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Региональные исследования патриотизма (обзор 

публикаций учёных Чеченской Республики) 
 

Аннотация. Сегодня, как со стороны государства, так и со стороны общественности от-

мечается необходимость комплексного подхода к решению проблем формирования пат-

риотизма в России. При этом в научном дискурсе, несмотря на большое количество науч-

ных работ и исследований, продолжает наблюдаться недостаточная изученность феноме-

на патриотизма. В условиях изменяющегося мира отмечается важность анализа особенно-

стей формирования патриотизма в полиэтничных и поликонфессиональных регионах. В 

статье представлены результаты дискурс-анализа научных работ по патриотической про-

блематике, подготовленных исследователями из научных и образовательных организаций 

Чеченской Республики. Основными категориями для анализа стали понятие патриотизма, 

основания его формирования, символы, герои и события, ассоциируемые с патриотизмом, 

а также практики его формирования. Проведённое исследование позволило дать оценку 

отношения научного сообщества к пониманию проблем формирования патриотизма и 

определить региональную специфику данного процесса. Выявлено, что тема патриотизма 

в научном дискурсе Чеченской Республики представлена достаточно широко и вызывает 

живой интерес исследователей, которые подчеркивают важность патриотического воспи-

тания с опорой на традиционные ценности. Отмечено, что учёные региона рассматривают 

различные аспекты формирования патриотизма, проводят параллели с историческим про-

шлым, традициями и указывают на необходимость включения общероссийской повестки 

патриотического воспитания в образовательные и семейные практики региона. Определе-

но, что в представленных публикациях авторы уделяют особое внимание именно форми-

рованию общероссийского патриотизма, но с учётом важности сохранения национальной 

культуры, уважения истории этноса и ценностей религии. Проанализированы освещённые 

в региональных исследованиях проблемы формирования патриотизма. Полученные ре-

зультаты позволяют сделать выводы, о том, что практики патриотического воспитания в 

Чеченской Республике имеют глубокие исторические корни, традиции, обладают высоким 

потенциалом. Перспективой дальнейших исследований определено изучение региональ-

ных практик формирования патриотизма и предложение методик их адаптации как к дру-

гим территориям полиэтничного и поликонфессионального Северного Кавказа, так и Рос-

сии в целом. 
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Regional studies of patriotism (review of publications by 

scientists of the Chechen Republic) 
 

Abstract. Today, both from the state and from the public, there is a recognized need for a com-

prehensive approach to solving the problems of forming patriotism in Russia. At the same time, 

in the scientific discourse, despite a large number of scientific works and studies, there continues 

to be insufficient study of the phenomenon of patriotism. In the changing world, the importance 

of analyzing the features of the formation of patriotism in multi-ethnic and multi-confessional 

regions is noted. The article presents the results of a discourse analysis of scientific works on 

patriotic issues, prepared by researchers from scientific and educational organizations of the 

Chechen Republic. The main categories for analysis were the concept of patriotism, the founda-

tions of its formation, symbols, heroes and events associated with patriotism, as well as practices 

of its formation. The study made it possible to assess the attitude of the scientific community to 

understanding the problems of the formation of patriotism and to determine the regional specifics 

of this process. It was revealed that the topic of patriotism in the scientific discourse of the Che-

chen Republic is presented quite widely and arouses the lively interest of researchers, who em-

phasize the importance of patriotic education based on traditional values. It is noted that the sci-

entists of the region consider various aspects of the formation of patriotism, draw parallels with 

the historical past, traditions and emphasize the need to include the all-Russian agenda of patriot-

ic education in the educational and family practices of the region. It was determined that in the 

presented publications, the authors pay special attention to the formation of all-Russian patriot-

ism, but taking into account the importance of preserving national culture, respecting the history 

of the ethnic group and the values of religion. The problems of the formation of patriotism high-

lighted in the regional studies are analyzed. The results obtained allow us to conclude that the 

regional practices of patriotic education in the Chechen Republic have deep historical roots, tra-

ditions, and have high potential. The prospect of further research is the study of regional practic-

es of patriotism formation and the proposal of methods for their adaptation both to other territo-

ries of the multi-ethnic and multi-confessional North Caucasus, and to Russia as a whole. 

Key words: regional studies, patriotism, formation of patriotism, patriotic education. 

 

ведение. 

