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В последнее время понятие сущности «патри-
отизма», приобрело достаточно тривиальный и 
упрощенный смысл. С другой стороны, в толковых 
словарях определение «патриотизма», на первый 
взгляд, расписано полно и как будто раскрывает 

смысл данного феномена. Например, как «пре-
данность и любовь к своему отечеству, к своему 
народу и готовность к любым жертвам и подви-
гам во имя интересов своей Родины» [1, с.749].  
Даже из данного определения очевидно, что для 
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В статье анализируется феномен патриотизма как одной из форм национализма. Автором выделены два вида 
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Отмечается содержание политики Запада, несущей внешние и внутренние угрозы безопасности и целостности России. 
В  результате проведенного анализа формируется вывод, что патриотизм представляет собой механизм защиты 
государства от внешнего врага (не имеет значение реального или мнимого). Национализм же реализует возможность 
противодействия уничтожения России  внутренним врагом.

 Ключевые слова: государство, патриотизм, национализм, народ, нация, Россия, Запад, либерализм, олигархия.

ON THE ISSUE OF UNDERSTANDING THE ESSENCE OF PATRIOTISM IN MODERN 
REALITIES: A MECHANISM FOR COMBATING EXTERNAL AND INTERNAL ENEMIES

Serednev V. A.1

1National Research Nizhny Novgorod State University, Arzamas, Russia

ABSTRACT
The article analyzes the phenomenon of patriotism as one of the forms of nationalism. The author identifies two types of 

nationalism: conservative nationalism, the mechanism for achieving the goals of which is determined by legality within the legal 
field and the absolute sovereignty of the state, maintaining and strengthening its territorial integrity; radical nationalism aimed 
at achieving goals through direct violence or terror. The signs are revealed, in the presence of which patriotism is potentially 
transformed into chauvinism or xenophobia. The content of the policy of the West, which carries external and internal threats to 
the security and integrity of Russia, is noted. As a result of the analysis, the conclusion is formed that patriotism is a mechanism 
for protecting the state from an external enemy (it does not matter real or imaginary). Nationalism, on the other hand, realizes the 
possibility of counteracting the destruction of Russia by an internal enemy.

 Keywords: state, patriotism, nationalism, people, nation, Russia, West, liberalism, oligarchy.



Научный журнал44

пОлитическая  безОпаснОсть 2022

понимания сущности патриотизма необходимо 
знать значение иных понятий, близких к катего-
рии патриотизма. На самом деле все гораздо слож-
нее, чем может показаться на первый взгляд. И для 
этого предлагается сначала обратиться к такому 
явлению как «национализм».

Термин «национализм»,  как правило, 
понимается в  двух смыслах, во-первых, как 
«идеология, направленная на разжигание наци-
ональной вражды и принижение других наций»,  
а во-вторых, как «движение за независимость 
народа и страны против иноземных поработи-
телей, против колониализма» [1, с.603]. Необхо-
димо разобраться в имеющих место определениях,  
которые находятся в противоречии друг с другом. 
Есть близкое к понятию национализм по смыслу 
понятие «нация». Именно национализм, по мне-
нию Э. Геллнера [2, с.87], есть «механизм искус-
ственной инициативы буржуазии по созданию 
нации, как политизированного народа». Согласив-
шись с данной позицией, можно сделать вывод, 
что национализм есть ни что иное, как чисто 
политический феномен. На это еще указывает и то,  
что прослеживается прямая связь нации с госу-
дарством и осуществляемой им политикой, 
именно поэтому и национализм естественным 
образом связан с  государством. В  литературе 
верно указывается, что национализм является 
одной из характерных черт эпохи Модерна, 
поскольку возник в этот период [3, с.418].

