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Введение. В современной России патриотизм транслируется властью как единственно возможная идеология де-
мократического государства, его национальная идея, что порождает много споров и дискуссий в коннотационных 
границах: «любовь к родине лежит вне государств и наций – это изначальное, естественное, генетическое чувство» 
vs «идея державного патриотизма может и должна быть основой национальной идеи России». Цель данной пу-
бликации – рассмотреть концептуально-деятельностную базу формирования патриотического сознания в период 
2012–2020 гг. на примере отдельного субъекта Российской Федерации – Республики Мордовия.
Материалы и методы. В основу методологии были положены ретроспективный анализ, аксиологическая пара-
дигма, системный подход. В числе прикладных методов использован кейс-стади. В качестве отдельного случая 
выступила Мордовия – национальная республика, в которой проживают представители 119 национальностей, при 
этом в национальном составе преобладают русские, мордва (мокша, эрзя), татары. 
Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Мордовия, как и в целом в Российской Федерации, 
гражданско-патриотическое воспитание и формирование патриотического сознания граждан реализуется через 
программно-целевой подход. Концептуально это выражено в ряде государственных программ: «Развитие образо-
вания в Республике Мордовия», «Развитие культуры и туризма», «Противодействие злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту», «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» и др., причем наблюдается преемственность в их принятии и пролонгировании. Созданы эффективные 
вертикальные и горизонтальные межведомственные связи по их реализации. В последние годы в гражданско-па-
триотическое воспитание активно включаются отдельные институты гражданского общества, в частности социаль-
но ориентированные некоммерческие организации. В работе рассматриваются концептуальная и деятельностная 
составляющие реализации политики в сфере патриотического воспитания; осуществляется анализ отдельных 
мероприятий гражданско-патриотической, социально-патриотической, героико-патриотической и военно-патриоти-
ческой направленности. Проблемной областью остается софинансирование государственных программ в части 
обязательств региона из-за накопившихся проблем в бюджетной сфере и высокой долговой нагрузки.
Заключение. В настоящее время в России элементы гражданско-патриотического воспитания последовательно 
реализуются в государственной образовательной, культурной, национальной, молодежной политике. В Республике 
Мордовия деятельностная составляющая реализации патриотической тематики оценивается как многоплановая и 
многоформатная и осуществляется по гражданско-патриотическому, социально-патриотическому, героико-патрио-
тическому, военно-патриотическому векторам.
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Введение

Патрио тизм имеет глубокие ценност-
ные и эмоциональные основания, в то же 
время, как показывает историческая дей-
ствительность, его идеологическая на-
грузка активно используется различны-
ми политическими силами как средство 
укрепления власти через мобилизацию 
широких слоев населения, через продви-
жение различных социально-политиче-
ских проектов и т. п. На разных этапах 
развития российской государственно-
сти власть, различные общественно-по-
литические силы обращались к патрио-
тическому потенциалу. 

Содержание патрио тизма определяет-
ся духовно-нравственным климатом на 
соответствующем этапе общественно-
го развития. Значение патрио тизма воз-
растает в переломные периоды истории, 
обусловленные войнами, революцион-
ными потрясениями, масштабными соци-
альными конфликтами. Возникновение 
патрио тизма как стрежневого компонен-
та нацио нальной идеи прямо связано с 
историей развития страны. 

В Древней Руси любовь к родине отра-
жалась в летописных сводах, героических 
былинах, богословских трактатах, житиях 
святых, восхваляющих величие Русской 
земли, воинскую доблесть и славу («Сло-
во о законе и благодати», «Повесть вре-
менных лет», «Слово о полку Игореве», 
«Слово о погибели Русской земли», пове-
сти Куликовского цикла и др.). 

Период централизованного Российско-
го государства характеризуется становле-
нием «автократического» патрио тизма, 
основанного на идеализации и сакрали-
зации правителя. Освобождение Руси от 
ордынского ига послужило стимулом для 
дальнейшего развития патрио тического 
сознания. Свидетельством ее незави-
симости, завершением идеологическо-
го оформления внутренней и внешнепо-
литической доктрины стала концепция 
«Москва – Третий Рим», закрепляющая 
залог вечного существования Московско-
го государства.

1 Речь Петра I накануне Полтавской битвы // История.РФ. URL: https://histrf.ru/lichnosti/speeches/b/riech-
pietra-i-nakanunie-poltavskoi-bitvy (дата обращения: 18.09.2020). 

Со второй половины XVI в. патрио-
тизм становится синонимом служения 
государю. Автократическое содержание 
патрио тизма остается доминирующим. 
При Петре I важное идеологическое зву-
чание приобретает понятие «Отечество», 
предпринимается попытка объединить 
идеалы служения царю, Отечеству, пра-
вославной вере. В приказе Петра перед 
Полтавским боем говорилось: «Воины! 
…не должны вы помышлять, что сража-
етесь за Петра, но за государство, Петру 
врученное, за род свой, за Отечество, за 
православную нашу веру и церковь»1. 
В армии воспитание стало строиться на 
принципах службы своему государству, а 
не императору или каким-либо собствен-
ным интересам. 

Идея служения Отчизне ярко про-
явилась во время Отечественной войны 
1812 г., когда угроза потери независимо-
сти пробудила патрио тическое сознание. 
Война оказала значительное влияние на 
все стороны жизни общества, наметилась 
тенденция к усилению либерально-оппо-
зиционных настроений. Так, декабрист-
ское движение закрепляло в програм-
мных документах обязанность нести 
общественные повинности, повиновать-
ся законам и властям, всегда быть гото-
вым к защите Родины.

