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Кризисные явления в российском 
обществе обусловили актуализацию 
вопросов формирования качеств граж
данственности и патриотизма у его 
субъектов. Это особенно значимо в 
условиях резкого снижения воспи
тательного воздействия российской 
культуры, искусства и образования, 
выступающих важнейшими факторами 
формирования человека-гражданина.

В условиях обновления страны 
идея российского патриотизма должна 
выйти на качественно новый уровень 
трактовки и понимания. Требуется по- 
новому взглянуть не только на роль 
патриотизма в жизни общества, но 
и на способы его формирования. Он 
должен в полной мере выражать на
сущные интересы государства и граж
дан России, стать общегосударствен
ной идеей, занимать доминирующие 
положение по отношению к любому 
частному патриотизму [1].

Вновь актуальными становятся во
просы формирования патриотизма 
в сознании и поведении российской 
молодежи, т.е. патриотическое воспи
тание. Под патриотическим воспитани
ем понимается одно из направлений 
воспитательной работы, призванное 
сформировать и развить у россиян 
важнейшие морально-психологические 
качества, которые должны обеспечи
вать возможность исполнения обще
ственного долга в качестве защитников 
Отечества, готовых и способных внести 
свой вклад в обеспечение безопасности 
личности, общества, государства [2].

Анализ исследовательского про
странства по проблеме показывает, что 
в зависимости от социальных условий 
определенную вариативность патрио
тическому воспитанию задают задачи, 
формулируемые на основе понимания 
всего комплекса связанных с ним усло
вий и ожиданий. Переосмысление на
циональной политики сделало вновь
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актуальным включение в программу 
формирования личности и ее граж
данской позиции патриотических идей 
любви к Родине, к своему Отечеству и 
готовности к его защите, к активному 
участию в возрождении, укреплении 
экономической и оборонной мощи 
страны.

В силу данных обстоятельств в чис
ло задач патриотического воспитания 
предлагается включить [3]:
-  формирование чувства сопричаст

ности к своим семьям, месту жи
тельства , вузу, культурному на
следию своего народа и природе 
Родины;

-  формирование любви и уважения к 
своей нации и государству;

-  формирование чувства собствен
ного достоинства в качестве пред
ставителя своей национальности и 
уважения к представителям других 
национальностей;

-  формирование интереса к родо
словной и традициям собственной 
семьи, к истории своего вуза, места 
жительства, региона, страны;

-  подготовку специалистов, осознаю
щих социальное значение своей 
профессиональной деятельности и 
важность приобретения избранной 
специальности;

-  формирование чувства гордости за 
свою семью, учебную группу, по
лучаемую профессию, вуз, населен
ный пункт, округ, страну и пр. 
Изначальная задача построения

психологической характеристики па
триотизма нам видится в установлении 
его места в категориально-понятийной 
системе психологического знания. Как 
показывает теоретический анализ на
учных источников, обращение авторов 
к рассмотрению вопросов патриотиз
ма осуществляется с проекцией на 
познавательную, эмоциональную, во
левую, поведенческую сферы субъек

та, а также на ценностно-смысловые, 
мотивационно-потребностные и харак
терологические образования лично
сти. В зависимости от выбранного ис
следовательского ракурса понимание 
патриотизма приобретает те или иные 
оттенки, определяющие построение 
эмпирических и интерпретационных 
процедур [4; 5].

В проекции на познавательную сферу 
патриотизм рассматривается как обла
дание субъектом определенной систе
мой специфических знаний и представ
лений относительно разных аспектов 
окружающей реальности и своего места 
в ней. Представления, которые отра
жают знания субъектов о своей Родине 
и Отечестве, устойчиво обозначаются 
в качестве патриотических представ
лений. Патриотические представления 
как особые психические образования 
обладают следующими характерными 
особенностями: сложностью предмет
ного наполнения; неразрывностью связи 
содержания и ценностной окраски; зави
симостью от личного опыта; субъектив
ностью; оторванностью от повседнев
ности; абстрактностью; тесной связью 
с общественными представлениями; 
непосредственным влиянием на осталь
ные проекции патриотизма, обнаружи
вающиеся у человека.

