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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА ФЕНОМЕНА  
«ПАТРИОТИЗМ» В РАМКАХ МЕЖНАУЧНОГО СИНТЕЗА

PSYCHOLOGICAL SPECIFICITY OF THE PHENOMENON OF 
PATRIOTISM IN THE FRAMEWORK OF THE INTERSCIENCE 
SYNTHESIS

В статье рассматривается психологическая специфика феномена «патриотизм»  
в рамках межнаучного синтеза. Очерчивается междисциплинарная ориентация в изуче-
нии и трактовке данного концепта. Проводится сравнительный анализ изучения феномена 
«патриотизм» в рамках гуманитарно-общественных наук. Приводится описание интер-
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претаций содержательного контента феномена с позиции психологии с учетом изучения 
его отдельных компонентов, выступающих интегративными характеристиками лич- 
ности.

Ключевые слова: патриотизм; психологическая специфика; междисциплинарная ори-
ентация; научные подходы; сравнительный анализ; вариативность трактовки.

This article considers the psychological specificity of the phenomenon of «patriotism» in the 
framework of the interscience synthesis. Outlines an interdisciplinary orientation in the study 
and the interpretation of this concept. A comparative analysis of studying the phenomenon of 
«patriotism»in the framework of humanitarian and social sciences. Describes the interpretations 
of the content of the phenomenon from the positions of psychology based on the study of its 
individual components, the speakers of the integrative characteristics of personality.

Key words: рatriotism; psychological specifics; cross-disciplinary orientation; scientific 
approaches; comparative analysis; the variability of interpretation.

В современной науке сосуществует совокупное множество научных 
знаний в понимании и объяснении «сути» патриотизма. Проблемная сфера 
исследования патриотизма по своему содержанию имеет междисциплинар-
ную ориентацию и может быть рассмотрена в рамках межнаучного синтеза, 
так как патриотизм выступает объектом рассмотрения различных гумани-
тарных дисциплин.

Анализ имеющихся малочисленных исследований, в которых патрио-
тизм изучается как «чисто» психологический феномен, позволяет конста-
тировать, что концепт «патриотизм» является относительно сложным для 
изучения с учетом выявления его психологической структуры. В связи  
с этим становится интересным рассмотрение психологической сущности 
феномена «патриотизм» сквозь призму гуманитарно-общественных наук, 
что и позволит очертить психологическую сущность патриотизма в рамках 
межнаучного синтеза.

Основы изучения патриотизма были заложены еще в научных трудах 
древних мыслителей, таких как Аристотель, Платон, Цицерон. В своих рас-
суждениях Платон фактически указывал на существование патриотизма 
как основы, на которой строилось государство, которое выступало особой  
формой поселения людей, основанной на взаимопомощи и защите террито-
рии [1]. 

В последующем психолого-философский аспект осмысления сущности 
патриотизма находит отражение в трудах Н. А. Бердяева, Н. Я. Данилевско-
го, И. А. Ильина, В. С. Соловьева, П. Я. Чаадаева через постижение духов-
ного содержания патриотизма.

В «философских письмах» П. Я. Чаадаева прослеживается деятельная 
любовь к Родине, в которых он, по сути, рассуждал «о двух видах любви: 
любви к Родине и к истине» [2].

Своевременными для современной ситуации развития белорусского 
общества являются слова И. А. Ильина о патриотизме, в контексте которых 
становится возможным рассмотрение и описание своеобразия и самобыт-
ности белорусского народа, его самостоятельности: «Как бы ни были вели-
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ки наши исторические несчастья и крушенья, мы призваны самостоятельно 
быть…; творить, а не заимствовать; …не подражать соседям …» [3, c. 324].

В современной белорусской философии проблемой изучения патриотиз-
ма занимается М. Ю. Узгорок, которая изучает патриотические ценности, 
разновидности патриотизма и их формы проявления [4].

Ретроспективный анализ проблематики патриотизма в философии по-
зволяет вычленить схожую психологическую проблематику в отношении 
данного феномена. Так, согласно мнению В. А. Кольцовой, патриотизм – 
«это одна из базовых составляющих национального самосознания народа, 
выражающаяся в чувствах любви, гордости и преданности своему отече-
ству, его истории, культуре, традициям …, в чувстве нравственного долга 
его защиты …» [5, с. 91].