Попытки возрождения неограничен-
ной монархии и отказ от идей просве-
щенного абсолютизма нашли отражение 
в новой консервативной идеологии «Пра-
вославие, самодержавие, народность», в 
основу которой было положено представ-
ление об исконно русских началах, от-
личавших Россию от других стран, де-
лавших ее особенной. Неоднозначное 
толкование новой патрио тической иде-
ологии привело к оформлению проти-
воположных течений общественно-по-
литической мысли – западничества и 
славянофильства. Западники (П. Я. Ча-
адаев, В. П. Боткин, И. И. Панаев и др.) 
истинный патрио тизм видели в служе-
нии Отечеству и ликвидации отстава-
ния России от европейских государств; 
славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Ки-
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реевский, К. С. Аксаков, И. С. Аксаков, 
Ю. Ф. Самарин и др.) отстаивали идею 
самобытности России на основе таких 
ценностей, как народ, вера, свобода, го-
сударство и Отечество. Существенный 
вклад в развитие идей патрио тизма внес-
ли русские мыслители B. C. Соловьев, 
И. А. Ильин, П. А. Флоренский, В. В. Ро-
занов, Н. А. Бердяев и др.

На рубеже XIX–XX вв. дискуссии о 
пути России переместились в партийно-
политическую плоскость. Либеральное 
крыло общественного движения высту-
пало за ограничение самодержавия и ре-
формы для достижения величия и могу-
щества Родины, леворадикальные силы 
рассматривали патрио тизм сквозь при-
зму революционной деятельности.

Первая мировая война вызвала даль-
нейшую поляризацию сил, предопреде-
лила революцию, привела к возникнове-
нию феномена эмигрантской России.

После Октябрьской революции поня-
тие патрио тизма вышло на качественно 
иной уровень в духе марксистско-ленин-
ской идеологии. Становление советского 
политического режима способствовало 
появлению патрио тизма принципиально 
нового типа, главным содержанием кото-
рого являлась идея исторической миссии 
советского народа – быть первым плац-
дармом в строительстве коммунизма, 
служить его делу и распространению по 
всему миру [1, 24]. Борьба за коммунизм 
стала высшей ценностью каждого пре-
данного социалистическому Отечеству 
человека. Были определены три основ-
ных направления патрио тического вос-
питания: военная, военно-политическая 
и физическая подготовка молодежи.

В Советском Союзе патрио тизм при-
знавался одной из значимых ценностей и 
неотъемлемой частью сознания граждан, 
на его формирование была нацелена си-
стема образования, которая на примерах 
героев, истинных патрио тов воспитыва-
ла и пропагандировала любовь к Родине. 
В полной мере интегративный потенциал 

2 Путин считает патрио тизм единственной возможной идеологией современного общества // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/politika/7379985 (дата обращения: 18.09.2020).

3 Путин рассказал о национальной идее России // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/8438743 (дата об-
ращения: 18.09.2020).

советского патрио тизма раскрылся в пе-
риод Великой Отечественной войны и в 
процессе ликвидации ее разрушительных 
последствий. Активно развивались об-
щественные инициативы патрио тической 
направленности, освещавшие подвиг со-
ветского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Советский патрио тизм 
стал важнейшим фактором единения на-
родов на пространстве СССР, опорой по-
литического режима и инструментом до-
стижения государственных целей.

С распадом СССР на смену коллекти-
вистским ценностям советского патрио-
тизма пришли индивидуальные прагма-
тические начала, в эпоху перестройки 
патрио тизм нередко воспринимался как 
пережиток прошлого, создающий пре-
пятствия на пути построения нового де-
мократического общества. Получила 
распространение идея о том, что патрио-
тизм, изначально присущий гражданам, 
не должен формироваться искусственно. 

В последние два десятилетия терми-
ны «патрио тизм», «патрио тическое со-
знание», «патрио тическое воспитание» 
вновь оказались активно включенными в 
политический дискурс. Они часто встре-
чаются в выступлениях государствен-
ных деятелей, чиновников, политиков, к 
ним апеллируют програм мные докумен-
ты партий. 

Президент Российской Федерации 
В. В. Путин неоднократно подчеркивал 
значимость патрио тизма, называя его 
«единственной возможной идеологией 
современного общества», «национальной 
идеей, способной сплотить россиян»2. По 
его мнению, суть патрио тизма «заключа-
ется в том, чтобы посвятить себя разви-
тию страны, ее движению вперед», для 
чего не нужно «все время хвататься толь-
ко за наше героическое прошлое, нуж-
но смотреть в наше не менее героиче-
ское и успешное будущее, и в этом залог 
успеха»3. В документах стратегическо-
го планирования актуализируется роль 
патрио тизма как фундамента государ-
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ственности4, духовной общности различ-
ных народов Российского государства5. 
Патрио тизм составляет основу государ-
ственной молодежной политики.

Патрио тическую тематику в той или 
иной мере затрагивают програм мные 
установки большинства политических 
партий, как парламентских, так и внепар-
ламентских. Особое внимание ей уделя-
ет КПРФ. После крушения социализма 
идея коммунизма переросла в национал-
патрио тическую идею, основанную на 
идеалах равенства и справедливости. Са-
мобытность и патрио тизм наряду с цен-
ностями духовности, исторической пре-
емственности, национального сохранения 
являются приоритетными в данной идео-
логии6. Програм ма партии ЛДПР актуали-
зирует ценности демократии, либерализма 
и патрио тизма. Патрио тизм понимается 
как любовь к России и русскому народу, 
который создал великое государство и от-
крыл путь в будущее для десятков наро-
дов и народностей нашей страны7. Задача 
воспитания свободного, образованного, 
культурного, патрио тически мысляще-
го гражданина входит в число приоритет-
ных в програм мных документах «Спра-
ведливой России»8. В програм ме партии 
«Единая Россия» идея патрио тизма явно 
не выражена, она просматривается в ре-
ализации стратегических приоритетов – 
сохранение исторических традиций, фор-
мирование общероссийской гражданской 
идентичности, общей системы духовно-
нравственных ориентиров9. 

Патрио тическая доминанта преоблада-
ет в предвыборных платформах партий 
«Патрио ты России», «За правду», «Роди-
на»; гражданский патрио тизм как осно-

4 См.: О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Феде-
рации от 31.12.2015 № 683. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757
fe034d11011c763bc2e593f/ (дата обращения: 18.09.2020).

5 См.: О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 года: Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 (ред. от 06.12.2018). URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_139350/ff30f91360f2917b325d507685fd90353895d2bd/ (дата обра-
щения: 19.09.2020).