Наиболее очевидное отличие па
триотических представлений от многих 
иных связано с их предметным напол
нением. Предметное поле патриотиче
ских представлений складывается из 
множества составляющих: из представ
лений о своем ближайшем окружении, 
о своих друзьях, близких, знакомых и 
незнакомых людях; из представлений о 
своей улице, населенном пункте, о ре
гионе, округе, стране; из представлений 
о природе и животном мире террито
рии, на которой человек проживает и 
которую относит к «своей»; из пред
ставлений о руководстве различных
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социальных, территориальных и других 
образований; из представлений о соб
ственной культуре, языке, традициях 
и т .д . Эти достаточно разрозненные 
представления можно отнести к таким 
группам, как «представления о соци
альном окружении», «представления 
о животном мире», «географические 
представления», «геополитические 
представления». Данные представле
ния наиболее традиционно обозначают 
как «представления о малой Родине» и 
«представления об Отечестве». Инди
видуальное наполнение этих представ
лений достаточно вариативно, однако 
ключевым для них выступает призна
ние самим субъектом того, что содер
жание представлений ассоциируется у 
него с Родиной и Отечеством.

Характерной особенностью патрио
тических представлений выступает 
неразрывное единство содержания 
и ценностной окраски. Все то, что от
носится к Отечеству (своя земля, тра
диции, религия, язык), в субъектных 
представлениях, даже получая в чем-то 
негативную оценку, обладает особой 
притягательностью, наделяется высо
кой ценностью, «пронизанностью» и 
глубинной связью с человеком. Можно 
предполагать, что данная особенность 
является следствием заложенной в 
патриотических представлениях оп
позиции «свое -  чужое». Имеются 
аналитические свидетельства того, что 
сопоставление «своего» и «чужого» 
способствовало оформлению самого 
понятия «отечество» [6].

На это, в частности, указывает трак
товка отечества, данная еще в 1880 г. 
в словаре В.И. Даля. Согласно пред
ставленной им интерпретации, «отече
ство -  родная земля, отчизна, где кто 
родился и вырос; корень, земля наро
да, к коему кто, по рождению, языку и 
вере, принадлежит; государство в от
ношении подданным своим; родина в

обширном смысле. Второе отечество -  
это земля, где выходец поселился, при
няв подданство или прочно навсегда 
водворившись» [7].

В целом понятие Отечества вклю
чает в себя все те характеристики, ко
торые позволяют человеку определить 
принадлежность к «своему» миру. 
Заложенное в нем сопоставление с 
« другим », « чужим » на субъектном 
уровне позволяет ощутить «свежесть» 
и близость всего «своего», хорошо 
знакомого и доступного. В силу этого 
патриотические представления об Оте
честве обладают достаточно высокой 
субъектной привлекательностью.

Наряду с этим патриотические пред
ставления несут и существенную соци
альную нагрузку. Прослеживая истори
ческий аспект, Е.Г. Травникова отмеча
ет, что введение понятия «Отечество» 
в условиях многоязычного государства 
России связано с оформлением надна
циональной идеологии, которая спо
собствует укреплению отличий «свое
го» от «чужого». Согласно ее взглядам, 
феномен «Отечество» включает в себя 
те критерии, которые в разные истори
ческие периоды позволяли человеку 
определять собственную принадлеж
ность и принадлежность окружающих 
к «своему» миру. На основе заложен
ных в понятие «Отечество» критериев 
культуры, языка, религии человек вы
страивает свои отношения с другими 
людьми как с людьми «чужого» мира. 
Имея наднациональный характер, дан
ный феномен в определенной степени 
способствует погашению ярких нацио
нальных претензий [8].

О собенностью  п атриотических 
представлений является также и то, 
что они в значительной мере основы
ваются на собственном опыте субъек
та. Представления такого рода могут 
возникнуть только в отношении лично 
воспринятых, пережитых, осмыслен
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ных фактов, обстоятельств, событий и 
т.д . Никакие опосредованные, оторван
ные от личного восприятия созерцания 
не способны привести к образованию 
патриотических представлений. Факты, 
связанные с личным опытом субъекта, 
способны образовать «прирост» его 
патриотических представлений.

Субъективность как свойство па
триотических представлений нами 
увязывается с тем, что одно и то же 
утверж дение у каждого из субъек
тов получает сугубо индивидуальную 
трактовку. Данная трактовка, будучи 
обогащенной индивидуальным по
ниманием, может приобрести или не 
приобрести патриотическую окраску. 
Соответственно, у  каждого субъекта 
формируется индивидуальная струк
тура патриотических представлений. 
У кого-то она достаточно узкая и огра
ничивается только пространством 
родного дома, у  других -  распростра
няется далеко за пределы субъектного 
пространства.

Патриотические представления 
основываются на том, что они, будучи 
связанными с личным опытом субъек
та, тем не менее не синхронизируются 
с каждым ежедневно случающимся 
событием. Изменению патриотических 
представлений способствуют собы
тия, неоднократно повторяющиеся, 
значимые для восприятия того круга 
явлений, которые относятся к Родине 
или Отечеству. Можно говорить о том, 
что патриотические представления 
в какой-то мере «надповседневны», 
лишены того своеобразия, которое 
свойственно каждому мгновению бы
тийного проживания.

