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Abstract 
The paper patriotism is seen as a psychological category, characterized by a multiplicity of 

projections on the identity of the person. The analysis of personal projections on the need-
motivational, behavioral, volitional and characterological features of the subject is done. When 
considering the projections on the value-semantic sphere of the subject of patriotism, psychological 
analysis of phenomena such as the patriotic views, meanings, beliefs, attitude, principles, 
evaluation, values and faith was given. The projection of patriotism on need-motivational sphere is 
presented by consideration patriotic subject. The consideration of the projection of patriotism was 
accompanied by the development of the author's interpretation of patriotic behavior and 
willingness to patriotic behavior. The identifying characteristics and the basic characteristics of 
patriotic behavior are established. The projection of patriotism on volitional subject was discussed 
on the basis of the implementation of their patriotic choice. 

Keywords: patriotic values and meanings, patriotic views, patriotic convictions, patriotism, 
patriotic principles, social loyalty, patriotic faith, patriotic behavior, patriotic consciousness. 

 
Проблема личности для психологии образует устойчивый интерес, сохраняющийся и 

по настоящий день [1]. При этом в поле психологии личности постоянно формируются 
новые аспекты, ранее не попадающие в поле её исследовательских интересов. Таким новым 
для психологии личности аспектом представляется патриотизм. 

Практика показывает, что патриотизм является характеристикой человека, лежащей в 
основе обеспечения безопасности государства, страны, общества и отдельного человека [2]. 
Долгое время патриотизм находился в центре интересов отечественной педагогики. 
Ориентация на воспитание и стимулирование патриотизма проявлялась в различных 
организационных формах на всех ступенях образовательной системы. Развитие патриотизма 
достаточно органично вплеталось в процессы онтогенеза личности [3]. На формирование 
патриотизма была направлена система традиций и ритуалов, поддерживаемых в обществе и 
направленных на воспроизводство связи с предками, с прошлым, настоящим и будущим [4]. 
При этом привлечение психологических ресурсов человека на развитие патриотизма 
осуществлялось на интуитивной основе, что не могло сказаться на качестве достигаемого 
результата [5, 6]. Во многом, как нам представляется, это было вызвано тем, что 
психологическая сторона патриотизма оставалась не выявленной. 

Прошедшие два десятилетия характеризуются значительным распадом практики 
патриотической работы с молодежью. Итогом этого стали значительные проявления 
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дезадаптации в молодежной среде, рост негативизма, ригидности, депрессивности и прочих 
негативных психических состояний, свидетельствующих о нарушениях психологической 
безопасности личности [7, 8]. Со всей очевидностью обозначилась необходимость 
проведения целенаправленной работы по формированию устойчивой ресурсной базы 
молодежи [9, 10], по подготовке их к обеспечению и самообеспечению безопасности [11]. 
Одним из направлений такой работы может стать формирование патриотизма молодежи на 
новых принципах, учитывающих субъектные интересы и личностные ресурсы каждого 
человека. Для этого требуется более полное изучение психологических аспектов 
патриотизма личности. 

Мы предполагаем, что патриотизм как сама по себе достаточно абстрактная 
характеристика характеризуется множеством проекций на личностную сферу человека. 
Рассмотрим несколько таких проекций. 

Проекция патриотизма на ценностно-смысловую сферу субъекта обнаруживается в 
сформированности у него патриотических ценностей и смыслов, представленных системой 
патриотических взглядов, убеждений, принципов, патриотической позицией и веры 
личности в целом. Реализация данной проекции основана на осознании субъектом 
важнейших проблем, ценностей, приоритетов, интересов, связанных с жизнью его народа, 
функционированием страны, государства, воспроизводством и сохранением культуры, 
языка, традиций и т.д. 

Патриотические взгляды субъекта как элемент его ценностно-смысловой сферы 
представлены системой отношений субъекта к различным фактам и событиям, связанным с 
его Родиной (Отчизной) и образующими её аспектами (родной природой, культурой, 
традициями и т.д.). В патриотических взглядах субъекта концентрируются значимые для 
него личностные смыслы соответствующей сферы действительности. По В.Ф. Петренко, 
смыслы представляют для личности «значение значения», неразрывно связанное с её 
мотивами, общей направленностью [12]. Они в наибольшей степени связаны с 
пристрастностью, субъективным характером готовности субъекта к патриотической 
активности. Смыслы выражают наиболее глубинное, интимное содержание психики, и в них 
в наибольшей степени находит выражение человеческое бытие, реальные потребности 
субъекта. Патриотические взгляды субъекта, основанные на его личностных смыслах, могут 
усиливать или ослаблять активность человека в соответствующей сфере. Они, по нашему 
мнению, способны оказывать влияние на сценарии безопасности человека [13]. 