6 См.: КПРФ. Програм ма партии. URL: https://kprf.ru/party/program (дата обращения: 19.09.2020).
7 См.: ЛДПР укажет дорогу. URL: http://www.ldpr-ural.ru/books/ldpr_ukaget_dorogu/ (дата обращения: 

19.09.2020).
8 См.: Справедливая Россия. Програм ма партии. URL: https://obj.spravedlivo.ru/pf59/075833.pdf (дата обра-

щения: 19.09.2020). 
9 См.: Предвыборная програм ма Всероссийской политической партии «Единая Россия». URL: https://

rg.ru/2008/02/02/edinros.html (дата обращения: 19.09.2020). 

ва национальной политики закрепляется 
также в програм мах партий «Защитники 
Отечества», «Гражданская платформа», 
«Гражданская инициатива».

Таким образом, категория патрио тизма 
в разной степени конкретизации включе-
на в програм мные установки, стратегию 
и тактику политических объединений и 
выражается в понятиях любви к Родине, 
преданности государству, территориаль-
ной целостности и суверенитета страны. 
Как правило, патрио тическая тематика ак-
тивизируется в период парламентских и 
президентских избирательных кампаний 
и нередко носит конъюнктурный пред-
выборный характер. Так, лидер КПРФ 
Г. А. Зюганов в преддверии избирательно-
го цикла 2021 г. обозначил в числе страте-
гических линий создание единого фронта 
народно-патрио тических сил («Народного 
фронта левых и патрио тов»), однако жиз-
неспособность подобных коалиций вызы-
вает сомнения. Патрио тизм должен быть 
не инструментом завоевания электората, 
а идеей, объединяющей граждан вне пар-
тийно-политической принадлежности. 

На всех этапах российской истории 
патрио тизм занимал особое место в си-
стеме индивидуальных и коллективных 
ценностей, являясь основой единения и 
сохранения общества в сложных, проти-
воречивых условиях. Роль патрио тизма 
как фактора становления гражданского 
общества и Российского государства акту-
альна и на сегодняшний день. Патрио тизм 
выступает социально-нравственным им-
перативом, характеризующим ценностное 
отношение гражданина к государству, по-
буждающим его к патрио тически направ-
ленной деятельности.
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Цель данной публикации – рассмотре-
ние концептуально-деятельностной осно-
вы патрио тического воспитания и фор-
мирования патрио тического сознания в 
Республике Мордовия как отдельного кей-
са, дескриптирующего общие и специфи-
ческие характеристики государственной 
политики на уровне региона.

Обзор литературы
Исследовательский пласт проблемати-

ки патрио тизма очень широк, так как это 
понятие является концептом для анали-
за многих гуманитарных, общественных 
наук и междисциплинарных исследова-
ний. Предметное поле нашего анализа 
сосредоточено в границах, обозначенных 
ценностно-смысловым и государственно-
идентификационным векторами.

Несмотря на то что осмысление 
патрио тизма имеет давнюю теоретиче-
скую традицию, заложенную еще ан-
тичными мыслителями, его понятийно-
смысловая парадигма представлена и 
в современных работах Б. Б. Гармаева 
[4], М. А. Егорова [7], Д. Т. Жовтуна и 
В. И. Меркушина [8], Р. Б. Загыртдино-
ва [9], М. Л. Князевой и Е. В. Зелениной 
[15], А. В. Павлова [26] и др. Исследова-
тели подчеркивают сильную идеологи-
ческую и эмоциональную загруженность 
патрио тической проблематики, актуали-
зируя тем самым научный, объективист-
ский подход к трактовке понятия. Вместе 
с тем они констатируют невозможность 
выработать единое определение, так как 
«…патрио тизм относится к разряду кон-
кретных понятий, а не к группе катего-
рий» [4, 122]. Если категории общече-
ловечны, то понятия могут трактоваться 
в зависимости от теоретических под-
ходов, на которых базируется исследо-
ватель, научных направлений, системы 
ценностей и идеологической нагрузки. 
К тому же меняются конкретно-истори-
ческие условия, политические интересы 
государств и субъектов патрио тического 
воспитания, что не способствует форми-
рованию универсального понятийного 
аппарата.

В данном исследовании в соответ-
ствии с его предметной областью патрио-

тизм будет пониматься, во-первых, с 
позиции гражданственности – как «об-
щественный и нравственный принцип, 
характеризу ющий отношение граждан к 
своей стране» [20, 67], которое выража-
ется в сложном комплексе чувств, ценно-
стей, установок, знаний, действий по от-
ношению к Родине; во-вторых, с позиции 
государственности – как сложный поли-
тико-идеологический феномен, который 
«представляет собой национальную идею 
и ценность, провозглашаемую на уровне 
государства и имеющую общенациональ-
ное значение» [31, 200–201].

Содержание и направленность идеоло-
гии патрио тизма детерминируются исто-
рическими условиями, определяющими 
общественную жизнь поколений. Смыс-
ловое наполнение патрио тизма как харак-
терной черты русского народа и духов-
ной основы на разных этапах эволюции 
российской государственности анализи-
руется в работах В. Б. Бурмистрова [2], 
С. В. Куликовой [19], О. А. Овсяннико-
вой [25], Д. А. Павлова [27], А. В. Рачи-
пы, В. В. Бурькова и А. В. Алексеева [29], 
Я. И. Стрелецкого и Н. С. Сидоренко [33] 
и др. 

Исторический анализ особенностей 
развития патрио тизма свидетельствует о 
том, что во все времена государственно-
патрио тическая идея была одним из ос-
новных факторов, обеспечивающих кон-
солидацию общества. Вместе с тем 
смысловое наполнение патрио тизма опре-
делялось конкретно-историческими усло-
виями жизни общества исходя из целей и 
задач, стоящих перед ним.