Формирование патриотизма явля-

ется одной из ведущих задач со-

временной России. С 2000-х гг. последо-

вательно сменяют друг друга националь-

ные программы патриотического воспи-

тания. Реализуемый в настоящее время 

Федеральный проект «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федера-

ции» в свою очередь призван обеспечить 

работу системы патриотического воспи-

тания в образовательных структурах 

страны [16]. В 2020 г. организация про-

цесса патриотического воспитания была 

обозначена в ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» [15]. Сегодня, 

в условиях переустройства мира и явного 

наличия внешнего врага формирование 

В 



Гуманитарный научный вестник. 2024. №8  25 

 
 

 

общероссийского патриотизма рассмат-

ривается как обязательное условие наци-

ональной безопасности. 

Обращение к патриотизму в трудах 

философов, писателей и общественных 

деятелей также не теряет свою актуаль-

ность. Продолжается анализ подходов к 

пониманию феномена патриотизма в за-

рубежном и отечественном научном дис-

курсе [17, 13]. При этом учёные подчер-

кивают важность дальнейших исследова-

ний ввиду «наличия противоречия между 

потребностью в развитии патриотизма 

как интегрирующей ценности и недоста-

точной разработанностью этой проблемы 

в научном, в частности, философско-

политологическом аспекте» [6, с. 181]. 

Вопросы формирования общероссий-

ского патриотизма в условиях полиэт-

ничности и поликонфессиональности 

государства требуют тщательного изуче-

ния со стороны научного сообщества, 

отмечается необходимость исследования 

соотношения общероссийского патрио-

тизма и регионального [6, с. 182]. Особый 

интерес представляет анализ практик 

формирования патриотизма на Северном 

Кавказе, в регионе этнического и религи-

озного многообразия. 

Задача нашего исследования состоя-

ла в обращении к публикациям по про-

блематике патриотизма научно-

педагогических работников Чеченской 

Республики. Представители регионально-

го научного сообщества, как правило, яв-

ляются педагогами, а значит, выступают 

непосредственными субъектами форми-

рования патриотизма у подрастающего 

поколения. Это позволило увидеть не 

только, то, как учёные региона интерпре-

тирует понятие «патриотизм», оценивают 

проблемы и перспективы его формирова-

ния, но и познакомиться с эффективными 

региональными практиками патриотиче-

ского воспитания. 

Эмпирическую базу исследования 

составили научные публикации по про-

блематике патриотизма, подготовленные 

учеными различных образовательных и 

научно-исследовательских организаций 

Чеченской Республики в период с 2014 

года по 2023 год включительно и пред-

ставленные в научных электронных биб-

лиотеках elibrary.ru и «Киберленинка». В 

перечень вошли около 60 публикаций, 35 

из которых размещены в открытом до-

ступе. Подробному анализу были под-

вергнуты 15 научных работ, в наиболь-

шей степени отражающие подходы ис-

следователей региона к проблематике 

патриотизма. 

Для работы с публикациями была 

разработана матрица дискурс-анализа, 

фиксирующая категории, которые дали 

возможность изучить характер представ-

ленности проблематики патриотизма в 

научном дискурсе Чеченской Республи-

ки. 

Определение патриотизма в боль-

шинстве исследований основано на по-

нимании патриотизма как чувства, «со-

держание которого выражается в любви к 

своему Отечеству, преданности ему, в 

гордости за его прошлое и настоящее, 

стремлении и готовности его защитить» 

[10, с. 267], чувства любви к государству, 

гордости за своё Отечество, его историю 

и великие свершения. Также патриотизм 

понимается как «сопричастность с исто-

рией Родины, её природой, достижения-

ми, проблемами» [9, с. 130], как «готов-

ность служить интересам своей Родины» 

[8, с. 129]. 

В ряде публикаций патриотизм рас-

сматривается прежде всего как ценность 

в жизни человека, общества. Учёные 

определяют патриотизм как «одну из 

главнейших, нетленных ценностей, свой-

ственных всем областям жизни общества 

и государства» [7, с. 354], как «корень 

всего российского воспитания» [10, с. 

268]. Патриотизм понимается и как поня-

тие «сугубо субъективное» [1, с. 20], не-

поддающееся рациональному измерению. 