Патриотические убеждения субъекта отличаются от его патриотических взглядов 
усилением в них ценностной и волевой стороны. Под патриотическими убеждениями нами 
понимается уверенность субъекта в том, что его Родина (Отчизна) превосходит остальные по 
каким-либо параметрам, например, по древности традиций, справедливости её народа, 
благородству традиций, красоте и богатству языка и т.д. При этом патриотические 
убеждения всегда опираются на патриотические взгляды субъекта, на его знания в 
отношении того, что касается его Родины. Они всегда являются осознанными. 

Система патриотических взглядов и убеждений образует патриотическую позицию 
субъекта. Под патриотической позицией понимается заявленное субъектом отношение к 
народу, к которому он принадлежит, к его традициям, языку, к обществу, стране, 
государству, в котором он проживает. Отмечается [14], что патриотическая позиция 
включает в себя ряд элементов: патриотические принципы, которыми он руководствуется; 
оценки социальной действительности; патриотические ценности, определяющие 
социальное поведение субъекта. 

Под патриотическими принципами мы рассматриваем исходные положения, 
определяющие в совокупности отношение субъекта к своей Родине (Отечеству) и её 
составляющим (народу, природе, культуре, традициям, языку). Данными принципами он 
руководствуется при планировании и построении своего поведения не только в 
патриотической, но и в других сферах жизнедеятельности (например, в трудовой 
деятельности), результат которых может быть значимым для функционирования Родины. 
При всей их индивидуальной вариативности в качестве таких принципов могут выступать 
принципы инициативности, последовательности, ситуативности, функциональности: 

- принцип инициативности реализуется в качестве готовности и способности субъекта 
предпринимать самостоятельные решения относительно реализации действий и поступков, 
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характеризующихся патриотическим началом; 
- принцип последовательности предполагает следование субъекта определённым 

патриотическим позициям, не только непосредственно в ситуациях, имеющих 
патриотическую окраску, но и во многих остальных сферах жизнедеятельности, 
отражающих своим состоянием его отношение к Родине; 

- принцип функциональности означает опору субъекта не на пустые рассуждения 
относительно приоритетности патриотического, а на реальные действия, которые на 
практике свидетельствуют о состоянии его ценностно-смысловой сферы; 

- принцип ситуативности в качестве одного из патриотических принципов видится 
нами в том, что построение субъектом патриотического поведения должно соответствовать 
ситуации, в которую он попадает. Таким образом, требуется избегать демонстрации 
собственного патриотизма в не требующих того ситуациях. 

Оценки социальной действительности как элемент патриотической позиции субъекта 
представлены процессом установления соответствия или несоответствия субъективных 
ожиданий и реального положения в сфере, обозначаемой в качестве патриотической. 
Данные оценки могут варьировать по адекватности (адекватные – неадекватные), по 
качественному соответствию ожидаемого и воспринимаемого (высокие, средние, низкие), по 
устойчивости (краткосрочные и долгосрочные) и т.д. 

Под патриотическими ценностями в качестве элемента патриотической позиции 
субъекта нами рассматривается результат (продукт) оценочной деятельности субъекта и 
общества, приобретающий в процессе оценки патриотического аспекта окружающей 
реальности существенную, положительную роль. В качестве субъектных проявлений 
патриотических ценностей нами рассматриваются, в частности, верность Родине (Отчизне) и 
социальная лояльность. 

Верность Родине (Отчизне) как ценностный аспект патриотизма означает 
приверженность субъекта проявлять стойкость и неизменность в чувствах, отношениях, в 
исполнении своих обязанностей, долга в отношении Родины (Отчизны) [15]. В трудную 
минуту верность такого рода реализуется через последовательное и неизменное соблюдение 
субъектом интересов своего родного дома, родного региона, родной страны, родного народа 
и т.д. с сохранением позитивного эмоционального фона. Это требует определённой 
подготовки субъекта [16]. 

Следование ценностям патриотической верности предусматривает определённую 
субъективность, избирательность отношения к различным составляющим того, что субъект 
отождествляет со своей Родиной. Верность, устойчивое предпочтение чего-либо 
основывается на его значимости для субъекта. Дом, населённый пункт, край, народ, язык, 
культура и другие составляющие Родины (Отечества) становятся по-настоящему значимыми 
для него в том случае, когда соответствуют ценностно-потребностным характеристикам 
субъекта и способны направлять выбор стратегии поведения [17]. Критерием подлинности 
чувства верности выступает устойчивость выполнения обязательств, взятых на себя 
субъектом по отношению к тому, что он относит к Родине. 

