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В работе анализируется специфика «официаль-
ного» патриотизма и патриотического воспитания 
в постсоветских де-факто (непризнанных) государ-
ствах. Ставится вопрос о том, каким образом в офи-
циальном патриотическом дискурсе отражаются 
проблемы дефицита международного признания 
и ограниченности имеющихся в распоряжении ре-
сурсов. Предпринимается попытка концептуализации 
патриотического воспитания в контексте де-факто 
государственности; анализируются особенности тех 
идентичностей, которые легли в основу патриотиче-
ского воспитания, а также некоторые особенности 
практической реализации концептуальных идей па-
триотического воспитания в постсоветских де-факто 
государствах. Делается вывод о том, что эффектив-
ность патриотического воспитания осложняется де-
фицитом международного признания, ограниченно-
стью ресурсов, а сильнейшее идеологическое влияние 
государства-патрона и распространенность двойно-
го гражданства в известной мере размывают патри-
отическую лояльность. Характерными особенностя-
ми патриотического воспитания в постсоветских 
де-факто государствах также являются повышенная 
роль военизированного компонента, а также комме-
морация «войн за независимость».

Ключевые слова: постсоветские де-факто государ-
ства, материнское государство, государство-патрон, 
патриотизм, патриотическое воспитание.

The article considers specific features of official 
patriotism and patriotic education in post-Soviet de 
facto (unrecognized) stated. It discusses the question 
of how the official patriotic discourse reflects 
the issues of international recognition deficit and 
of scarcity of available resources. The author attempts to 
conceptualize patriotic upbringing in the light of de facto 
statehood, analyzes specific features of those identities 
that underlie the patriotic education in the context of de 
facto statehood as well as some aspects of implementation 
of patriotic education concepts in post-Soviet de 
facto states. The author concludes that the deficit 
of international recognition, scarcity of resources and 
uncertain prospects for future development make 
propagation of patriotic values more complicated 
while strong influence of a patron state and prevalence 
of double citizenships erode patriotic loyalties to some 
extent. Among specific features of patriotic education 
in post-Soviet de facto states are also the enhanced role 
of militarized practices and commemoration of “wars 
for independence”.

Key words: post-Soviet de facto states, parent state, patron 
state, patriotism, patriotic education.
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Постсоветское пространство является регионом 
наибольшей концентрации де-факто (непризнан-
ных) государств, которых в настоящее время на-
считывается шесть: Абхазия, Донецкая и Луганская 
народные республики (ДНР и ЛНР), Нагорный 
Карабах, Приднестровская Молдавская Республика 
(ПМР) и Южная Осетия. Поскольку суверенитет 
и границы этих политических образований не за-
щищены международным правом и жестко оспари-
ваются материнскими государствами*, их жизнеспо-
собность во многом определяется эффективностью 
внутреннего суверенитета и способностью моби-
лизовать ресурсы в его поддержку. Важную роль 
в данном контексте играет апелляция к патриотизму, 
в духе которого власти де-факто государств стремят-
ся воспитывать подрастающее поколение.

В чем заключается специфика «официального» 
патриотизма и патриотического воспитания в пост-
советских де-факто государствах? Каким образом 
в официальном патриотическом дискурсе отража-
ются проблемы непризнанности?

Настоящая работа основана на систематическом 
анализе официальных документов и релизов, иден-
тифицированных на сайтах правительств постсо-
ветских де-факто государств. Кроме того, по боль-
шей части в качестве анализируемых источников 
используются посвященные патриотическому вос-
питанию работы исследователей из постсоветских 
де-факто государств.

Проблемы концептуализации
Патриотизм является многомерным понятием, 

допускающим различные интерпретации. При опре-
делении его базовых характеристик основной акцент, 
как правило, делается на эмоциональную составля-
ющую, включая любовь к Родине (вплоть до готов-
ности к самопожертвованию), гордость за нее, ува-
жение к государству, его символам, органам власти 
и т.п. Ожидается, что типичный патриот должен 
придерживаться определенных норм поведения и об-
ладать нужными стране знаниями и навыками: раз-
делять традиционные и/или гражданские ценности, 
изучать историю, культуру и (в ряде случаев) воен-
ное дело, хорошо ориентироваться в политической 
жизни страны.