 Как и у всякого явления у национализма 
существуют различные формы проявления 
(патриотизм, ирредентизм, колониализм, анти-
колониализм и др.). Одна из основных форм – 
патриотизм (лат.patria, т.е. «отчизна», «родина»). 
Так профессор А.Г. Дугин указывает, что сущ-
ность патриотизма заключается в «мобилизации 
нации (граждан) для защиты государства от внеш-
него врага» [3, с.420], в чем мы с ним полностью 
солидарны. Но следует обратить внимание, что 
в настоящее время в России, «патриотизм» в боль-
шей степени обращен к истории своей страны и 
это обращение основано на пристрастном, идео-
логическом изложении истории, в которой идет 
отсылка к великому прошлому предков, воевав-

шим с  внешними врагами. Нам думается, что 
обращение происходит в историческом аспекте 
к  предкам по причине отсутствия каких-либо 
серьезных достижений в  любой сфере жизне-
деятельности в  настоящий период. Примером 
являются результаты Великой Отечественной 
Войны 1941-1945 годов, как достижение предков, 
победивших врага, хотя имеет место и замалчи-
вание определенных локальных поражений [4, 5] 
в период войны. Таким образом, мы имеем дело 
более с идеологией (совокупность идей, основопо-
лагающих начал, принципов, которые выражают 
интересы и господство власти, через население), 
чем с  историей, поскольку история в  отличие  
от идеологии не является объективным явлением 
(объективная история, по сути, есть идеология), 
главный вопрос с  какой позиции (коммуниста, 
фашиста, либерала, националиста и т.д.) историк 
объясняет те или иные исторические события и 
явления. 

Особо подчеркнем, если патриотизм начи-
нает сопровождаться некоторым бахвальством, 
кичливостью, провозглашая национальную 
исключительность, то это приводит к переходу  
от патриотизма к такому его виду, как шовинизм.

 Если же в патриотизме начинает присутство-
вать некие социокультурные эмоции, направлен-
ные на  ненависть к  другими народам, которая 
выражается, например, в недовольстве внешним 
их видом, их культуры и т.д., то патриотизм пере-
ходит в такую форму его проявления, как ксено-
фобия.

 Необходимо отметить, если ксенофобия и 
шовинизм по своей сути являются эмоциональ-
но-психологическим состоянием, состоянием 
эмоций, как правило, не подкрепленные опре-
деленной идеологической теорией, то расизм 
представляет собой систему идеологии и миро-
воззрения, утверждающих превосходство одних 
культур, народов, этносов над другими по социо-
логическим и по биологическим (антропологиче-
ским) признакам.

Как было отмечено выше, если патриотизм 
по большей части проявляется в «мобилизации 
нации (граждан) для защиты государства от 
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внешнего врага», то проявление национализма 
происходит уже в основном внутри государства. 
В связи с этим следует отметить, что национа-
лизм внутри государства имеет два возможных 
вида. Первый состоит в национализме этниче-
ского большинства народа или этноса, со своей 
построенной национальной идентичностью.  
Второй – национализм этнического меньшинства 
– проявляется в выделении некоторой общности 
из государства, с целью выделить свою нацию. 
Национализм этнического большинства можно 
назвать «большим национализмом» [3, с.423]. 
Думается, что смысл «большого национализма», 
заключается в консолидации и укреплении нации 
политическими методами. Соответственно если 
это так, то «большой национализм» должен  
быть ориентирован на абсолютный суверенитет 
государства, поддержку и укрепление территори-
альной целостности государства [3, с. 423]. 

Следует отметить, что «большой национа-
лизм» бывает радикальный и консервативный. 
Консервативный национализм всегда направлен 
на сохранение стимулов и принципов, на основе 
которых было построено государство, при этом 
имеет цель сохранить контроль над интегра-
ционными процессами в  руках политического 
руководства государства. В  литературе верно 
отмечается, что «...консервативные национа-
листы предпочитают действовать правовыми 
методами с  использованием демократических 
процедур... радикальные националисты часто 
прибегают к экстремистским практикам и мето-
дам, в том числе к прямому насилию, а иногда 
к террору...» [3, с. 425]. Следует особо подчер-
кнуть, что хотя цели, как радикального нацио-
нализма, так и консервативного одни и те же и 
состоят в «…сплочении граждан национального 
государства и укреплении степени однородности 
и гомогенности общества» [6], но консерватив-
ный национализм добивается вышеуказанных 
целей в рамках правового поля, а так же унифи-
кации экономического пространства и админи-
стративного контроля.