Разрушение верности синхронно фиксации феномена измены Родине, что 
сопровождается не только социальным порицанием, но и появлением индивидуальных 
состояний неудовлетворённости, напряжённости, конфликтности. Отметим, что 
установление факта неверности (или измены) обладает субъективным началом, 
допускающим неоднозначность своей трактовки. Его фиксация способна вызвать у субъекта 
разнообразные эмоциональные состояния. Проявляясь в форме злости, гнева, ревности, 
боли, обиды, депрессии, разочарования, отчаяния, ненависти и т.д., данные эмоциональные 
состояния негативно отражаются на бытийном состоянии субъекта и на процессе его 
личностного роста. Их разрушительный потенциал распространяется по всей временной 
перспективе человека, способствуя нарушению его безопасности [18]. 

Социальная лояльность как особое психическое образование субъекта обнаруживается 
в его приверженности следовать «обоснованным» призывам патриотического характера, 
сделанным от лица государства или народа-нации. 

Патриотическая позиция субъекта в единстве патриотических принципов, оценок 
социальной действительности и патриотических ценностей, определяющих его социальное 
поведение, характеризуются рациональным началом. Становление патриотической позиции 
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субъекта предполагает обладание им определённой патриотической верой. 
Патриотическая вера как одна из проекций патриотизма на ценностно-смысловую 

сферу субъекта, в наших представлениях, реализуется как «слепое», без обладания 
достоверными знаниями по соответствующему вопросу принятие за истину утверждения 
правильности и превосходства всего родного, относящегося к Отечеству, над чужим. Вера не 
требует каких-либо фактов, аргументов в подтверждение истинности возникших у субъекта 
мнений и чувств в отношении Родины. Крайним проявлением патриотической веры 
является патриотический фанатизм как доведённой до крайности, иступлённой 
преданности своей вере, убеждениям в сочетании с крайней нетерпеливостью в отношении 
чужих патриотических верований [19]. 

Проекция патриотизма на мотивационно-потребностную сферу субъекта реализуется в 
форме патриотической направленности, определяющей формирование у него 
соответствующих ориентаций, целей, установок, потребностей, интересов, побуждений, 
устремлений и другие побудителей субъекта, задающих особенности его целеполагания в 
качестве гражданина-патриота Отечества. 

Патриотическая направленность, как одна из предметных разновидностей личностной 
направленности, рассматривается в качестве совокупности потребностей, установок, 
склонностей, интересов, определяющих отдельные действия и целостное поведение 
субъекта в патриотической сфере. Патриотическая направленность выступает базовым 
компонентом личности гражданина-патриота. 

Согласно теории установки Д.Н. Узнадзе, при наличии у субъекта некоторой 
потребности и при наступлении ситуации, подходящей для её удовлетворения, у него 
возникает особое состояние, которое может быть обозначено в качестве установки, 
направленности, готовности личности к удовлетворению этой потребности [20]. 
Соответственно можно предполагать, что для обнаружения у субъекта патриотической 
направленности, у него должна быть сформироваться определённая потребность и 
сложиться необходимая ситуация. В качестве исходного стимулирующего набора могут 
выступать потребность в сохранении всего близкого, родного (родного дома, родного языка, 
родной культуры и т.д.) и ситуация явной угрозы потерять всё это. Если потребность в 
сохранении своей Родины культивируется с рождения на протяжении многих лет, 
воспитываясь семьёй, школой, ближайшим окружением, средствами массовой 
коммуникации, культурой, то ситуация подобной угрозы выступает ситуативным стимулом, 
предвестником нарушения безопасности личности. Нарушение безопасности, 
воспринимаясь на субъектном уровне достаточно остро [21], формирует оперативную 
установку, направленность на удовлетворение значимой потребности – защитить всё, что 
дорого, свою Родину (Отечество). Такая установка в соответствии с предметным 
наполнением актуализирующей её ситуации может быть названа патриотической. 
Патриотическая установка как разновидность субъектной установки определяет готовность 
субъекта к определённой активности, а также патриотическую направленность и 
избирательность его поведения. 

Патриотическая установка субъекта может ориентировать на реализацию активности 
разных типов продуктивности: репродуктивную; поддерживающую; охранительную; 
завоевательную; разрушительную. 

