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факультета политологии Санкт-Петербургского государственного университета

Санкт-Петербург, Россия

Дискурс патриотизма в структуре национальной 
памяти современной России1

Ан н о т а ц и я : Несмотря на значимость современных исследований 
специфики смысла и содержания российских дискурсов патриотизма 
в контексте их ценностно-нормативной аксиоматики растет научная и 
политическая актуальность разработки междисциплинарных социо
логических моделей политико-культурной динамики дискурса патри
отизма как структурного компонента процесса национальной иден
тификации, сопровождающейся конфликтной борьбой политических 
нарративов, конкуренцией жанров и профилей легитимации нацио
нальной памяти.

Кл ю ч е в ы е  с л о в а : дискурс патриотизма, национальная идентич
ность, национальная память, профили легитимации.

В современном отечественном академическом дискурсе при трактовке 
смысла и содержания феномена патриотизма доминирует трактовка патрио
тизма как специфической ценностной установки политического сознания, 
влияющей «на общественные отношения и деятельность, связанные с под
держкой и защитой гражданином политических институтов, отражающих 
его интересы»2. Можно согласиться с важностью подобного измерения фе
номена патриотизма, поскольку система символических отображений и ри
туалов патриотического поведения обеспечивает дополнительный уровень 
легитимации властных отношений. Семантическая последовательность в 
использовании слов, символов при поддержании устойчивых образцов 
гражданского патриотизма расширяет возможности для политического кон
сенсуса в ходе публичных дискуссий и устанавливает границы того, что 
относится к сфере асоциального, непатриотического взаимодействия3.

Вместе с тем существующие способы вербального и символического 
отображения ценностно-нормативного содержания патриотического дис
курса не свидетельствуют о существовании устойчивого нарратива патрио
тизма в общественном сознании и демонстрируют, при первом приближе
нии, традиционный для России «конфликт интерпретаций» в этом дискур
сивном пространстве. Так, Георгий Флоровский, осмысляя в 20-х годах 
прошлого века проблему «праведного и греховного патриотизма», отмечал 
внутреннюю противоречивость, полярность понимания российской обще
ственностью смысла «служения родине»: «либо анархическая свобода, ли
бо деспотическая необходимость; либо жизнь, либо смерть»4.
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Современные ценностно-нормативные трактовки содержания дискурса 
патриотизма так или иначе отталкиваются от тех дискурсивных линий, ко
торые начинают в XIX веке прослеживаться в социокультурном простран
стве России. Это связано с тем, что происходит вызревание в рамках им
перской теологической легитимации новых культурных проектов нацио
нальной идентичности, когда у властной элиты и новых социальных групп, 
возникает потребность в идеологических, т. е. пригодных для инструмен
тального использования политических дискурсов, способных обеспечить 
более высокий уровень социального консенсуса в реалиях неизбежной мо
дернизации российского общества. Показательно, что именно в этот период 
происходит закрепление и распространение в публичном пространстве по
нятия «патриотизм». Такими речевыми и символическими практиками, 
претендующими на роль дискурсов патриотизма, можно считать специфи
ческие российские версии консервативных, социалистических и либераль
ных ценностных установок. В этом контексте уже П.Я.Чаадаев талантливо 
предвосхитил грядущую войну либерального, консервативного и социали
стического дискурсов патриотизма в социокультурном пространстве Рос
сии5. Прогнозируя грядущую переоценку ценностей он характеризует рос
сийских либералов как «бессмысленных мошек, толкущихся в солнечном 
луче Запада», отмечая их абстрактный космополитизм и нравственную бес
принципность. Столь же критичен он к «бредовой идее социализма и демо
кратии», подвергающей сомнению жизненность патриотических оснований 
общественной жизни, предвидя, что победа этих идей станет следствием 
«не их правоты, а неправоты их противников», резюмируя, что есть нечто 
большее, чем любовь к отечеству — «любовь к истине». На рубеже XIX- 
ХХ веков «качество» и оценка значимости дискурса патриотизма отчетливо 
колеблется в семантической бинарности признания нравственной ограни
ченности патриотизма, поскольку «патриотизм возникает из любви — и к 
любви должен вести», а всякая иная его форма — «нравственная деформа- 
ция»6, до поисков «настоящего национализма», основанного на любви к 
«народному «мы», скрепленному государственным правосознанием7. Война 
семантики альтернативных дискурсов патриотизма в ХХ столетии завер
шилась доминированием идеологемы коммунистического интернациона
лизма, постепенно трансформировавшейся в дискурсивную практику «со
циалистического отечества», сменившихся поисками либеральной версии 
«критического патриотизма. На настоящей фазе политической эволюции 
России прослеживается доминирование консервативных дискурсивных се
мантик, акцентирующихся на приоритете любви к «народному мы» при 
главенстве идеи сильного национального государства.