 То, что касается «малого национализма», 
который свойственен малым культурным и 

этническим группам, входящим в национальное  
государство, то он является реакцией на «большой 
национализм». Другими словами, малые группы 
начинают создавать свои территориально-наци-
оналистические конструкции, именно поэтому 
«малый национализм» является таким же искус-
ственным и прагматическим, как и «большой». 
Таким образом, «малый национализм – политиче-
ское явление, всегда ставящее перед собой задачу 
построения независимого суверенного нацио-
нального государства... окончательный выход  
из состава данной нации и образования новой 
нации с полностью независимой государственно-
стью» [3, с. 428]. То есть другими словами, «малый 
национализм» по своей форме приближается 
к сепаратизму. В этой связи «малый национализм» 
всегда несет угрозу территориальной целостности 
национального государства.

Таким образом, в современных условиях необ-
ходимым является национализм, который был 
бы ориентирован на  абсолютный суверенитет 
государства, поддержку и укрепление террито-
риальной целостности государства. Что касается 
отношения русского народа к  другим народам, 
то в литературе верно отмечено, что «…русские 
любят нерусских, потому что им интересно...»  
[7, с.232]. Именно об этом особом характере 
русских людей писал один из часто цитируе-
мых президентом РФ В.В. Путиным [8] философ  
И. Ильин: «… не искоренить, не подавить, не 
поработить чужую кровь, не задушить ино-
племенную и инославную жизнь, а дать всем 
дыхание и великую Родину… всех соблюсти, 
всех примирить, всем дать молиться по-своему, 
трудиться по-своему и лучших отовсюду вов-
лечь в государственное и культурное строитель-
ство...» [9, с.2]. Именно поэтому преломляясь 
через призму национализма «Русский патриотизм 
не похож ни на  один из других патриотизмов, 
любое сходство обманчиво. Русский патриотизм 
абсолютно открыт и горизонтально (импер-
ский принцип) и вертикально (метафизический 
синтез)... Русские мерят все своей собственной 
мерой, которая бесконечна...» [7, с.230-231]. Нам 
нужен эффективный и правильный национализм,  



Научный журнал46

пОлитическая  безОпаснОсть 2022

который, по словам президента РФ В.В. Путина, 
нацелен на  сохранение многонациональной  
России, в противопоставлении его «пещерному» 
национализму, ведущего к  развалу государства 
[10]. Именно созидательный и консолидирован-
ный национализм, в контексте нации, как поли-
тизированного народа, ведет к  правильному 
пониманию патриотизма и его реализации. Для 
этого как минимум нужно вырваться от воздей-
ствия западной цивилизации, «права и свободы 
человека» которой не просто входят в противо-
речие с «правами граждан», а можно сказать, что 
они их атакуют [11, с.70-73], уничтожая группо-
вую идентичность, предоставляя от нее свободу, 
заменяя Бога человеком, отрицая традиционные 
ценности общества, присущие всегда русской 
цивилизации. Кроме того, данная идеология 
угрожает суверенитету и национальной безо-
пасности России, путем склонения как России,  
так и других государств к уничтожению государ-
ственных границ и регулярных армий, чтобы жить 
по мысли либеральных идеологов Запада «друж-
ной семьей» под управлением из Вашингтона [12, 
с.42]. Из этого логично следует, что идеология 
«прав и свобод человека» обязательно предусма-
тривает рассмотрение гражданина в  отрыве от 
своего государства и национального законода-
тельства [11, с.70-73].