Исследователи из Чеченского госу-

дарственного педагогического универси-

тета В. Ю. Гадаев и Р. В. Гадаев опреде-

ляют патриотизм как совокупность 

чувств, идеологии и деятельности в од-

ном концепте, как «общественный и 

нравственный принцип, характеризую-

щий взгляды и отношение людей к свое-
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му обществу и стране, которые проявля-

ются в определенном образе действий и 

сложном комплексе общественных 

чувств, обычно называемых любовью к 

родине» [2, с. 81]. Патриотичностью учё-

ные называют «сложный комплекс, 

структурными сегментами которого вы-

ступают патриотическое сознание, пат-

риотическое поведение, патриотические 

отношения и патриотические организа-

ции» [3, с. 122]. 

П. Ю. Сапралиева выделяет понятие 

истинного патриотизма, который «по 

своей сущности должен быть гумани-

стичным и включать в себя уважение к 

другим народам и странам, к их нацио-

нальным обычаям и традициям и должен 

быть неразрывно связан с культурой 

межнациональных отношений» [14, с. 

416]. 

М. М. Керимов, В. З. Матусевич под-

черкивают тесную взаимосвязь категорий 

гражданственности и патриотизма и 

определяют их как «интегративные каче-

ства, представляющие совокупность со-

циально значимых свойств личности, 

обусловленных особенностями, динами-

кой и уровнем развития общества, состо-

янием его экономической, духовной, со-

циально-политической и других сфер 

жизни» [11, с. 71]. 

Большинство исследователей осно-

ваниями патриотизма называют истори-

ческое прошлое региона и страны в це-

лом: «общественно-исторический опыт 

предшествующих поколений» [7, с. 354], 

«гордость за исторические свершения 

народа» [14, с. 415], «систему ценност-

ных ориентиров, объединяющих россиян 

в единую историко-культурную и соци-

альную общность» [11, с. 72]. Также ос-

нованиями патриотизма названы «чело-

веколюбие, дружба, толерантность, по-

знание культуры межнационального об-

щения» [4, с. 125]. Как обязательные 

условия формирования патриотов страны 

указываются традиции народа, нацио-

нальное самосознание [12], отечествен-

ная культура государства, гражданская 

ответственность. 

З. И. Гадаборшева и Р. Х. Гайрабе-

ков, учёные из Чеченского государствен-

ного университета им. А.А. Кадырова, 

отмечают, что в современном воспитании 

в России присутствует «культ культуры и 

духовности» [1, с. 20], который и форми-

рует патриотизм. Основополагающим в 

формировании патриотизма в советский 

период, по мнению В. Ю. Гадаева и Р. В. 

Гадаева, было оптимистическое, мас-

штабное мировоззрение советского чело-

века, его приверженность к общегосудар-

ственным ценностям [3, c. 120]. Х. Э. 

Мамалова, Д. А. Гайсумова к основаниям 

национального патриотического воспи-

тания относят: природу, окружающие 

предметы, фольклор, народные праздни-

ки и традиции чеченского народа [10]. 

Особый интерес для дальнейших ис-

следований представляет публикация В. 

Ю. Гадаева и Р. В. Гадаева, в которой 

проанализированы основания формиро-

вания национального патриотизма чечен-

цев [2, с. 87]. Учёные показывают, что «в 

формировании подлинного общечечен-

ского национального патриотизма важ-

ную роль сыграл традиционный суфизм, 

консолидировавший тайповые и вирдо-

вые образования в единый этнос и впи-

тавший в себя фундаментальные древние 

духовно-ментальные этнопатриотические 

ценности» [2, с. 87]. 

Среди событий, которые могут ока-

зать влияние на формирование патрио-

тизма, называется Великая Отечествен-

ная война. По мнению И. В. Мусхановой 

и А. А. Хажмурадова, это период, когда 

народ показал «беззаветное и самоотвер-

женное служение Родине, ответствен-

ность за выполнение конституционного 

долга, обязанность по защите Отечества» 

[12, с. 80]. Мероприятия, приуроченные к 

памятным датам военных лет (День По-

беды, снятие блокады Ленинграда, Обо-

рона Кавказа), встречаются практически 

в каждой описанной практике формиро-

вания патриотизма в Чеченской Респуб-

лике. 

Как о памятных датах в исследуемых 

текстах встречаются единичные упоми-
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нания о таких событиях, как начало про-

мышленной добычи нефти в Грозном, 

Гражданская война, восстановление Че-

чено-Ингушской АССР, Первый полёт в 

Космос. При этом события в современ-

ной России, к которым можно было бы 

обращаться в образовательных и воспи-

тательных мероприятиях практически не 

рассматриваются. 

Образцы героизма в исследовании Х. 