Как всякая иная предметная направленность, патриотическая направленность 
характеризуется своим структурным наполнением. Она может включать в себя, в частности: 

- направленность на воспроизводство и последующее сохранение традиций своего 
народа; 

- направленность на сохранение чистоты родного языка; 
- направленность на достижение процветания своего родного края; 
- направленность на защиту своей территории от врага и т.д. 
Значительное многообразие возможных составляющих патриотической 

направленности личности обусловливает её индивидуальное своеобразие. 
Патриотическая направленность личности является динамическим образованием. 

В качестве психологического условия её становления и развития может выступать осознание 
субъектом своей принадлежности к собственному народу, стране, своего единства с 
культурой, традициями, приоритетности всего родного, с детства близкого над чужим, 
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чуждым и враждебным его базовым ценностям. 
Проекция патриотизма на поведенческую сферу человека обнаруживается в его 

готовности и способности к реализации патриотического поведения. 
Под готовностью к патриотическому поведению нами понимается психическое 

состояние мобилизации ресурсов субъекта на совершение поступков, отвечающего 
патриотическим целям и задачам. 

Готовность к патриотическому поведению складывается из двух блоков элементов: 
- «материальный» блок патриотического поведения образуется из умений и навыков 

реализации поведения таким образом, чтобы принести наибольшую пользу родному народу, 
культуре и т.д.; 

- «идеальный» блок патриотического поведения предполагает обладание субъектом 
патриотическими представлениями, ценностями, склонностями, намерениями, мотивами, 
эмоциональным настроем. 

Под патриотическим поведением понимается процесс взаимодействия личности и 
среды, опосредованный субъектными особенностями и внутренней активностью личности и 
имеющий, в основном, форму внешних действий и поступков, направленных на реализацию 
идеи служения Отечеству (Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б.). 

К признакам патриотического поведения С.А. Константинов [22] относит: 
- нормативность – патриотическое поведение ориентировано на достижение 

общественно значимых целей в рамках любых форм реализуемой активности (действиях, 
поступках, деятельности, отношения к опыту предков); 

- альтруизм – оно направлено на гармонизацию отношений «личность – коллектив – 
общество – государство»; 

- осознанность – патриотическое поведение основано на понимании субъектом 
государственных и общественных интересов и принятии их в качестве лично значимых; 

- избирательность – патриотическое поведение предполагает выбор социально-
ценностной направленности деятельности, основанной на отрицании зла, эгоизма, 
национализма, индивидуализма, социальных пороков; 

- конструктивность – патриотическое поведение направлено на стабилизацию или 
консолидацию общественных отношений; 

- ассоциативность – реализация патриотического поведения предполагает выбор 
такого стиля поступков, отношений, действий, которые в наибольшей степени соотносятся к 
особенностям и задачами взаимодействующей с человеком социальной среды; 

- адаптивность – патриотическое поведение предполагает такую направленность 
поступков и действий человека, которая обеспечивает состояния ценностной и 
эмоциональной комфортности окружающей социальной среды; 

- позитивный социальный отклик – патриотическое поведение обычно получает 
коллективное одобрение, общественное признание; 

Патриотическое поведение предполагает реализацию сложной системы поведенческих 
актов, начиная с момента появления потребности в соответствующей активности и завершая 
достижением итоговой цели патриотического поведения. Оно может реализовываться в 
форме патриотического участия, т.е. через его включение в решение общественных 
проблем, осуществляемого лично или в рамках каких-либо общественных объединений. 
Признаком сформированности патриотического поведения в данном случае 
рассматривается устойчивость его реализации вне зависимости от уровня безопасности для 
субъекта его средового контекста [23]. 

Проекция патриотизма на волевую сферу субъекта обнаруживается в его способности 
осуществлять ситуационно обусловленный выбор патриотической модели поведения и 
проявлять патриотизм в различных социальных ситуациях, т.е. реализовывать 
патриотический выбор. 

Субъектный выбор патриотического поведения представляет собой сложный 
психический акт, предусматривающий придание субъектом приоритетности 
патриотической форме активности, выступающий основанием построения им своего 
дальнейшего поведения. 

Выбор патриотического поведения укладывается в трактовку «подлинного выбора», 
охарактеризованного Ф.Е. Василюком как, по преимуществу, «лишенного достаточно 
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рационального основания, рискованного, не вытекающего из прошлого и настоящего акта, 
действия, не имеющего точки опоры» [24]. 

Сложность выбора в сфере патриотического поведения обусловливается тем, что 
субъекту, по сути, необходимо реализовывать двойной выбор:  выбор патриотического или 
непатриотического поведения; выбор способа реализации патриотического поведения. 