Мейнстримные подходы к определению содержа-
ния понятия «патриотизм», доминирующие в офи-
циальных дискурсах и практиках, подвергаются 
серьезной критике (подробнее см.: [1, с. 258–273]). 
Во-первых, патриотический дискурс нередко стро-
ится на агрессивном противопоставлении «себя» 
Другому, в качестве которого могут выступать иные 

* Материнские государства — международно при-
знанные государства, которые ранее контролировали 
территории соответствующих де-факто государств.

страны или внутренние критики данного дискурса. 
Это создает предпосылки для роста шовинистиче-
ских настроений и преследования инакомыслящих. 
Во-вторых, мейнстримное патриотическое воспи-
тание зачастую избирательно относится к культи-
вируемым им качествам, акцентируя политически 
удобные (уважение к государству, готовность вое-
вать и т.п.) и отодвигая на второй план менее поли-
тически удобные качества, в том числе честность, 
принципиальность и наличие критического мыш-
ления. В-третьих, воспитание таких эмоционально 
обусловленных качеств, как любовь к Родине и ува-
жение, входят в некоторое противоречие с формаль-
ным характером значительной части патриотических 
мероприятий. В-четвертых, в таких мероприятиях 
нередко наблюдается перекос в сторону военизиро-
ванного компонента, в результате чего такое воспи-
тание во многом превращается в подготовку к воен-
ной службе молодых людей мужского пола.

Следует, однако, отметить, что не все концепту-
альные версии патриотизма явно уязвимы для тако-
го рода критики. Так, ориентированная на воспита-
ние гражданина демократического общества версия 
вполне может делать акцент на воспитание честно-
сти, принципиальности и способности к критическо-
му мышлению, а этически ориентированная версия 
патриотизма — на приоритете общечеловеческой мо-
рали над национальным эгоизмом вплоть до чувства 
стыда за действия своего государства.

Каким образом дефицит международного при-
знания может отражаться на характере патриотиче-
ского дискурса? Де-факто государства — это особый 
вид политических образований, которые фактиче-
ски являются независимыми (и в ряде случаев даже 
формально признаются в качестве таковых некото-
рыми признанными государствами), но при этом их 
государственность не признается ООН легитимной. 
Если опираться на классификацию видов суверените-
та С. Краснера, то де-факто государства имеют лишь 
суверенитет внутренний (монополию на использо-
вание легитимного насилия на своей территории) 
и (с оговорками) суверенитет контроля над трансгра-
ничными потоками. При этом де-факто государства 
не обладают признаваемой ООН независимостью 
от вышестоящих властей и международно-правовым 
суверенитетом [2]. Учитывая, что непризнанная меж-
дународным сообществом государственность основа-
на почти исключительно на внутреннем суверените-
те, продвижение патриотизма может рассматриваться 
как деятельность по укреплению внутреннего сувере-
нитета, а патриотическое воспитание — как важное 
направление такой деятельности.

Однако дефицит международного признания, 
малые размеры и ограниченность ресурсов ставят 
перед де-факто государствами специфические про-
блемы. Если в крупных государствах с длительной 
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историей и мощным потенциалом идеологам доста-
точно легко найти поводы для «патриотической гор-
дости», то идеологам из де-факто государств решить 
эту задачу сложнее. Между тем отсутствие веских по-
водов для гордости и уважения способно усугубить 
проблему эмиграции, связанную не только со слож-
ностью текущих материальных условий, но и с неве-
рием в перспективы своего государственного обра-
зования. Болезненность этой проблемы для де-факто 
государств косвенно признается рядом проживаю-
щих в них исследователей и практиков, в числе про-
чего сетующих на желание молодежи получать об-
разование за рубежом с тем, чтобы не возвращаться 
обратно (см., например: [3, с. 34–37]). 

Специфической особенностью постсоветских де-
факто государств можно считать узость круга непо-
средственных соседей, который сводится в первую 
очередь к материнским государствам и государ-
ствам-патронам**. Если первые являются для де-
факто государств значимым Другим, на противо-
поставлении которому строится мобилизационная 
идеология, то вторые играют роль опоры, без кото-
рых само существование де-факто государств ока-
залось бы под большим вопросом. Вместе с тем 
углубляющаяся зависимость де-факто государств 
от патронов создает реальную перспективу погло-
щения первых вторыми, что является вызовом са-
мопровозглашенной государственности, требующим 
осмысления в рамках официального патриотическо-
го дискурса.