Патрио тизм в структуре граждан-
ской идентичности российского об-
щества представлен в исследовани-
ях В. В. Дьяковой и Э. А. Залетдиновой 
[6; 11], Г. И. Козырева [16], А. И. Кугай 
[18], М. Ю. Мартынова и А. И. Габеркорн 
[22], Т. А. Шульгиной, Н. А. Кетовой и 
Е. П. Непочатых [36] и др. При этом, как 
отмечает Л. М. Дробижева, российские 
ученые актуализировали «идею дрейфа 
идентичности… прежде всего этниче-
ской, и переключили внимание населения 
с этнической идентичности на осознание 
государственной – российской идентич-
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ности» [5]. Соотношение и взаимоотно-
шения в структуре социальной идентич-
ности общегражданских и этнических 
идентификаций нередко изучаются для 
«понимания возможности реализации 
государственных социальных проектов, 
претендующих на то, чтобы стать для 
России линией дальнейшего развития» 
[12, 13].

Значительный объем работ касается 
вопросов патрио тического воспитания, в 
частности его содержания, направлений 
и технологий [13; 21; 24; 32; 34], поли-
тики в области патрио тического воспита-
ния [23; 30; 35].

Особое внимание во всех группах ис-
следований уделяется подросткам и мо-
лодежи как активно социализирующимся 
категориям, у которых происходит ста-
новление идентификационных маркеров. 
Выявленные в молодежной среде тенден-
ции и изменения позволяют оценивать и 
прогнозировать динамику российского 
общества, дальнейшую трансформацию 
его ценностной системы. 

С учетом предметного поля данного 
исследования отдельным блоком выде-
лены работы, посвященные проблемам 
формирования патрио тизма на регио-
нальном уровне [10; 14]. Обобщение ре-
гиональных практик дает возможность 
анализировать опыт отдельных субъек-
тов, что представляется важным как для 
понимания специфики реализации госу-
дарственных програм м и проектов на ме-
стах и выработки рекомендаций по совер-
шенствованию механизмов и технологий 
их продвижения, так и для трансляции 
конструктивного опыта.

Материалы и методы 
Данное исследование базируется на 

общенаучных принципах познания: объ-
ективности, системности, историзма, ди-
алектической взаимообусловленности.

Теоретической основой работы стал 
ретроспективный анализ, позволяющий 
всесторонне изучить и объективно оце-
нить предметное поле исследования с 
учетом изменения во времени. В част-
ности, концептуальные документы, так 
или иначе связанные с формировани-

ем патрио тизма в Республике Мордовия, 
рассматривались начиная с 1996 г. до те-
кущего момента.

В качестве базовой методологии ис-
пользуется также аксиологическая па-
радигма, закрепляющая ценности («кон-
центрированное духовное выражение 
потребностей и интересов социальных 
общностей» [17, 115]) и блага (социаль-
ные, этические, эстетические идеалы и 
эталоны, составляющие субстанциональ-
ный каркас бытия [28, 517]) в качестве 
фундамента общества.

Системный подход позволил комплек-
сно рассмотреть основы формирования 
патрио тического сознания через анализ 
концептуальной и деятельностной со-
ставляющих.

Базовым прикладным методом высту-
пил кейс-стади. В качестве отдельно-
го случая рассматривается Республика 
Мордовия – национальная республика, 
в которой проживают граждане 119 на-
циональностей. В национальном соста-
ве преобладают русские, мордва (мокша, 
эрзя), татары. Сбор материалов для опи-
сания кейса осуществлялся с помощью 
методов обобщения, анализа документов, 
официальной статистической информа-
ции. 

Хронологические рамки исследова-
ния: 2012–2020 гг. Отправной точкой 
анализа стало Послание Президента РФ 
В. В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2012 г., в кото-
ром патрио тизм был обозначен как на-
циональная идея. За этот период активно 
формировался и закреплялся механизм 
програм мно-целевого подхода и вырабо-
тались определенные технологии органи-
зации патрио тического воспитания рос-
сийских граждан как на федеральном, так 
и на региональном уровне. 

Данные о регионе интерпретируются в 
контексте формирования патрио тического 
сознания как основы национальной идеи. 
Конструктивная валидность достигалась 
за счет использования различных источ-
ников информации, а внутренняя – за счет 
применения различных исследователь-
ских методов, как количественных, так и 
качественных.
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Результаты исследования  
и их обсуждение

Концептуальная составляющая  
реализации патрио тической  
тематики в Республике Мордовия
Патрио тизм как национальная идея и 

идеология и как главный императив совре-
менной России на государственном уров-
не концептуализировался в последнее де-
сятилетие. Однако следует отметить, что 
в постсоветский период патрио тическое 
воспитание также входило в число за-
дач государственной политики, в первую 
очередь в контексте сохранения межна-
ционального согласия и диалога. Так, в 
1996 г. указом Президента РФ Б. Н. Ель-
цина была утверждена Концепция госу-
дарственной национальной политики Рос-
сийской Федерации, отражающая систему 
принципов, механизмов и приоритетов 
деятельности государственных органов в 
сфере национальных отношений. В соот-
ветствии с ней региональные власти раз-
рабатывали планы реализации положений 
данного законодательного акта. В Мор-
довии принята Концепция основных на-
правлений реализации государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации в Республике Мордовия, в кото-
рой среди направлений деятельности в об-
ласти ее реализации заявлено воспитание 
общереспубликанского патрио тизма, вы-
ступающего неотъемлемой частью обще-
российской идентичности10. 

Одной из ключевых практик, ориентиро-
ванных на формирование патрио тического 
сознания и воспитания населения реги-
она, стало использование програм мно-
целевого подхода, представляющего со-
бой синтез програм много, структурного, 
функционального и комплексного подхо-
дов. В республиканской целевой програм-

10 См.: Концепция основных направлений реализации государственной национальной политики Россий-
ской Федерации в Республике Мордовия. URL: https://lyambir.e-mordovia.ru/content/view/689 (дата обращения: 
11.09.2020).

11 См.: О республиканской целевой програм ме «Патрио тическое воспитание граждан, проживающих на 
территории Республики Мордовия» на 2012–2015 годы (с изм. на: 24.02.2015): Постановление Правитель-
ства Республики Мордовия от 26.12.2011 № 524. URL: http://docs.cntd.ru/document/428516032 (дата обращения: 
11.09.2020).