Волевые выборы в сфере патриотического поведения обусловливаются действием ряда 
факторов: 

- в состав объективных факторов могут быть включены востребованность в обществе 
патриотического поведения, возможности патриотического поведения, заключённые в 
реализуемом субъекте виде деятельности (так, профессия военного обладает большими 
возможностями для подвига, чем профессия воспитателя детского сада); 

- субъективными факторами патриотического поведения могут выступать желание 
субъекта совершить необычный поступок, его стремление выделиться среди окружающих, 
желание субъекта быть полезным Родине, его ориентация на преодоление трудностей и т.д.; 

- объективно-субъективными факторами совершения патриотического поступка могут 
быть советы, рекомендации со стороны родных, близких, друзе, мода на патриотическое 
поведение. 

В ситуациях неспособности делать адекватный выбор, человеку приходится 
расплачиваться различными неудобствами, собственными или чужими страданиями, 
потерей смысла жизни, возникновением проблем невротического характера. Эти признаки 
рассматриваются в связи с нарушением психологической безопасности личности [25]. 

В психологической науке разработана схема принятия решения, включающая 
несколько шагов: а) осознание проблемы; б) разрешение проблемы, включая освоение 
решающего правила, способа решения, выработку критерия достижения цели; в) проверка 
решения; г) по возможности, коррекция выбора [26]. При отсутствии на сегодняшний день 
данных, относительно того, как «работает» данная схема применительно к патриотическому 
поведению, можно предполагать возможность её свёрнутого вида. Возможно, 
необходимость реализации патриотического поведения в особых, зачастую экстремальных 
условиях, делает затруднительной реализацию проверки решения и коррекцию выбора. 
В этом случае применительно к выбору патриотического поведения возрастает 
ответственность первых двух шагов предложенной схемы. 

Проведённое исследование позволило констатировать, что патриотизм представляет 
собой сложное психическое образование, лежащее в основе органичного включения 
человека в родную для него среду и социальное окружение, реализации им действий по их 
воспроизводству и сохранению. Как особое образование оно обладает проекциями на разные 
психические сферы человека. Нами рассмотрены его проекции на ценностно-смысловую, 
мотивационно-потребностную, поведенческую, волевую сферы и характерологические 
особенности субъекта. В проекции на ценностно-смысловую сферу субъекта патриотизм 
рассмотрен на примере патриотических ценностей и смыслов. При этом дан 
психологический анализ таким феноменам как патриотические взгляды, смыслы, 
убеждения, позиция, принципы, оценки, ценности и вера. Проекция патриотизма на 
мотивационно-потребностную сферу представлена рассмотрением патриотической 
направленности субъекта. Проекция патриотизма на поведенческую сферу рассмотрена как 
патриотическое поведение субъекта: дана трактовка патриотическому поведению и 
готовности к патриотическому поведению, выявлены признаки и основные характеристики 
патриотического поведения. Проекция патриотизма на волевую сферу субъекта рассмотрена 
на основе реализации им патриотического выбора. Предложена психологическая трактовка 
патриотического выбора, рассмотрены его факторы, виды, причины трудности 
осуществления. Проекция патриотизма на характерологическую сферу субъекта 
рассмотрена на примере патриотического самосознания: предложена трактовка 
патриотического самосознания, выявлены его особенности и функции. 

Установление многовариативности психологических проекций патриотизма открывает 
значительные ресурсы использования психологического знания для разработки 
эффективных подходов к его формированию в условиях образовательной системы вуза. 
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Аннотация. В статье патриотизм рассматривается как психологическая категория, 

характеризующаяся множественностью проекций на личность человека. Дан анализ 
личностных проекций на мотивационно-потребностную, поведенческую, волевую сферы и 
характерологические особенности субъекта. При рассмотрении проекции на ценностно-
смысловую сферу субъекта патриотизм дан психологический анализ таким феноменам как 
патриотические взгляды, смыслы, убеждения, позиция, принципы, оценки, ценности и вера. 
Проекция патриотизма на мотивационно-потребностную сферу представлена 
рассмотрением патриотической направленности субъекта. Рассмотрение проекции 
патриотизма на поведенческую сферу сопровождалась разработкой авторской трактовки 
патриотического поведения и готовности к патриотическому поведению, выявлением 
признаков и основных характеристик патриотического поведения. Проекция патриотизма 
на волевую сферу субъекта рассмотрена на основе реализации им патриотического выбора. 
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патриотические убеждения, патриотическая позиция, патриотические принципы, 
социальная лояльность, патриотическая вера, патриотическая направленность, 
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