Э. Мамаловой и Д. А. Гайсумовой назва-

ны средством патриотического воспита-

ния [10, с. 267] молодежи. В других ис-

следованиях также подчеркивается важ-

ность памяти о героях, однако нет упо-

минаний имён героев ни прошлого, ни 

настоящего. Исключением стала особо 

значимая для чеченцев, ингушей и даге-

станцев личность Кунта-Хаджи Кишиева, 

который в своих проповедях «выражал 

идеи, которые имеют духовно-

нравственную ценность в воспитании 

молодежи в современном чеченском об-

ществе» [4, с. 124]. 

К символам, связанным с патрио-

тизмом в Чеченской Республике, учёные 

региона относят нравственный этический 

кодекс чести «Къонахалла». В работе А. 

А. Мусхановой и А. А. Хажмурадова 

определены «нравственные категории, 

характеризующие къонах, основополага-

ющими среди которых выступают лю-

бовь к родине, народу и готовность при-

нести при необходимости в жертву соб-

ственную жизнь» [12, с. 81]. 

Важными элементами в системе 

формирования как регионального, так и 

общероссийского патриотизма учёные 

Чеченской Республики называют народ-

ный фольклор (сказки о любви к Родине, 

былины, песни о героях, родной приро-

де), стихи и прозу патриотического со-

держания и т. д. 

В научном дискурсе Чеченской Рес-

публики под патриотической деятель-

ностью прежде всего понимается «безза-

ветное и самоотверженное служение Ро-

дине, ответственность за выполнение 

конституционного долга, обязанность по 

защите Отечества» [12, с. 80], «желание 

проявлять свою гражданскую позицию, 

гражданственность в отношении и в дея-

тельности на благо семьи, общества, гос-

ударства» [11, с. 71]. 

Образцом патриотической деятель-

ности ряд авторов обозначает подвиг 

народа в Великой Отечественной войны, 

когда «не различая этническую, культур-

ную и конфессиональную принадлеж-

ность, народы страны выступили одной 

семьей против фашистского агрессора» 

[12, с. 80]; «защищая родную землю, лю-

бимую Отчизну, честь свою, честь своих 

близких, граждан страны, родной Отчиз-

ны лучшие сыны России шли на верную 

смерть» [3, с. 120]. Объясняется такой 

уровень патриотизма сконструированной 

на тот момент советской идеологией, в 

которой «патриотическое воспитание 

было нацелено на уважение, развитие и 

защиту Отечества, где вскоре воцарится 

«светлое будущее всего человечества»» 

[3, с. 120]. Подчеркивается эффектив-

ность созданной в советском образова-

тельном пространстве в 60-е годы XX в. 

системы военно-патриотического воспи-

тания, которая «являлась образцом для 

подражания многих зарубежных госу-

дарств» [12, с. 80]. 

В исследованиях ученых региона 

описаны вполне конкретные практики 

формирования патриотизма, реализуе-

мые в образовательных учреждениях Че-

ченской Республики: тематические меро-

приятия («Письмо Победы» в день снятия 

блокады Ленинграда; «День Победы в 

истории моего народа»); научные конфе-

ренции («История и культура народа в 

зеркале языка», приуроченная ко Дню 

чеченского языка); музейные выставки, 

экскурсии по территории города Грозно-

го и республики, встречи с представите-

лями духовенства. Показаны примеры 

работы центров гармонизации межэтни-

ческих отношений при университетах, их 

совместные проекты с молодежными об-

щественно-патриотических движениями. 

В основном в исследуемых работах 

описаны практики формирования патри-

отизма на уровне республиканских школ 

и вузов, но рассматривается возможность 
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применения полученного опыта на тер-

ритории страны. 

Объектом патриотизма, по мнению 

И. М. Магомадовой, должно стать под-

растающее поколение, к которому отно-

сятся дети, «начиная с детсадовского 

возраста и до тридцати лет, социально 

готовый впитывать как губка основные 

жизненные ориентиры» [8, с. 128]. 

В большинстве других исследований 

основным объектом патриотизма опреде-

лены школьники и студенты, «прогрес-

сивная молодёжь». При этом указывает-

ся, что «гражданско-патриотическое вос-

питание должно распространяться на ро-

дителей учеников, а также (что особенно 

важно) на педагогический коллектив» [1, 

с. 22]. Включение педагогов и молодых 

родителей в число объектов формирова-

ния патриотизма представляется важным 

и своевременным. Ценно, что эта про-

блематика затрагивается в региональных 

исследованиях. Представляется перспек-

тивным изучить региональный опыт в 

этом направлении. 