12 См.: О государственной молодежной политике в Республике Мордовия (с изм. на 10.06.2019): Закон 
Республики Мордовия от 12.11.1996 № 36-З. URL: http://docs.cntd.ru/document/804950368 (дата обращения: 
18.09.2020).

ме «Патрио тическое воспитание граждан, 
проживающих на территории Республи-
ки Мордовия» на 2012–2015 годы11, обо-
значена ее направленность на создание 
эффективной системы патрио тического 
воспитания населения, консолидацию об-
щества, поддержание социально-экономи-
ческой стабильности, вовлечение граждан 
республики в активное социальное стро-
ительство. Подпрограм ма была пролонги-
рована до 2020 г. включительно, причем в 
обновленном тексте документа большое 
значение придавалось работе по развитию 
добровольческого (волонтерского) и поис-
кового движения. 

Патрио тическое воспитание рассма-
тривается как необходимое условие для 
упрочения дружественных отношений с 
представителями разных народов РФ, про-
живающих в пределах Республики Мор-
довия, а также как фактор, повыша ющий 
заинтересованность жителей региона в 
улучшении социально-экономической си-
туации в республике, недопущении воз-
никновения социальной напряженности.

В региональной законодательной базе 
много внимания уделяется молодому по-
колению республики, подчеркивается 
необходимость формирования условий 
гражданско-патрио тического воспита-
ния данной социальной группы как но-
сителей культуры, традиций, а главное, 
исторического прошлого народа. Закон 
«О государственной молодежной полити-
ке в Республике Мордовия» закрепляет за 
уполномоченными органами власти обя-
занность формировать условия духовно-
культурного, гражданско-патрио тического 
и физического развития молодежи, стиму-
лирования общественных инициатив, спо-
собствующих укреплению в молодежной 
среде гражданско-патрио тических ценно-
стей12. 
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В государственной програм ме «Раз-
витие образования в Республике Мордо-
вия на 2014–2025 годы» среди главных 
задач значатся формирование и разви-
тие у обучающихся чувства патрио тизма, 
активной гражданской и жизненной по-
зиции, сопричастности к героической 
истории России, а также складывание ду-
ховно-нравственных ориентиров на осно-
ве традиционных ценностей и содействие 
формированию гражданской культуры мо-
лодежи, в том числе посредством вовлече-
ния ее в волонтерскую (добровольческую) 
деятельность13. В рамках госпрограм-
мы реализуется подпрограм ма «Духовно-
нравственное воспитание детей и молоде-
жи в Республике Мордовия на 2015–2020 
годы», провозглашающая необходимость 
создания принципиально новой системы 
духовно-нравственного и патрио тического 
воспитания, отвечающей базовым челове-
ческим ценностям, а также общественно-
политической обстановке в регионе.

Особую актуальность для Мордовии 
как национальной республики имеет за-
дача гармонизации межэтнических и меж-
конфессиональных отношений в формате 
единения региональной полиэтнической 
общности. Для ее решения постановле-
нием Правительства РМ была принята го-
сударственная програм ма «Гармонизация 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в Республике Мордовия», 
обозначившая в числе приоритетов упро-
чение гражданской солидарности и об-
щероссийского гражданского самосозна-
ния в условиях формирования российской 
идентичности14. Госпрограм ма включает 
подпрограм му «Реализация комплексной 
информационной кампании и создание 

13 См.: Об утверждении государственной програм мы Республики Мордовия «Развитие образования в Ре-
спублике Мордовия» на 2014–2025 годы (с изм. на 31.03.2020): Постановление Правительства Республики 
Мордовия от 04.10.2013 № 451. URL: http://docs.cntd.ru/document/422402054 (дата обращения: 18.09.2020).

14 См.: Об утверждении государственной програм мы «Гармонизация межнациональных и межконфессио-
нальных отношений в Республике Мордовия» (с изм. на 03.04.2020): Постановление Правительства Республи-
ки Мордовия от 18.11.2013 № 507. URL: http://docs.cntd.ru/document/424029654 (дата обращения: 15.09.2020).

15 См.: Концепция воспитательной деятельности и направления ее реализации в Национальном исследо-
вательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарёва. URL: https://www.mrsu.ru/ru/docs/
index.php?ID=59378 (дата обращения: 15.09.2020).

16 См.: Програм ма гражданско-патрио тического воспитания обучающихся ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Ога-
рёва» на 2017–2020 гг. URL: https://www.mrsu.ru/ru/getfile.php?ID=83145 (дата обращения: 15.09.2020).

17 См.: Положение о воспитательной работе Мордовского государственного педагогического университета 
имени М. Е. Евсевьева. URL: https://www.mordgpi.ru/upload/iblock/efe/Polozhenie-o-vospitatelnoy-rabote-MGPU.
pdf (дата обращения: 15.09.2020).

информационных ресурсов, направлен-
ных на укрепление гражданского патрио-
тизма и общероссийской гражданской 
идентичности». 

В реализации цели патрио тического 
воспитания молодежи принимают актив-
ное участие ведущие вузы республики. В 
МГУ им. Н. П. Огарёва задачи воспита-
ния любви к Родине, развития стремления 
к укреплению ее чести и достоинства, со-
действия прогрессивному развитию Оте-
чества закреплены в Концепции воспи-
тательной деятельности15 и Програм ме 
гражданско-патрио тического воспитания 
обучающихся на 2017–2020 гг.16 Поло-
жение о воспитательной работе МГПУ 
им. М. Е. Евсевьева закрепляет нацелен-
ность процесса воспитания на формиро-
вание таких социально-личностных ка-
честв, как духовность, нравственность, 
патрио тизм, гражданственность и т. п.17

Програм мные установки реализуют-
ся посредством вовлечения граждан ре-
спублики, в первую очередь молодежи, в 
мероприятия гражданско-патрио тической 
направленности. 