И возможно самое негативное, что скрыто 
в идеологии «прав человека» – это ложь о том, 
что у человека якобы существуют естественные 
права, а конкретно, естественное право на жизнь, 
которого никогда не было и не будет. Несмотря 
на то, что право на жизнь гарантируется ст. 20 
Конституции РФ [13], это право есть выражение 
позитивной нормы, принятой законодателем, 
т.е. представителем власти. Соответственно, так 
же законодательно может быть принято реше-
ние, что например не все граждане имеют право 
на жизнь, а лишь некоторые. Поэтому исполь-
зовать, например, средства индивидуальной 
защиты во время пандемии или нет [14, 15], вак-
цинироваться от имеющегося место заболевания 
на определенной территории или нет [16], даже 
в том случае, если гражданин не болен [17], изо-

лировать вакцинированных от не вакцинирован-
ных [18], жить человеку или умереть (например, 
путем введения смертной казни) и т.д., решает 
и будет решать всегда государственная власть. 
И регулировать власть будет данные решения, 
во-первых, с  помощью позитивного права, а 
именно с  помощью какого-либо наказания, 
предусмотренного определенной нормой права, 
за невыполнения гражданами указаний власти. 
Во-вторых, с  помощью постановлений Прави-
тельства или иных властных государственных 
органов, указание которых, для граждан обя-
зательно. Естественно, Конституционный суд, 
хоть и является органом конституционного кон-
троля, самостоятельно и независимо осущест-
вляющим судебную власть, признает решения 
вышеуказанных органов власти не противоре-
чащих конституции, поскольку сам является 
элементом государственной власти и ее апо-
логетом, выполняющим свои функции в целях 
защиты конституционного строя. В связи с этим 
уместно высказывание Юлиуса Эволы: «... сами 
по себе “естественные права” являются чистой 
выдумкой, которую используют к своей выгоде 
антитрадиционные, подрывные силы. “Доброй” 
по самой себе природы, в которой были бы изна-
чально в сложившемся виде заложены незыбле-
мые принципы права, равноценного для каждого 
человека не существует...» [19, с.49]. Соответ-
ственно, на наш взгляд, различные обращения 
и взывания либеральных адептов Запада и их 
сателлитов в  России к  абстрактным «правам 
человека» есть ничто иное, как словоблудие 
(введение в заблуждение) с целью навязывание 
другим народам, в  частности России, идеоло-
гии беспомощности, слабости, пораженчества 
(например, как элемент идеологии либерализма, 
– идею пацифизма) с  целью в  дальнейшем их 
порабощения и получения колоссальной эконо-
мической прибыли. Жизнь же устроена таким 
образом, что всегда более сильный забирает 
себе все. Поэтому, «насильственные теории про-
исхождения государств» являются тому под-
тверждением (см. труды Л. Гумпловича [20] и К. 
Каутского [21]). 
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Особо подчеркнем относительно феномена 
«человека», природу которого Т. Гоббс считал 
«злой» и «греховной», именно поэтому «чело-
век, человеку волк» и безопасность людей может 
обеспечить только государство со своим аппа-
ратам принуждения и подавления, с  правом 
на законное насилие [22]. Кроме того, поскольку 
по мировоззрению, мы являемся «этатистами», 
соответственно выступаем за сильное и мощное 
государство, то считаем, что смысл идеологии 
«прав человека», в отличие от прав «гражданина» 
конкретного государства, направлен на  возвы-
шение гражданского общества, которое является 
антиподом государства, над национальными и 
государственными интересами. Да, несомненно, 
в  гражданском обществе, являющегося элемен-
том системы глобализма, человек есть правовой 
статус и он фактически, – гражданин. Но мы 
убеждены, что если признавать такое положе-
ние вещей, то в  конечном итоге, данные права 
всё более будут глобализироваться, приведут  
со временем к десуверенизации, что будет обо-
значать передачу полномочий вненациональным 
субъектам (инстанциям). «Гражданское общество 
мыслится интернациональным и надгосудар-
ственным... гражданское общество не может быть  
не глобальным» [3, с. 452]. Соответственно, «граж-
данское общество» в данном смысле выступает 
синонимом «глобального общества». Более того, 
на юридическом уровне, искусственная концеп-
ция «прав человека», которая сначала вытеснила, 
а потом и вовсе заменила собой такие понятия 
как «права государств», «права народов», «права 
общества» и т.д., превратила человека в особо-ин-
дивидуальный фактор и оторвало его (человека) 
от культуры, профессии, традиции, семьи, нации, 
что само по себе обозначает только одно, – раз-
ложение права до уровня утопической химеры. 
Соответственно все это является противоречием 
всем законам режимов, народов, государств,  
союзов и даже территорий [23, с.118].