Несмотря на значимость современных исследований специфики содер
жания российских патриотических убеждений в контексте ценностно
нормативной аксиоматики российской социально-философской и идеологи
ческой мысли о приоритете «либерально-демократических», «консерватив
ных», «этнонационалистических, социалистических ценностных ориента
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ций, а так же через призму прагматических «узусов» дискурса патриотизма 
в современных российских и западных массмедиа, сохраняется насущная 
потребность в разработке междисциплинарных социологических моделей со
циокультурной динамики нарратива патриотизма. Ценностно-нормативная 
аксиоматика дискурса патриотизма важная, но всего лишь одна из измере
ний больших политических нарративов, связанных с процессом политиче
ской идентификацией национальных сообществ. Именно нарративы, в от
личие от аксиологической семантики бинарного кодирования, привносят 
упорядоченность в представления о последовательности политических со
бытий, позволяя ответить на вопросы «кто мы» и «откуда», согласовывая 
наши коллективные действия с «конечными» вопросам на уровне повсе
дневности. Ценностный дискурс патриотизма всегда существует в про
странстве и времени коллективно-значимых представлений о политике 
(«политической памяти), а не только как идеологический или пропаган
дистский эффект активности элит.

Современные политологические исследования феномена патриотизма в со
временном Российском обществе нуждаются в новых политико-социо
логических измерениях, позволяющих вывести их проблематику на анализ 
действенности многоуровневых политических репрезентаций дискурса 
патриотизма. В связи с чем, по мнению автора, актуализируются теоретиче
ские посылки исторической социологии и современной культурсоциологии, 
ориентирующихся на исследование исторической динамики внутриполити
ческого и внешнеполитического позиционирования национальных сооб
ществ в связи с символической спецификой пространственного и временно
го кодирования границ национальной памяти. Принципиальными в связи с 
этим видятся теоретические посылки Ш.Эйзенштадта и Б. Гизена, которые 
полагали, что при исследовании исторической динамики внутригруппового 
и внешнего позиционирования национальных сообществ, наряду с такими 
измерениями, как социальная дифференциация, контроль над распределе
нием ценностей и институционализация, важно учитывать символическую 
специфику пространственного и временного кодирования границ подобных 
сообществ8. При этом базовым, доминирующим символическим кодом 
национальной идентичности является «гражданский код», репрезентируе
мый в патриотическом кодексе поведения, обеспечивающий более высокую 
по сравнению с предшествующими кодами (примордиальными и теологи
ческими) уровень социальной идентификации и солидарного существова
ния, преодолевающую сословные, этнические и региональные различия.

Подобная политико-культурная динамика сопровождается конфликтной 
борьбой политических нарративов, конкуренцией жанров и профилей леги
тимации9. Описание профилей легитимации национальной памяти предпо
лагает исследование конфликтной динамики символических контуров 
национальной памяти, включающей разнообразные конкурирующие смыс
ловые компоненты (образы прошлого, политические характеристики элит, 
типологию героического, представления о долге, вине и ответственности,
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приоритетные стратегии и практики борьбы с «врагами»), определяющие 
характер возникновения и умножения конфликтов идентичностей и специ
фику патриотических дискурсов. В этой теоретической опции политиче
ский патриотизм можно определить как сеть солидарных отношений и 
коллективных представлений, проявляющихся в социальной активности 
граждан национального сообщества, их готовности к ограничению своих 
ранее сложившихся потребностей (вплоть до готовности в экстремаль
ных условиях пожертвовать жизнью) в целях обеспечения жизненности и 
развития этого сообщества.

Несмотря на перманентную артикуляцию в отечественном социально
политическом дискурсе дебатов о содержании и коммуникативных функци
ях феноменов «нового национализма» и патриотизма, патриотизме/анти
патриотизме, национализме/космополитизме элит, их семантика достаточно 
часто редуцируется к частным дискурсивным измерениям, сопровождаемой 
идеологически-аксиологизированной риторикой. Динамика становления 
профилей легитимации национальной памяти современной России, пред
ставленная двумя основными легитимационными профилями («новой Рос
сии» в 90-е годы и «национальной консолидации» в 2000-е), сопровождает
ся высокой амбивалентностью символического кодирования и семантиче
ского симбиоза политических нарративов, что проявляется в вариативности 
дискурсов патриотизма.

Ли т е р а т у р а

1. Гуторов В.А. Дихотомия Восток-Запад в структуре сравнительного анализа 
политической культуры // Труды Санкт-Петербургского государственного универси
тета культуры и искусств. 2015. Т. 208. С. 193-202.