Деятельностная составляющая  
реализации патрио тической  
тематики в Республике Мордовия
Формирование системы ценност-

ных ориентаций, в том числе ценностей 
патрио тизма, предполагает его много-
уровневую реализацию с участием госу-
дарственных институтов, общественных 
организаций, учреждений образования, 
семьи как первичного агента социализа-
ции и др. Можно выделить ряд ключевых 
механизмов политики патрио тического 
воспитания.
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Институционализация системы 
патрио тических ориентаций в рамках 
четко сформулированной национальной 
идеи, стратегии национального разви-
тия. Данный механизм предполагает юри-
дическое закрепление и констатацию си-
стемы ценностей в нормативно-правовых 
актах и програм мных документах. Суще-
ственным шагом на этом направлении ста-
ло заявление Президента РФ В. В. Путина 
в ежегодном Послании Федеральному Со-
бранию 12 декабря 2012 г. о том, что кон-
солидирующая база нашей политики за-
ложена в гражданской ответственности, 
патрио тизме. «Быть патрио том значит не 
только с уважением и любовью относить-
ся к своей истории, хотя, безусловно, это 
очень важно, а прежде всего служить об-
ществу и стране»18.

Нормативно-правовое регулирование 
вопросов гражданско-патрио тического 
воспитания. В числе основополагающих 
документов следует отметить ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 
12 декабря 2012 г., Указ Президента РФ 
от 20 октября 2012 г. «О совершенство-
вании государственной политики в об-
ласти патрио тического воспитания», а 
также ряд документов стратегического 
планирования, закрепляющих концепт 
патрио тизма в общей системе духовно-
нравственных ценностей: Стратегию на-
циональной безопасности Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г., Страте-
гию государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года и др.

Осуществление целевых програм м 
и проектов, направленных на патрио-
тическое воспитание. Основу меропри-
ятий по формированию патрио тического 
сознания, готовности к выполнению 
гражданского долга и т. п. на федераль-
ном, региональном и локальном уров-
нях составляет государственная програм-
ма «Патрио тическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016–2020 

18 Послание Президента РФ Федеральному Собранию. 12 декабря 2012 г. URL: https://er.ru/activity/news/
poslanie-prezidenta-rossijskoj-federacii-federalnomu-sobraniyu (дата обращения: 20.09.2020).

19 См.: О государственной програм ме «Патрио тическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016–2020 годы»: Постановление Правительства РФ от 30.12.2015. № 1493. URL: http://static.government.ru/
media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата обращения: 10.09.2020).

годы», утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2015 г.19

Информационное воздействие, пропа-
ганда ценностей патрио тизма и граж-
данственности посредством средств 
массовой информации. Среди них в дан-
ном контексте особо следует выделить в 
телевизионном эфире – государственный 
общественно-патрио тический телеканал 
«Звезда», в интернет-пространстве – се-
тевые информационные агентства (РИА 
Новости, Федеральное агентство ново-
стей и др.), новостные и аналитические 
сайты («Антифашист», «Политикус», 
«Политическое обозрение», «Русская на-
родная линия»), тематические сайты и 
порталы («Военное обозрение», «Сдела-
но в России» и др.), а также новые фор-
маты социальной коммуникации – блоги, 
сообщества, социальные сети [13, 97].

Мероприятия по патрио тическому вос-
питанию в рамках национальных проек-
тов, патрио тических форумов, конкур-
сов, акций памяти и т. п. реализуются по 
нескольким ключевым направлениям: 

– гражданско-патрио тический вектор – 
формирование правосознания, правовой 
культуры, гражданской позиции, готов-
ности к служению своему народу и вы-
полнению конституционного долга, на-
выков оценки политических и правовых 
событий и процессов в обществе и госу-
дарстве (Патрио тический молодежный 
форум, Всероссийский форум доброволь-
цев, Молодежный форум ПФО «iВолга», 
Форум современной журналистики «Вся 
Россия» и др.);

– социально-патрио тический вектор – 
формирование духовно-нравственной и 
культурно-исторической преемственно-
сти поколений, повышение уровня во-
влеченности граждан в добровольчество, 
формирование активной жизненной по-
зиции (Всероссийский конкурс «Добро-
волец России», Всероссийский конкурс 
лучших практик поддержки доброволь-
чества «Регион добрых дел», федераль-
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ный проект «Социальная активность» 
и др.);

– героико-патрио тический вектор – за-
крепление знаний о знаменательных исто-
рических датах, пропаганда героических 
профессий, воспитание чувства единой 
истории и ответственности каждого за 
судьбу страны («Урок Победы – Бессмерт-
ный полк», Всероссийский форум «Моло-
дежь России – Поколению Победителей», 
поисково-спасательные отряды, памятные 
выставки, флешмобы, автопробеги);

– военно-патрио тический вектор – 
упрочение патрио тического сознания, 
идей служения Отечеству, способности к 
его вооруженной защите; профориентация 
молодежи на обучение в военных учеб-
ных заведениях (военно-патрио тические 
слеты, Всероссийский образовательный 
историко-патрио тический форум «Виват, 
Россия!», проекты Общероссийского на-
родного фронта «Дневник Победы. Все 
для фронта», «Фронтовые письма», про-
ект «Дорога памяти» и др.).

Республика Мордовия является актив-
ным участником всероссийских патрио-
тических акций в рамках Дней единых 
действий («Красная гвоздика», «Вах-
та Памяти», «Георгиевская ленточка», 
«Солдатский треугольник», «Это наша 
Победа», «Бессмертный полк», «Рису-
ем Победу!», «Стихи и песни о войне», 
«Дорога памяти» и многих других. Кроме 
того, существует широкий перечень рес-
публиканских патрио тических акций и 
мероприятий: фестивали патрио тических 
агитбригад, недели патрио тической пес-
ни, спартакиады призывной молодежи, 
тематические выставки, чтения, культур-
но-массовые мероприятия, марши памя-
ти «Снежный десант» по районам Респу-
блики Мордовия, «Уроки мужества» для 
студентов и школьников. На формиро-
вание активной гражданской и патрио-
тической позиции нацелены мероприя-
тия, приуроченные к государственным 
праздникам (День народного единства, 
День защитника Отечества, День России, 
День Государственного флага Россий-

20 См.: Мордовия готовится масштабно отметить 75-летие Победы в ВОВ // Saransk SM News. URL: https://
saransk.sm-news.ru/mordoviya-gotovitsya-masshtabno-otmetit-75-letie-pobedy-v-vov-5190 (дата обращения: 
18.09.2020).