Идентичности
Важная дилемма патриотического воспитания 

в постсоветских непризнанных государствах за-
ключается в выборе между опорой на этнокультур-
ную или гражданскую составляющую. В случаях 
с Абхазией, Южной Осетией и отчасти Нагорным 
Карабахом патриотизм и основанное на нем воспи-
тание имеют выраженно традиционалистскую этно-
культурную специфику (см., например: [4, с. 29–32]). 
Такая специфика включает, помимо прочего, апелли-
рование к многовековому историческому прошлому 
титульных этнических групп, следование традицион-
ному кодексу поведения и признание в качестве од-
ного из ключевых ориентиров не только этническую 
группу и семью, но в ряде случаев и род [4]. На дру-
гом полюсе находится приднестровский патриотизм 
с сильным акцентом на гражданское воспитание 
и выраженным противопоставлением себя этни-
ческому национализму [5]. Те же компоненты не-
сколько менее отчетливо и более формально отраже-
ны в концептуальных документах ДНР и ЛНР [6, 7].

** Государства-патроны — страны, оказывающие де-
факто государствам жизненно важные для последних 
поддержку и покровительство.

Более сложной концептуальной проблемой яв-
ляется гармоничное примирение патриотизма де-
факто государства с трансграничной этнокультур-
ной (в частности, общеармянской, общеосетинской 
или «русским миром») и гражданскими идентич-
ностями, которым покровительствует государство-
патрон. В данном отношении наиболее автоном-
ной представляется национальная идентичность 
Абхазии, которая практически не конкурирует 
с трансграничными этническими идентичностя-
ми, подразумевающими инкорпорацию в государ-
ство-патрон. Вместе с тем большинство граждан 
Абхазии одновременно являются и гражданами РФ, 
что в той или иной мере влияет на их политическую 
идентичность. В остальных случаях трансгранич-
ная этнокультурная идентичность в известной мере 
размывает национальную: нагорно-карабахский 
патриотизм позиционируется как составная часть об-
щеармянского, южноосетинский — общеосетинско-
го, патриотизм ДНР, ЛНР и отчасти ПМР — патрио-
тизма «русского мира». 

Такая комбинация идентичностей допускает, 
а иногда и открыто представляет желательным по-
глощение де-факто государства «патроном». В этом 
контексте патриотизм де-факто государства неред-
ко позиционируется как гармонично сочетающий-
ся с патриотизмом государства-патрона, как патри-
отизм переходной стадии на пути к объединению 
и даже как патриотизм «малой родины» (см., на-
пример: [3]). Сопричастность к патриотизму бо-
лее обширной страны, помимо прочего, дает повод 
для гордости, создает чувство единства с мощным 
союзником-покровителем. Однако при этом даже 
заявляющие о желательности объединения с патро-
ном де-факто государства скептически оценивают 
реальность инкорпорации в обозримой перспекти-
ве и считают длительное сохранение политическо-
го статус-кво наиболее реалистичным сценарием. 
Соответственно, конструированию национальной 
идентичности в любом случае уделяется значитель-
ное внимание.

Наконец, патриотическая идентичность де-
факто государств строится на противопоставлении 
«себя» материнскому государству как враждебному 
Другому, реинтеграция с которым фактически ви-
дится главной угрозой. При важнейшем значении 
Великой Отечественной войны в политике памяти 
постсоветских государств часть оппонентов констру-
ируется как фашисты: речь идет об украинском на-
ционализме и молдавском движении за румыниза-
цию. Если в ДНР и ЛНР некоторые патриотические 
мероприятия позиционируются как антифашист-
ские, то в приднестровских нарративах о Великой 
Отечественной войне нередко подчеркивается роль 
румынских войск как оккупанта приднестровской 
территории, а также пагубная роль прорумынского 
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национализма в Молдавии в развязывании вооружен-
ного конфликта в Приднестровье в начале 1990-х гг. 
(см., например: [8]). Как известно, приднестров-
ский патриотизм отнюдь не противопоставляет себя 
«молдавскости», а напротив, в соответствии с попу-
лярной в республике идеологией «молдованства» 
объявляет себя истинным хранителем молдавской 
идентичности, которой, как заявляется, угрожает по-
глощение Румынией (см., например: [9, p. 288–302]).