В качестве свойства патриотических 
представлений нами выделяется также 
абстрактность, так как образующие 
ее элементы лишены своей частной 
конкретики. Раскрывая содержание 
патриотических представлений, чело

век говорит о своем доме вообще, о 
своем поселке или городе вообще, о 
стране вообще и т.д. При этом он в лю
бом случае отвлекается от массы част
ностей, рисует картину своего дома (и 
т.п.) так, как он его видит, т.е. достаточ
но абстрактно. Конкретизация деталей 
уводит его в сторону и в какой-то сте
пени разрушает целостность патриоти
ческих представлений.

Патриотические представления 
субъекта характеризуются также тес
ной связью с общественными пред
ставлениями. Обращение к этиологии 
понятия «Отечество» показало, что 
субъектные представления о данном 
феномене являются результатом раз
вития общественных представлений
[9]. Для того чтобы у субъекта сфор
мировались патриотические пред
ставления, необходимо, чтобы они 
ф ункционировали на социальном  
уровне. В свою очередь, патриотиче
ские представления каждого субъекта 
способствуют их обогащению на обще
социальном уровне.

К свойствам патриотических пред
ставлений нами отнесено и их непо
средственное влияние на остальные 
проекции патриотизма, обнаружи
вающиеся у человека. Данное утверж
дение основано на общей для всех 
субъектных представлений способ
ности оказывать влияние на разные 
аспекты их субъектной представлен
ности. В частности, нельзя отрицать 
влияние субъектных представлений 
на эмоциональную сферу человека, 
на его мотивационно-потребностную, 
ценностно-смысловую и поведенче
скую сферы. Патриотические представ
ления рождают вполне определенный 
спектр эмоциональных состояний. Они 
влияют на смысловые новообразова
ния субъекта и на его мотивационную 
сферу. Патриотические представления 
также влияют на становление характе
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рологических особенностей субъекта и 
его поведенческую активность.

Обладая комплексом свойств, па
триотические представления характе
ризуются и значительной полифункци
ональностью. К их функциям относят: 
адаптационную (патриотические пред
ставления включают в субъективную 
картину мира новые понятия и их ин
терпретацию, создавая благоприятную 
почву для приспособления субъекта к 
социуму, с другой стороны, для луч
шей адаптации субъекта к социальным 
изменениям); конструирующую (па
триотические представления образуют 
некоторую смысловую реальность не 
только для отдельного субъекта, но 
и для целой группы; следует учиты
вать, что формирование данных пред
ставлений в единстве их смыслов и 
значений может детерминироваться 
спецификой разных культур, традиций, 
обычаев); инструментальную (патрио
тические представления выступают для 
своего субъекта как бы инструментом, 
который дает ему возможность позна
вать, присваивать, перерабатывать и в 
дальнейшем осваивать общественные 
факты и явления); смыслообразующую 
(патриотические представления прида
ют общественным интересам соответ
ствующий их содержанию смысловой 
контекст, благодаря которому патрио
тические представления и получают 
определенное общ ественное при
знание); поведенческую функцию (на 
основе научных исследований выявле
но непосредственное влияние патрио
тических представлений на построение 
членами общества своего поведения и 
ориентацию на содержательные аспек
ты массовых коммуникаций).

Феномен патриотизма тесно свя
зан с национальной и культурной 
идентичностью . Патриотизм напол
няет смыслом жизнь и деятельность 
людей, помогает им объединиться во

имя служения Отечеству. Патриотизм 
тесно связан с такими качествами, как 
твердость характера, ответственность, 
трудолюбие, самоотдача, законопос
лушность, решительность, настойчи
вость [10].

Размышляя о своей жизни, каждый 
человек сравнивает свои жизненные 
сценарии со сценариями других. Он 
пытается построить свою жизнь так, 
чтобы его собственные сценарии были 
понятны другим. Патриотизм формиру
ется только под действием общества, в 
результате восприятия человеком всей 
совокупности культурных символов и 
определяет то, что сознание, будучи 
феноменом личного бытия, тем не 
менее не умещается в границы само
го этого бытия. И вот для этого надо 
иметь определенный уровень куль
туры, смоделировать процесс инди
видуального восприятия культурных 
символов, который каждый человек 
реально осуществляет в процессе раз
вития своего самосознания [11].