ской Федерации, День Победы, Праздник 
весны и труда).

Утверждению активной гражданской 
позиции, чувства сопричастности к герои-
ческой истории России в наибольшей мере 
способствуют учреждения образования и 
культуры Республики Мордовия. Следу-
ет отметить активное вовлечение школь-
ников и студентов в проект «Уроженцы 
Мордовии – герои Отечества», предусма-
тривающий проведение тематических экс-
курсий, циклов выставок, включая «Фрон-
товой портрет», «Награды и подвиги», 
«Книжную летопись Победы», а также со-
вершенствование механизмов работы по 
установлению судеб солдат Великой Оте-
чественной войны «Уточни судьбу солда-
та». 

Министерством культуры, националь-
ной политики и архивного дела РМ про-
водится серия мероприятий по упрочению 
гражданской солидарности и общероссий-
ского гражданского самосознания населе-
ния Республики Мордовия, гармонизации 
межнациональных и межэтнических от-
ношений на основе формирования еди-
ной региональной полиэтнической общ-
ности – народа Мордовии. 

Указом Президента РФ В. В. Путина 
2020 г. объявлен в России Годом памяти и 
славы. В связи с этим в республике раз-
работан комплекс мероприятий по про-
ведению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, 
улучшению качества жизни инвалидов и 
участников Великой Отечественной вой-
ны, по военно-патрио тическому и граж-
данскому воспитанию молодежи20.

Популяризации темы Великой Побе-
ды и формированию патрио тических на-
строений способствуют издание социаль-
но значимой литературы (серия буклетов 
«Мордовия многонациональная», научные 
и научно-популярные работы «Мордва 
России» и «Народы Мордовии», сборник 
поэтических произведений «Поэзия Побе-
ды» на эрзянском, мокшанском и русском 
языках), выпуск периодических печатных 
изданий (республиканские газеты «Эр-
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зянь правда», «Мокшень правда», лите-
ратурно-художественные журналы «Сят-
ко», «Мокша»), теле- и радиопрограм м, 
направленных на укрепление граждан-
ского патрио тизма и общероссийской 
гражданской идентичности (освещение в 
СМИ значимых этнических и религиоз-
ных праздников), информационное сопро-
вождение мероприятий, направленных на 
профилактику экстремизма, развитие на-
циональных культур и формирование то-
лерантности в Республике Мордовия.

Важную миссию сохранения истори-
ческой памяти о погибших при защите 
Оте чества и воспитания подрастающе-
го поколения в духе патрио тизма выпол-
няют поисковые организации – Мордов-
ское республиканское патрио тическое 
объединение «Поиск» и Мордовская ре-
спубликанская общественная организация 
«Архивно-поисковая группа «Броня». Ос-
новными видами их деятельности поми-
мо поиска и последующего захоронения 
останков солдат являются создание му-
зеев, уголков боевой славы, привлечение 
школьников и студентов к поисково-ис-
следовательской, краеведческой деятель-
ности, проведение мероприятий военно-
патрио тической направленности, оказание 
благотворительной помощи ветеранам. 

Из патрио тических медиапроектов сто-
ит отметить интернет-проект «Мордо-
вия – Великой Победе», предусматрива-
ющий сбор с последующей публикацией 
материалов о подвигах и героях Великой 
Отечественной войны, о родственниках – 
участниках событий тех лет и т. д.; Все-
российский литературный конкурс «Ге-
рои Великой Победы»; Международную 
просветительско-патрио тическую акцию 
«Диктант Победы» и т. д.

В последнее время к реализации меро-
приятий по гражданско-патрио тическому 
воспитанию, укреплению межнациональ-
ного сотрудничества, сохранению и раз-

21 См.: План-график мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций Республики 
Мордовия на 2020 г. // Министерство культуры, национальной политики и архивного дела. URL: https://mktrm.
ru/sonko (дата обращения: 18.09.2020).

22 См.: Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия 
субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
на мероприятия по реализации молодежной политики в Республике Карелия: Постановление Правительства 
Республики Карелия от 03.07.2018 № 239-П // Консорциум Кодекс. URL: http://docs.cntd.ru/document/465418472 
(дата обращения: 18.09.2020).

витию культуры, языков, национальных 
традиций стали подключаться социально 
ориентированные некоммерческие орга-
низации (НКО), которым на республикан-
ском уровне предоставляются субсидии 
на основе конкурса. Уполномоченным ис-
полнительным органом по отбору про-
ектов выступает Министерство культу-
ры, национальной политики и архивного 
дела РМ. К числу таких организаций от-
носятся Межрегиональная обществен-
ная организация мордовского (мокшан-
ского и эрзянского) народа, Региональная 
общественная культурно-просветитель-
ская организация «Дом дружбы народов 
Республики Мордовия», некоммерческая 
ассоциация «Поволжский центр культур 
финно-угорских народов», Мордовская 
республиканская молодежная обществен-
ная организация «Союз православной мо-
лодежи Мордовии», автономная неком-
мерческая организация «Дом народов 
Республики Мордовия» и др.

В 2020 г. поддержаны проекты соз-
дания аудио визуальной энциклопе-
дии этнокультур России, организация 
Международной научной конференции 
«Финно-угорские народы в контексте 
формирования общероссийской граждан-
ской идентичности и меняющейся окру-
жающей среды», проведение различных 
выставок-конкурсов, онлайн-марафонов, 
спектаклей21. Среди недостатков конкурс-
ного субсидирования этих проектов сле-
дует указать то, что оно не является га-
рантированной статьей финансирования 
для НКО. Кроме того, широкий спектр 
поддерживаемых видов деятельности 
сокращает возможности для поддерж-
ки именно патрио тически направленных 
проектов. В данном контексте интересен 
опыт Карелии, где из бюджета республи-
ки также на конкурсной основе выделя-
ются субсидии НКО конкретно на проек-
ты по патрио тическому воспитанию 22.
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Таким образом, мероприятия 
гражданско-патрио тической направлен-
ности в Республике Мордовия отлича-
ются вариативностью формата и регу-
лярностью проведения. Их реализация 
происходит с целью воспитания чувства 
уважения к историческому прошлому 
Российского государства, достоинства и 
гордости в связи с причастностью к геро-
ической истории страны, нравственного 
становления личности в целом и форми-
рования массового сознания, доминан-
той которого является патрио тизм, выра-
женный не только в любви к большой и 
малой Родине, но и в желании трудиться 
на благо процветания своего Отечества. 
Обоснование необходимости проведения 
подобного рода мероприятий концепту-
ально закреплено в региональных госу-
дарственных и целевых програм мах по 
соответствующей тематике. Создана мно-
гоуровневая система субъектов их реали-
зации, а также выстроены  горизонталь-
ные межведомственные связи с участием 
образовательных учреждений, религиоз-
ных организаций и др.