Практическое наполнение
Хотя большинство методов и практик патрио-

тического воспитания постсоветских де-факто го-
сударств не отличается выраженным своеобразием, 
а отчасти и копирует аналогичные методы и прак-
тики государств-патронов, все те же дефицит меж-
дународного признания, ограниченность ресурсов, 
угроза со стороны материнского государства и ча-
стично разделяемая с государством-патроном патри-
отическая идентичность придают патриотическо-
му воспитанию де-факто государств определенную 
специфику.

В большинстве постсоветских де-факто госу-
дарств (менее выражено это в Абхазии) основная 
часть патриотическо-воспитательной активно-
сти осуществляется в рамках целевых программ. 
В то время как в ДНР и ЛНР такие программы по-
священы патриотическому воспитанию в целом, 
программа ПМР посвящена гражданско-патриоти-
ческому, а программа Южной Осетии — духовно 
нравственному воспитанию. 

Одной из ключевых организационных проблем па-
триотического воспитания в постсоветских де-факто 
государствах является ограниченность средств на их 
реализацию, из-за чего данные программы имеют 
скромные бюджеты и в большом количестве вклю-
чают в себя мероприятия, финансируемые по дру-
гим статьям и направлениям (см., например: [10]). 
Большинство других проблем достаточно типичны 
для патриотического воспитания вне рассматривае-
мого контекста. В числе таких проблем можно отме-
тить слабый интерес молодежи к формальным меро-
приятиям, включение в программы патриотического 
воспитания имеющих малое к нему отношение меро-
приятий, слабый контроль за использованием средств, 
нечеткость критериев оценки эффективности и самые 
широкие возможности манипулирования ими и т.п. 
(см., например: [6, 7]).

Во всех постсоветских де-факто государствах 
практическое наполнение патриотического вос-
питания имеет сильную военизированную со-
ставляющую, поскольку угроза со стороны мате-
ринского государства позиционируется властями 

и, по-видимому, воспринимается ими как реаль-
ная. Наиболее сильно эта составляющая выражена 
в Нагорном Карабахе, где существует должность ми-
нистра по вопросам военно-патриотического воспи-
тания, молодежи, спорта и туризма. Реализация во-
енно-патриотического компонента включает в себя 
специальные уроки, военно-спортивные клубы, лаге-
ря, соревнования. Хотя объектом военно-патриоти-
ческого воспитания в большинстве случаев являются 
потенциальные призывники мужского пола, в не-
которых случаях (например, в Нагорном Карабахе 
и Абхазии) к участию в соответствующих меропри-
ятиях активно привлекаются и девушки (см., напри-
мер: [11]).

В патриотическо-воспитательных мероприяти-
ях постсоветских де-факто государств значительное 
место отводится апелляции к исторической памя-
ти и коммеморации ключевых исторических собы-
тий. Часть событий (Великая Отечественная война 
и война в Афганистане) и символов имеют отноше-
ние к общему с государством-патроном советскому 
прошлому. Другая часть («войны за независимость» 
1990-х гг.), значимость которой подкрепляется от-
крываемыми памятниками и создаваемым пан-
теоном героев де-факто государств, используется 
в мероприятиях, призванных подчеркнуть полно-
ценность государственности. Как подчеркивалось 
выше, эти составляющие относительно гармонично 
сочетаются друг с другом в официальном дискурсе. 

Заключение
Дефицит международного признания оказывает 

определенное прямое и косвенное влияние на спе-
цифику патриотического воспитания в постсо-
ветских де-факто государствах. Неполноценность 
международного статуса и ограниченность ресур-
сов в сочетании с неясностью перспектив будуще-
го развития делают более сложным культивирова-
ние гордости за свое государственное образование 
и уважения к его органам власти. Сильнейшее иде-
ологическое влияние государства-патрона и повсе-
местно распространенные в де-факто государствах 
практики двойного гражданства создают потенци-
альный конфликт между ориентированной на го-
сударство-патрон патриотической идентичностью 
и идентичностью самих постсоветских де-факто 
государств. Тем не менее, последние считают эти 
проблемы решаемыми и уделяют патриотическо-
му воспитанию заметное внимание как части про-
цесса государственного строительства, делая ставку 
на программы, приоритеты которых определяются 
с учетом местной политической, исторической и эт-
нокультурной специфики. 
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