Патриотизм, по мнению В.И. Лесня- 
ка, охватывает чувство ответственности 
за свою судьбу, судьбу своих близких 
и своего народа, представляет собой 
нравственную основу жизнедеятель
ности государства и возобновляемый 
ресурс развития общества [12].

Патриотизм рассматривается нами 
в качестве интегрального образова
ния, включающего ряд компонентов: 
гносеологический, аксиологический, 
атрибутивный, воспитательный. Ког
нитивный (познавательный) компо
нент определяет уровень развития 
гражданско-патриотически ориентиро
ванных знаний, представлений, являю
щихся основой понимания граждан
ственности, патриотизма и целостного 
самоопределения личности в качестве 
субъекта социально значимой дея
тельности, осуществляемой на благо 
Отечества.
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М ировоззренческо- ценностный 
компонент хар актер изует степень 
сформированности системы взглядов, 
убеждений, принципов, основанных 
на осознании важнейших проблем, 
ценностей, приоритетов, интересов, 
позволяющих уяснить роль, место и 
значение личности в развитии граж
данственности и патриотизма, в уси
лении его позитивного воздействия на 
все стороны жизни и деятельности.

М отивационно- потребностны й 
компонент характеризует уровень 
гражданско-патриотической направ
ленности человека, его ориентации, 
цели, установки, определяемые духов
но-нравственными и социально значи
мыми потребностями и интересами, 
высшими побуждениями и устрем
лениям и , другими ком понентам и, 
формирующими целеполагание субъ
екта в качестве гражданина -  патриота 
Отечества.

Деятельностно-поведенческий ком
понент определяет готовность челове
ка к полноценной самореализации в 
качестве гражданина -  патриота Оте
чества в одной или нескольких сферах 
социально значимой деятельности , 
конкретные результаты, достигнутые в 
процессе ее осуществления в опреде
ленный период времени, и основные 
качества, проявляемые на поведенче
ском уровне [13].

Анализ имеющихся исследований 
показал, что формирование феномена 
патриотизма представляет собой до
статочно сложный процесс, который 
содержит в себе разноуровневые и не
равнозначные содержательные элемен
ты. В их состав включаются ценностные 
ориентации, установки, императивы, 
запреты. Установлено, что, формируясь 
на уровне восприятия и оценки и реа
лизуясь в деятельности как отдельного 
человека, так и в целом общества, они 
приобретают значительные отличия

в зависимости от национального кон
текста. По сути, речь идет о том, что 
патриотизм выступает частью социаль
ного менталитета. В настоящее время 
социальный менталитет рассматривает
ся в качестве особой системы глубинно
психических социально-культурных 
установок общества, расположенных в 
национальном сознании и сфере вне- 
сознательного. Наряду с такими эле
ментами, как духовность, государствен
ность, народность, социальная справед
ливость, соборность, всечеловечность, 
образующими общероссийскую на
циональную идею, в его состав следует 
включать и патриотизм. Соответствен
но, патриотизм можно трактовать в 
качестве особой позиции личности в 
отношении общества и государства, 
возникновение которой вызвано нали
чием эмоционально-нравственной свя
зи с совокупностью определенных гео
графических, культурно-исторических, 
этнических и других представлений о 
Родине.

Имеющиеся научные разработки 
позволяют говорить о полифункцио
нальности патриотизма. В силу мно- 
гоаспектности свойственных патрио
тизму влияний в состав его функций 
включаются [14]:
-  мировоззренческая, отражающая 

сущностную природу патриотизма 
как целостной системы наиболее 
общих взглядов на мир;

-  методологическая функция, вы
деляемая в силу того, что наличие 
патриотизма предусматривает об
ладание ее субъектом некоторыми 
фундаментальными знаниями;

-  коммуникативная функция, обосно
вываемая способностью патриотиз
ма объединять различных людей и 
группы для решения всевозможных 
задач;

-  регулятивная функция, связанная 
с тем, что патриотизм стимулирует
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субъекта на добровольное выпол
нение определенных социальных 
обязанностей;

-  ценностная функция патриотиз
ма, определяем ая тем , что его 
формирование осуществляется в 
конкретно-исторических условиях 
общества.
Относительно недавно стали выде

лять еще одну функцию патриотизма, 
имеющую, пожалуй, общесоциальное 
значение, -  защ итную . Выделение 
защитной функции патриотизма пред
ставляется вполне обоснованным и 
органично связанным со всеми осталь
ными функциями и с самой природой 
патриотизма [15]. Очевидно, что патри
отизм нельзя рассматривать в качестве 
какого-либо случайного образования. 
Его появление носит закономерный 
характер, обусловленный сложными 
процессами духовного становления 
личности.
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