Для того чтобы воссоздать «гражданское 
общество», необходимо уничтожить нацию, 
и на  место нации придет глобальное обще-
ство [24]. Отметим, что нация может создавать 

предпосылки для гражданского общества, чем 
и могут воспользоваться сторонники «прав 
человека» и глобального общества, но в конеч-
ном итоге нация становится ограничителем 
к  развитию космополитических настроений.  
Кроме того, понятие «гражданское общество» 
на сегодняшний момент является лишь абстрак-
цией, поскольку мыслится как выходящее за 
пределы национальных государств, поскольку 
сегодня не существует современных обществ, 
которые были бы вне государственности. Более 
того, космополит по своей сущности, – чело-
век мира, который чувствует свою принадлеж-
ность всему человечеству, а не только своей 
государственной общности, ставит интересы 
всего человечества выше интересов отдельного 
народа, нации или государства, нами видится 
как не совсем душевно (психически) здоровым. 
В этой связи нам думается, что психически здо-
ровый человек, не может ставить «абстрактное»,  
т.е. «все человечество», выше культуры и инте-
ресов своего народа. Именно поэтому греческие 
демократы понимали «человека», «индиви-
дуума» как противоположность «гражданину», 
поскольку гражданин есть причастность к тра-
диции, истории, культуре и земле. Человек же 
есть понятие абстрактное, сущность которого 
заключается в заведомом очищении его от соци-
ально-исторических наслоений, которые либера-
лами как бы не отрицаются, но считаются ими 
излишними. Думается отсюда в греческом полисе 
основная фигура индивидуума, т.е. человека  
без относительности его к гражданству государ-
ства получило название «идеотес» («негражда-
нин», «исключенный») [8, с.103]. Соответственно, 
«в основе современного клинического термина 
“идиот” лежит политическое понятие, означа-
ющее того, кто жестко отстранен от соучастия 
в демократии» [25, с. 103].

Заметим, что на  протяжении всей истории 
США призывают к «свободе», тем самым на самом 
деле косвенно оправдывают собственные захват-
нические и агрессивные аннексии территорий. 
Запад в  лице США хочет представлять собой 
избранное государство, которое не желает ограни-
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чивать свободу любых своих действий каким-либо 
правовым полем, однако другие государства, по их 
мнению, должны соблюдать принципы и нормы 
международного права [26, с.292]. Западная циви-
лизация отказывает нам в праве на то, чтобы мы 
могли быть иной, отличной от него цивилизацией, 
что и порождает конфронтацию и войну между 
Россией и Западом. Поэтому сегодня как никогда 
необходимо усовершенствовать механизм защиты 
государственных интересов. Уже сейчас, попав  
«в плен» и зависимость от Западной либераль-
ной идеологии, мы при этом так и не вырабо-
тали своего содержательного правового аспекта.  
Мы обязаны сами себе, своему народу сформи-
ровать и развивать идеологические принципы 
и моральные устои, которые должны представ-
лять собой альтернативу западно-либеральным 
юридическим концепциям [27, с.38-39]. Хотя мы 
понимаем, что понятие «Родина» для либерально 
мыслящих людей (коих в нашей стране предоста-
точно) весьма абстрактное, поскольку для них 
приоритетом являются личные интересы. Родина 
– это понятие конкретное, «это идея общины 
в  противоположность гражданскому обще-
ству» [28, с. 7], и она действительно в опасности  
в настоящее время. И враг у нашего Отечества 
тоже не абстрактный, а конкретный, – запад-
ная идеология «права человека», направленная 
на  уничтожение Российской государственно-
сти. История нам указывает на существование 
«врага», поскольку его наличие есть как внешняя, 
так и внутренняя политическая необходимость, 
которая является условием для существования 
полноценного общества, в  ином случае, «вра-
гами» станут все, а «друзьями» никто [7, с.157]. 
Необходимо подчеркнуть, что граждане России 
в настоящее время осуществляют свою жизнеде-
ятельность в рамках доминирования либераль-
ной концепции, соответственно такие понятия 
как «гражданское общество» и «права человека» 
греют им слух и кажутся само собой разумеющи-
мися. Но в этом и кроется опасность, поскольку 
западные идеи либерализма заложены не столько 
в сознание граждан, сколько на их подсознание, 
на уровне операционной системы [29, с.33]. 