Заключение
Патрио тизм является важным ресурсом 

сохранения и развития российской госу-
дарственности и условием консолидации 
общества. Основой осознания патрио тизма 
как важной духовно-нравственной ценно-
сти выступают уважение к культурному 
и историческому наследию, чувство еди-
ной истории и ответственности каждого за 
судьбу страны. На всем протяжении рос-
сийской истории государственно-патрио-
тическая идея была одним из основных 
факторов, обеспечивающих консолидацию 
общества. Современные тенденции обще-
ственно-политического развития актуали-
зируют необходимость целенаправленного 
государственно-патрио тического воспи-
тания для обеспечения стабильного и ди-
намичного развития современного рос-
сийского общества на основе социальной 
активности, гражданской ответственности, 
духовности и активной деятельности на 
благо государства и общества.

23 См.: Хуже всех: госдолг Мордовии составляет 212 % от всех доходов региона за год // MordovMedia.ru. 
URL: https://www.mordovmedia.ru/news/society/item/91369 (дата обращения: 30.10.2020).

Элементы гражданско-патрио тического 
воспитания последовательно реализуются 
в государственной образовательной, куль-
турной, национальной, молодежной поли-
тике. Значимость проблемы патрио тизма 
декларируется в нормативных документах, 
програм мах, проектах, однако в научном и 
общественном дискурсе на данный момент 
отсутствует единое концептуальное виде-
ние рассматриваемого понятия. Несмотря 
на попытки девальвации патрио тического 
сознания в постсоветский период, патрио-
тизм не утратил своего значения. Любовь к 
Родине и готовность к ее защите остаются 
определяющими морально-нравственными 
ориентирами личности. 

Кейс Мордовии демонстрирует, что 
на региональном уровне запущена до-
статочно действенная система целе-
вых програм м, целью которых являются 
патрио тическое воспитание и форми-
рование патрио тического сознания как 
базы для укрепления общероссийской 
государственно-гражданской идентич-
ности при сохранении этнической са-
мобытности. Основной проблемный мо-
мент заключается в софинансировании в 
части обязательств региона, что во мно-
гом связано с его высокой долговой на-
грузкой23. 

Деятельностная составляющая ре-
ализации патрио тической тематики 
в Республике Мордовия оценивается 
как многоплановая и многоформатная 
(патрио тические форумы, флешмобы, ак-
ции памяти, научные конференции и др.) 
и реализуется по гражданско-патрио-
тическому, социально-патрио тическому, 
героико-патрио ти чес кому, военно-пат-
рио тическому векторам.

В целом процесс формирования патрио-
тического сознания граждан России нуж-
дается в дальнейшем совершенствовании 
и требует объединения усилий государ-
ства и институтов гражданского общества 
по укоренению деятельностного компо-
нента сознания, готовности к выполне-
нию гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов 
Родины. 
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Introduction. In modern Russia, patriotism is broadcast by the authorities as the only possible ideology of a democratic state, 
its national idea, which gives rise to many disputes and discussions within connotational boundaries: “love for the homeland lies 
outside states and nations – this is an initial, natural, genetic feeling” vs “the idea of sovereign patriotism can and should be the 
basis of the national idea of Russia”. The purpose of this publication is to consider the conceptual base and the activity of the 
formation of patriotic consciousness in the period 2012–2020 on the example of a separate subject of the Russian Federation – 
the Republic of Mordovia.
Materials and Methods. The methodology was based on a retrospective analysis, an axiological paradigm, and a systematic 
approach. Case study was used among the applied methods. The Republic of Mordovia acted as a case, as it is a typical 
constituent entity of the Russian Federation related to agro-industrial regions, on the other hand as a national republic in which 
citizens of 119 nationalities live, while the national composition is dominated by Mordovians (Moksha, Erzya), Russians, Tatars.
Results and Discussion. In the Republic of Mordovia, as well as in the Russian Federation as a whole, civic and patriotic 
education and the formation of patriotic consciousness of citizens is implemented through a program-targeted approach. This 
is expressed in a number of state programs, including “Development of Education in the Republic of Mordovia”, “Development 
of Culture and Tourism in Russia”, “Counteracting Drug Abuse and Illicit Trafficking”, “Harmonization of Interethnic and Interfaith 
Relations in the Republic of Mordovia”, etc., and there is a continuity in their adoption and prolongation. Effective vertical and 
horizontal interagency links have been created for their implementation. In recent years, individual civil society institutions, in 
particular, socially oriented non-profit organizations, have been actively involved in civic and patriotic education. The work also 
examines the activity component in the context of the analysis of individual events, graded by the authors for civic and patriotic, 
social and patriotic, heroic and patriotic and military and patriotic vectors. The problematic area remains the co-financing of 
state-funded programs in terms of the region’s obligations due to the accumulated problems in the budgetary sphere and, as a 
result, the highest debt burden of all the subjects of the Russian Federation.
Conclusion. In nowadays Russia, the elements of civic-patriotic education are consistently implemented in the state 
educational, cultural, national, and youth policy. In the Republic of Mordovia, the implementation of patriotic themes is assessed 
as diversive and it has  various formats. It is carried out according to civic and patriotic, socio-patriotic, heroic-patriotic, military-
patriotic vectors.
Key words: Russian national civic identity; patriotism; patriotic consciousness; civic-patriotic education; region; Republic of 
Mordovia; program-targeted approach.
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