОВ ЮННАТОВ                     

ДО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 

 
    ведение. XX столетие стало не только 

веком стремительного воздействия человека 
на окружающую среду, но и веком осознания 
этого воздействия. Постепенно происходила 
экологизация человеческого сознания в целом 

и понимание необходимости формирования 
экологической культуры каждого человека. 


