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Патриотизм – это чувство, которое делает народ и каждого человека ответственным 
за жизнь страны. В разные периоды истории и в разные времена патриотизм имел разные со-
ставляющие.

Появление этого слова пришлось на эпоху Петра I, когда формировалось российская им-
перия и закладывались основы ценностных представлении об отношении человека к Родине.

Cлово «патриот» появилось в сочинении барона Петра Шафирова «Рассуждение, ка-
кие законные причины Его Царское Величество Петр Первый, царь и повелитель всерос-
сийский... к начатию войны против короля Карла XII Шведского 1700 году имел...» [Кром 
2020: 166]. Эта книга была издана в 1717 г. Именно в ней, по данным лингвистов, впер-
вые прозвучало слово «патриот». Шафиров, понимая, что оно новое и читателям неизвест-
ное, указал в примечании на полях: «Патриот – Отечества сын». В XVIII в. и начале XIX в. 
в России часто употреблялось выражение «Отечества сын», иногда в форме «верные сыны  
Отечества».

Слово «патриотизм» входит в состав ключевых слов эпохи. Ключевые слова выступают 
как своеобразные маркеры той или иной эпохи, «в определенный отрезок времени они приоб-
ретают исключительно важное значение, обозначают общественно значимые понятия и благо-
даря своей актуальной семантике становятся популярными у носителей языка» [Фомина 1995: 
208]. Ключевые слова отражают общую «сюжетную», событийную основу той или иной исто-
рической эпохи и господствующие политические и культурные концепты.

Семантика слова «патриотизм» не оставалась неизменной от эпохи к эпохе, поэтому на-
учный интерес представляет выявление изменений в значении этого слова в тот или иной исто-
рический период.

Для анализа изменений в этом слове в XX и XXI вв. мы выделили следующие периоды:
1. 1922–1940 гг. – конец Гражданской войны, 1940 год – последний предвоенный год. 
2. 1941–1990/91 гг. – Великая Отечественная война – распад Советского Союза.
3. 1991–2022 гг. – современный этап. Это время после распада Советского Союза, присо-

единение Крыма и специальная военная операция.
Чтобы выявить особенности семантики слова «патриотизм», мы обратились к данным на-

ционального корпуса русского языка. Для каждого из названных ранее периодов мы собрали 
по сто контекстов.

Следующий шаг предполагал анализ левого и правого контекста лексемы «патриотизм» 
в предложении. Тем самым мы отвечали на вопросы какой патриотизм, то есть какими при-
знаками наделялось это понятие в тот или иной период. Анализ правого контекста позволяет 
понять, какие действия возможны с этим понятием.

 Опишем особенности семантики слова «патриотизм» в период 1922–1940 гг. Наш мате-
риал показывает, что, как правило, «патриотизм» при употреблении конкретизировался с по-
мощью прилагательных. Иными словами, было важно сразу определить, о каком именно па-
триотизме идет речь.

 Среди определений выделяются следующие группы:
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1) национальная / государственная принадлежность этого понятия: советский, российский, 
русский, персидский, украинский, немецкий, французский, национальный, пан-европейский, 
итальянский. 

 Чаще всего в контекстах противопоставляется представление советский – иной патрио-
тизм.

2) оценочные характеристики патриотизма. Представлена разнообразная оценка, строя-
щаяся на противопоставлении:

 y истинный – ложный: квасной, народный, истинный, узкий, националистический, под-
линный;

 y степень проявления чувства: высокий, глубокий, сильный, воодушевленный, своеобраз-
ный, героический, страстный горячий

Революция стала государством. «Советский патриотизм» ‒ узаконенный политиче-
скими авторитетами термин. Теперешняя молодежь изучает революцию в государствен-
ных школах, а не готовит ее в подполье и не мечтает о ней в душных женевских кофейнях.  
[Н. В. Устрялов. Россия (У окна вагона) (1926)]. 

Кто не дошел до этого естественного сознания, тот не сформировал еще у себя понятия 
истинного патриотизма, и его «любовь к отечеству» не более, как слова, лишенные подлинно-
го содержания [Необходимо сказать // «Вольное казачество» № 60, 1930 г., 1930].

Самое частотное определение для слова патриотизм – советский, которое встретилось в 18 
контекстах из 100. И это легко объяснимо: шло утверждение, становление нового государства. 
СССР противостоял всему остальному миру. Патриотизм входил в число базовых ценностей. 

Рассмотрим, с какими действиями связано употребление слова «патриотизм». Как прави-
ло, патриотизм выступает как объект, с которым производится то или иное действие: патрио-
тизму можно учить, его можно подать, возбудить в ком-то, разогреть (появляется гастроно-
мическая метафора). Патриотизм можно погубить, отбросить.

Но это общество само надо учить патриотизму. [П. Н. Краснов. От Двуглавого Орла 
к красному знамени (книга 1) (1922)]

Нужно было подать патриотизм по-новому, с иными приправами. [Н. В. Устрялов. Гер-
манский национал-социализм (1933)]

Оно дало возможность опереться на немцев, создать из полосы, ими занятой, надежную 
базу, с другой стороны, дало возможность возбудить патриотизм среди казаков и поднять 
их для того, чтобы не допустить немцев поработить себя. [П. Н. Краснов. От Двуглавого 
Орла к красному знамени (книга 2) (1922)].

Таким образом, наш анализ позволяет говорить об определенных закономерностях в бы-
товании слова «патриотизм» в период 1922–1940 гг. Будет интересно сопоставить выводы 
по рассмотренному времени с другими этапами в жизни российского государства.
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