В качестве субъектов формирования 

патриотизма ученые Чеченской Респуб-

лики выделяют семью, педагогов школ и 

вузов, трудовые коллективы, научное со-

общество, государство в целом. Подчер-

кивается важность объединения усилий, 

совместной работы педагогов и родите-

лей, правительства и семьи и т. д. Инте-

ресной представляется практика привле-

чения к воспитанию молодого поколения 

так называемых «родственных групп» 

(фамильные и тайповые структуры), а 

также религиозных организаций (мюрид-

ские общины) [3, с. 125]. 

Особое внимание в материалах уде-

ляется важности патриотической работы 

в образовательной системе. Подчеркива-

ется значение качественной подготовки 

кадров для школ и вузов. При этом отме-

чается, что «возлагаемые на педагога 

требования закономерно должны отра-

жаться в повышении государственного и 

социального статуса педагога: учитель 

должен стать уважаемым в обществе че-

ловеком, а педагогическая профессия 

должна быть престижной для молодёжи» 

[11, с. 74]. 

Учёные Чеченской Республики, как и 

исследователи из других регионов, отме-

чают необходимость проведения каче-

ственных исследований по изучению 

патриотического поведения и сознания, 

внешних и внутриличностных условий 

патриотической деятельности и других 

аспектов патриотизма для формирования 

системной теории и эффективных прак-

тик патриотического воспитания [3, С. 

122–123]. В частности, малоизученность 

патриотически-воспитательных функций 

религиозных организаций (мюридиче-

ских общин в Чеченской Республике), по 

мнению исследователей, «значительно 

снижает возможности использования это-

го огромного идейно-воспитательного 

потенциала в формировании патриотиче-

ски зрелой личности молодого человека» 

[2, с. 88]. 

В целом, большинство исследовате-

лей подчеркивает важность формирова-

ния общероссийского патриотизма с уче-

том ценности любви и приверженности к 

Малой Родине, этносу и конфессии. Реа-

лизация федеральных программ патрио-

тического воспитания в республике наря-

ду с общероссийской повесткой основы-

вается на обращении к местным традици-

ям, событиям и местам. 

Практически в каждой из проанали-

зированных публикаций авторы указы-

вают на важность исторической памяти. 

Особым символом патриотизма является 

победа советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Это отвечает общерос-

сийским настроениям [5, с. 724]. Меро-

приятия, посвященные Великой Победе, 

проходят во всех уголках России и име-

ют, пожалуй, самый искренний отклик у 

граждан всех возрастов. Однако, как от-

мечают М. К. Горшков и И. О. Тюрина, 

сегодня к советской истории допускают-

ся «упрощенные интерпретации», неод-

нозначные трактовки исторических со-

бытий со стороны недружественных 

стран, что «провоцирует внутриполити-

ческие дискуссии о советском наследии, 
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ревизию и пересмотр ценностной пара-

дигмы в части политики памяти, объеди-

няющей этнокультурно-многообразный 

российский социум» [5, с. 724] и может 

привести к негативным последствиям на 

пути консолидации российского обще-

ства. 

С. Ю. Иванова и М. М. Шульга также 

указывают на то, что патриотическое 

воспитание должно опираться не только 

на историческую память, но и на совре-

менность [6, с. 183]. Однако проведенный 

дискурс-анализ показал, что региональ-

ное научное сообщество практически не 

выделяет современные события и героев, 

которые могли бы стать оплотом форми-

рования общероссийского патриотизма. 

При этом следует отметить, что в Че-

ченской Республике представлены доста-

точно эффективные практики патриоти-

ческого воспитания, основанные на тра-

диционных ценностях и культуре чечен-

ского народа, такие как организация и 

проведение тематических музейных вы-

ставок, экскурсий, работа с кинематогра-

фом и литературой патриотического со-

держания. Целью нашей дальнейшей ра-

боты станет более детальное изучение 

таких практик и оценка возможности их 

адаптации и применения на других тер-

риториях страны. 

 

Статья выполнена в рамках Программы научных исследований, связанных с изучением 

этнокультурного многообразия российского общества и направленных на укрепление об-

щероссийской идентичности 2023–2025 гг. (руководитель академик РАН В. А. Тишков). 

Проект «Патриотизм как интегрирующая ценность полиэтничного российского обще-

ства» (FSRN-2023-0025). 
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