Сегодня нельзя допустить того, чтобы 
само понятие патриотизма, как некой формы 
национализма, потеряло бы свою сущность и 
значимость. Патриотизм должен быть прогрес-
сивным, а это обозначает, что он должен быть 
направлен на ведение борьбы с врагом, ибо по 
нашему убеждению, в  западной цивилизации 
(атеистической, либеральной, потребительской) 
прогрессом является развитие техники, а в рус-
ской цивилизации (православной), – борьба со 
злом. В  контексте данной мысли в  литературе 
верно указывается, что «... техническое развитие 
есть зло и внешнее выражение активного духов-
ного упадка... Это общий диагноз человечества»  
[7 с.7], приведший мир сегодня, к идеям постче-
ловека и трансгуманизма [30]. Нам необходимо 
использовать для своей защиты механизмы здра-
вого, эффективного национализма и одной из его 
форм, – патриотизма. 

Несмотря на  то, что наша страна владеет 
минерально-сырьевой базой, стоимость которой 
по состоянию на  конец 2019  года оценивается 
по некоторым подсчетам экспертов, свыше 100 
триллионов рублей [31], в  России продолжает 
стагнация экономики и уровень жизни остается 
достаточно низким. В будущем также прогнози-
руется сильнейшее замедление роста экономики 
РФ [32]. Естественно все это происходит и в кон-
тексте падения промышленного рынка труда, 
падения его производства в  условиях систем-
ного кризиса [33, с.63-67], который, по нашему 
убеждению, в  большинстве своем порожден 
коррупцией, проникающей во все уровни госу-
дарственной власти [34, с. 317-318]. Коррупция и 
олигархия – одни из основных внутренних угроз 
нации, именно поэтому «здравый национализм», 
должен быть направлен на борьбу с указанным 
злом. 

Выводы

Из вышеуказанного можно сделать опреде-
ленные выводы относительно сущности патрио-
тизма через призму анализа национализма. Если 
патриотизм направлен на готовность к любым 
жертвам и подвигам во имя интересов своей 
Родины, мобилизации нации (граждан) для 
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защиты государства от внешнего врага (не имеет 
значение реального или мнимого), то его основ-
ной задачей и является противодействие врагу, 
несущему внешние угрозы для целостности Рос-
сии. Механизмы национализма же направлены 
на  подавление внутреннего врага, несущего 
угрозы России изнутри. Именно поэтому нельзя 
не согласиться с высказыванием А.Г. Дугина: «…
особенность патриотизма состоит в том, что это 
форма национализма чаще всего обращена про-
тив внешних врагов, реальных или мнимых...»  
[3, с.420]. Соответственно можно говорить о том, 
что если патриотизм – это «любовь к Родине», то 
национализм – политическое воплощение этой 
любви, поскольку нация есть политизированный 
народ. Так называемый «большой национализм», 
в свою очередь, бывает как консервативным (здо-
ровым), т.е. направленным на сохранение госу-
дарственности и национального большинства 
при использовании механизма правового поля, 
так и радикальным, сущность которого заклю-
чается в применении не правовых и экстремист-
ских методов в своей деятельности.

Таким образом, в  современных условиях 
необходимым условием является «здравый наци-
онализм», который был бы ориентирован на абсо-
лютный суверенитет государства, поддержку и 
укрепление территориальной целостности госу-
дарства, в  полной мере отвечал бы интересам 
народа в сильном государстве.
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