2. Гуторов В.А. Запад и Восток в мировом политико-образовательном про
странстве: о некоторых аспектах современной дискуссии // Asiatica: Труды по фило
софии и культурам Востока. СПб: Санкт-Петербургский государственный универси
тет. 2015. С. 156-165.

3. Ильин И. Собр. соч.: В 10 т. М.,1993. Т. 1.
4. Мартынов М.Ю., Фадеева Л.А., Габеркорн А.И. Патриотизм как политиче

ский дискурс в современной России. Полис. Политические исследования. 2020. № 2. 
С. 109-121.

5. Соловьев В. Смысл любви // Русский Эрос, или Философия любви в России. 
М.: Прогресс, 1991.

6. Текст остается текстом? (круглый стол) /  Лошаков А.Г., Папуша И.С., Бегло
ва Е.И., Бойцова О.Ю., Ширинянц А.А., Гуторов В.А., Халикова Н.В., Симашко 
Т.В., Швецова В.М., Герасименко Н.А., Шаповалова ТЕ., Муратова Е.Ю., Акулова 
А.А., Леденева В.В., Артамонова Ю.Д. // Вестник Московского государственного 
областного университета (электронный журнал). 2017. № 2. С. 26-29 // dx.doi.org/ 
10.18384/2224-0209-2017-2-806; Флоровский Г. О патриотизме праведном и грехов
ном // Из прошлого русской мысли. М., 1998.

7. Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч. и избр. письма. М.: Наука, 1991. Т. 1.
8. Eisenstadt N.S., Giesen B. The construction of collective identity // European 

Journal of Sociology. 1995. Volume 36. Issue 01. P. 72-102.

422



9. Eisenstadt S.N. The Continual Reconstruction of Multiple Modem Civilizations 
and Collective Identities // Borderlines in a globalized world. New Perspectives in a Soci
ology of the World-System /Edited by GPreyer, M. Bos. Springer-Science+Business 
Media, B.V., 2002. P.3-12.

10. Olick J. K. The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method. Chicago, L.: The 
University of Chicago Press, 2016.

1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ и ЭИСИ в рамках научного проекта 
№  20-011-31690\20 «Символические коды и нарративы патриотизма в национальной памяти 
современной России и США»

2 Мартынов М.Ю., Фадеева Л.А., Габеркорн А.И. Патриотизм как политический дискурс в 
современной России. — Полис. Политические исследования. 2020. N° 2. С .109-121.

3 Текст остается текстом? (круглый стол) /  Лошаков А.Г., Папуша И.С., Беглова Е.И., Бой
цова О.Ю., Ширинянц А.А., Гуторов В.А., Халикова Н.В., Симашко Т.В., Швецова В.М., Ге
расименко Н.А., Шаповалова Т.Е., Муратова Е.Ю., Акулова А.А., Леденева В.В., Артамонова 
Ю.Д. // Вестник Московского государственного областного университета (электронный жур
нал). 2017. №  2. С. 26-29 // dx.doi.org/10.18384/2224-0209-2017-2-806.

4 Флоровский Г. О патриотизме праведном и греховном // Из прошлого русской мысли. М., 
1998.С. 163.

5 ЧаадаевП.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М.: Наука, 1991. Т. 1. С. 398-557.
6 См.: Соловьев В. Смысл любви // Русский Эрос, или Философия любви в России. М.: Про

гресс, 1991. С. 37.
7 Ильин И. Собрание сочинений: В 10 т. М., 1993. Т. 1. С. 217-249.
8 Eisenstadt N.S., Giesen B. The construction of collective identity // European Journal o f Sociol

ogy. 1995. Volume 36. Issue 01. P. 72-102; Eisenstadt S.N. The Continual Reconstruction of Multi
ple Modem Civilizations and Collective Identities // Borderlines in a globalized world. New Perspec
tives in a Sociology of the World-System /Edited by G.Preyer, M. Bos. Springer-Science+Business 
Media, B.V., 2002. P. 3-12.

9 Olick J. K. The Sins of the Fathers: Germany, Memory, Method. Chicago, L.: The University of Chi
cago Press, 2016. P. 36-76; ср.: Гуторов В.А. Дихотомия Восток-Запад в структуре сравнительного 
анализа политической культуры // Труды Санкт-Петербургского государственного университета 
культуры и искусств. 2015. Т. 208. С. 193-202; Гуторов В.А. Запад и Восток в мировом политико
образовательном пространстве: о некоторых аспектах современной дискуссии // Asiatica: Труды по 
философии и культурам Востока. СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 2015. С. 156-165.

423

Константин
Выделение


