
моделей по проблемам патриотического воспитания. Формирование гра

жданина и патриота, осознающего цели и задачи жизнедеятельности лич

ности, общества и государства, является одной из приоритетных задач, 

без выполнения которой невозможно возрождение величия и будущего 

России.

ПАТРИОТИЗМ И ЕГО ДУХОВНАЯ ОСНОВА

С.И.Тарасова

Белгородский государственный университет, г.Белгород

В настоящее время совершенно очевиден тот факт, что в основе все

го произошедших и происходящих потрясений в современной России ле

жит, прежде всего, наша собственная вина, оскудение в русских людях 

национального достоинства и патриотизма. Между тем, исторический 

опыт России свидетельствует, что базисным понятием и ценностью для 

русской нации во все периоды ее истории была любовь к Родине, к сво

ему народу, его традициям, устоям. Эта ценность — бесспорна для тех, 

кто следует устоям русской культуры и культуры тех народов, что собра

лись в Россию.

В сердце каждого человека —  рано или поздно зарождается и креп

нет, обретает силу «чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, 

но лежащее в глубине души каждого», —  любовь к Родине (2, 28). Слова 

эти написал Л.Н.Толстой весной 1855 г., размышляя о неодолимой силе 

защитников Севастополя. «Не чувство мелочности, тщеславия, забывчи

вости» двигало ими. Должно быть, говорил Толстой, у защитников Сева

стополя какая-то другая, «высокая побудительная причина». Этой побу

дительной причиной высочайшего самоотвержения и в Севастополе, и на 

Куликовом поле, и на полях Великой Отечественной, и во всех великих и 

добрых делах созидания и творчества всегда была и всегда будет любовь 

к Родине.
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Есть на свете такие предметы, которые могут быть восприняты 

только глазом, или которые доступны только слуху. Но есть еще такие 

предметы, которые могут быть восприняты, пережиты и приобретены 

только любовью. К таким предметам замечательный русский философ 

И.А.Ильин относит Родину. Родина — та территория, на которой истори

чески сложившееся сообщество людей в процессе труда выработало об

щий язык, свою культуру, приобрело определенные черты национального 

характера, преобразовало природу, вложив в ее изменение огромный 

труд, мастерство, гений народа. Ощущение своего участия во всем этом 

впитывается с малых лет и порождает глубокое чувство привязанности к 

родному краю, своему Отечеству.

Идея Родины предполагает в человеке живое начало духовности. 

Родина есть нечто от духа и для духа. Следовательно, «духовно мертвый 

человек не будет любить свою родину и будет готов предать ее потому, 

что ему нечем воспринять ее и найти ее он не может»(1, 216). В совре

менном мире есть множество таких несчастных безродных людей. Идея 

родины ничего не говорит их душе. Человеку, чтобы постигнуть сущ

ность родины, необходимо погрузиться в глубь своего сердца, проверяя и 

удостоверяясь, и обхватить взором весь объем человеческого духовного 

опыта. Но заставить любить родину невозможно. Этот вопрос разрешает

ся в порядке добровольного избрания.

Действительно, любовь «есть дело его (человека — С.Т.) духовной 

свободы, добровольного, духовного самоопределения»^, 219). Необхо

димо отметить, что природные, исторические, кровные и бытовые связи 

могут и должны приобретать то духовное значение, которое делает их 

достойным предметом патриотической любви. При этом они наполняются 

внутренним, священным значением, так как человек воспринимает через 

них окружающие предметы или материал для духа своего, своих предков, 

и своего народа. Благодаря этому указанные внешние условия жизни ста
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новятся верным знаком национального духа и необходимым ему материа

лом.

Итак, для истинного патриотизма характерна любовь к духу, укры

вающемуся во внешней обстановке и формальным признакам быта, к ду

ху, который их создал, выработал, выстрадал или наложил на них свою 

печать. Истинным патриотом будет тот, кто обретет для своего чувства 

предмет действительно стоящий самоотверженной любви и служения. 

Предмет, именуемый родиною, настолько сам по себе, объективно и без

условно прекрасен, что душа, нашедшая его, обретшая свою родину, — не 

может не любить ее.

Но не каждая душа способна найти этот предмет. В поисках этого 

прекрасного предмета И.А.Ильин предостерегает: «Не пытайтесь свести 

Родину к телесному, к земле и природе... Посмотрите: силою судеб мы 

оторваны ото всего этого; а она незримо присутствует в нас. Она не поки

нула нас, и мы не оторвались от нее, а внешняя разлука состоялась уже 

«давно».

Искать родину философ предлагает, прежде всего, в душевном ук

ладе человека и в тех содержаниях, которые были созданы этим душев

ным укладом, а потом уже — в той природе, которая взлелеяла этот ду

шевный уклад, и во всем том телесном и вещественном, что укрыло его в 

себе и явило его через себя. Искать родину необходимо и в тех душевных 

состояниях, которые обращают человека к Богу в небесах и ко всему бо

жественному на земле, то есть в духовности человека. Духовность чело

века — вот подлинное жилище Родины и ее обнаружение, когда душа че

ловека, «томимая духовной жаждою», отворачивается от «случайных и 

напрасных даров» земной жизни и, испытывая жизнь без Бога, как «мрач

ную пустыню», обращается из глубины своей к благодатным предметам.

Родина, замечает Ильин, есть духовная реальность, и чтобы найти 

ее и узнать, человеку нужна личная духовность. Ибо родина воспринима

ется именно живым и непосредственным духовным опытом. Духовный
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опыт у людей сложен и по строению своему различен. Можно выделить 

патриотизм, исходящий от семейного и родового чувства; патриотизм, 

исходящий от религиозного и нравственного облика родного народа, от 

его духовной красоты и гармонии; патриотизм, исходящий от природы и 

быта. Но есть еще иной патриотизм, исходящий от духовной отчизны.

По мнению философа, нет единого для всех людей пути к родине. 

«Но все духовные пути, как бы велико ни было их различие, ведут к ней» 

(1, 223). Патриотизм у каждого человека свой — у ученого, у крестьяни

на, у художника, у священника. Он может и будет жить лишь в той душе, 

для которой есть на земле нечто священное; которая живым опытом ис

пытала объективное и безусловное достоинство этого священного — и 

узнала его в святынях своего народа. Такой человек знает, что любимое 

им есть нечто прекрасное перед лицом Божиим; что оно живет в душе его 

народа и творится в ней; и огонь любви загорается в таком человеке от 

одного простого касания к этому прекрасному.

В результате, когда человек так воспринимает духовную жизнь и 

духовное достояние своего народа, он обретает свою родину и становится 

настоящим патриотом, ибо «совершает акт духовного самоопределения, 

которым он отождествляет в целостном и творческом состоянии души 

свою судьбу с духовной судьбою своего народа, свой инстинкт с инстинк

том всенародного самосохранения» (1,224).

Родина, как духовное сокровище, прежде всего, живет в душах лю

дей. Вместе с тем, родина есть духовная жизнь всего народа. Она есть со

вокупность творческих созиданий этой жизни; она объемлет и все необ

ходимые условия этой жизни — и культурные, и политические, и матери

альные. В этом состоит священное сокровище — родина, которая опреде

ляется духовной жизнью.

Именно духовная жизнь есть то, за что и ради чего можно и должно 

любить свой народ, бороться за него и погибнуть за него. В ней сущность
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родины, с которою, действительно, стоит слить и свою жизнь, и свою 

судьбу, потому что она верна и драгоценна перед лицом Божиим.

Рассмотрев идею Родины, важно остановиться на самом патриотиз

ме.

Патриотизм (греч. —  родина, отечество) —  есть чувство любви к 

родине, преданность своему Отечеству, своему народу. Вследствие этого, 

он, как и всякое другое чувство, корнями уходит в глубину человеческого 

бессознательного, в жилище инстинкта и страстей, куда открывает доступ 

ступень духовного опыта и сила духовного видения.

Обретение Родины, по мнению Ильина, должно быть пережито ка

ждым из людей самостоятельно и самобытно. «Патриотизм, как состояние 

радостной любви и вдохновенного творчества, есть состояние духовное; и 

потому он может возникнуть только в порядке автономии (свободы) — в 

личном, но подлинном и предметном духовном опыте» (1, 228). Любовь 

возникает «сама», в легкой и естественной предметной радости, которая 

осеняет человека — и тогда он становится живым органом любимого 

предмета.

В основе такого слияния, считает Ильин, лежит некоторая однород

ность в путях и способах духовной жизни: «человек может узнать свой 

народ, прислушиваясь к жизни своего личного духа и к духовной жизни 

своего народа и узнавая свое творчество в его путях, а его пути в своем 

творчестве» (1, 229). Люди образуют единую нацию и создают единую 

родину вследствие подобия их духовного уклада, который вырабатывает

ся постепенно, исторически их внутренней (раса, кровь, темперамент, ду

шевные способности) и внешней (природа, климат, соседи) данности. 

Указанные данности должны быть переработаны духом, в свою очередь, 

формируя дух народа. В результате такого взаимообогащения возникает 

единый национальный уклад, который связует людей в патриотическое 

единство. Это единство вырабатывается исторически, в борьбе с приро

дой, в создании единой духовной культуры и в самообороне от вторгаю-
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щихся нарушителей. Оно закрепляется своеобразием национально

духовного акта и системой навязывающихся исторически-культурных и 

государственно-хозяйственных задач. «Каждый народ призван принять 

свою природную и историческую «данность» и духовно проработать ее, 

одолеть ее, одухотворить ее по-своему, пребывая в своем, своеобразном 

национально-творческом акте» (1, 235). Это его естественное право и об
щечеловеческая обязанность.

Итак, родина — есть дух народа во всех его проявлениях и созида

ниях; патриотизм —  есть любовь к духу, его созиданиям и к земным ус

ловиям его жизни и цветения. Сообразно с этим, истинный патриот любит 

дух своего народа, гордится им, видит в нем в нем источник величия и 

славы потому, что выше духа и прекраснее духа на земле нет ничего, и 

потому, что его личный дух следует путями его народа.
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