О. А. Михневич рассматривает фундаментальный аспект проблемы: 
формирование национального самосознания и гражданского патриотизма 
посредством анализа «сути» национального самосознания, выступающего 
по своему содержанию интегративным признаком определенной нации. 
Также автор дает определение национального самосознания, показывая его 
связь с признаками, в которых отображается национальная общность [6]. 
Дальнейшее изучение феномена «патриотизм» наряду с философией отме-
чается и внутри исторической науки.

В плане исторического ракурса рассмотрения патриотизм предстает как 
источник нравственного потенциала и «ценностного» здоровья общества, 
который с особенной силой проявляет себя в исторически-переломные мо-
менты развития, во время значимых событий.

Изучение патриотизма в контексте исторической науки было обуслов-
лено разнообразными событиями, в частности, таким глобальным, как Ве-
ликая Отечественная война. Одним из актуальнейших вопросов в науке по-
слевоенного периода выступал вопрос выявления и констатации факторов 
силы и мужества народа и общества (патриотизм советского народа). 

В последующем патриотизм изучался П. М. Рогачевым, М. А. Свердли-
ным, В. Чалмаевым, которыми были рассмотрены особенности и законо-
мерности исторического развития патриотической идеи.

Г. О. Зиманас, М. Н. Росенко, И. И. Серова изучали вопросы соотноше-
ния патриотизма и общенациональной гордости, которая рассматривалась 
как новый элемент в структуре советского патриотизма [7; 8].

В данном «историческом» направлении прослеживается определенная 
параллель и с трактовкой патриотизма в психологии. Большое значение в 
изучении психологической сущности и контента патриотизма имеют ре-
зультаты исследования В. А. Кольцовой. Результатом данных изысканий 
явилось обоснование феномена «патриотизм» как «сложного интегрального 
психологического и социально-психологического явления» [5, с. 94].

С. В. Науменков считает, что патриотизм – это социально-психологи-
ческое явление, которое проявляет себя в нравственных ценностях, патри-
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отическом сознании и поведении [9]. Т. В. Пелевиной патриотизм опреде-
ляется как интегративное «социально-психологическое образование» [10].  
О. Ю. Никоновой проведен ретроспективный анализ дискурса «советского 
патриотизма», изучены его групповые и локально-групповые интерпрета-
ции [11].

Таким образом, при фокусировке внимания на выявлении психологи-
ческой сущности патриотизма возможно говорить о том, что патриотизм 
может быть назван одним из базисных элементов национального самосо-
знания народа. 

В социологии отмечены следующие линии изучения патриотизма:
1) становление культуры патриотизма как общественно значимой 

предпосылки и фактора укрепления общества, обозначение базовых 
свойств «культуры патриотизма» как социологической группы-категории  
(А. В. Кузнецова) [12];

2) «державный патриотизм» как инструмент создания легитимности  
государства (Э. М. Андреев) [13];

3) патриотизм в связке «патриотизм – идеология» (В. Н. Кузнецов) [14];
4) патриотизм как социокультурное явление (А. Н. Домашев [15];
5) соотнесение свободы выбора и патриотизма в социальной реальности 

(Г. Любарский) [16];
6) классовая природа патриотизма, соотношение с национализмом, роль 

общенациональной гордости (П. М. Рогачев и М. А. Свердлин) [17]. 
При изучении данного феномена свой вклад внесли ряд современных 

белорусских ученых. Л. А. Гащенко проведен аналитический обзор иссле-
дований постсоветского периода по формированию патриотизма с выявле-
нием ряда преобладающих направлений [18]. Также автором введено поня-
тие «патриотическая идеология» [19, c. 32]. 

В психологической науке также прослеживаются очерченные темы, 
но с учетом психологической составляющей. Так, О. Е. Хухлаев прово-
дит «анализ зарубежных психологических исследований, посвященных 
проблеме национализма в его соотношения с патриотизмом» [20, с. 15].  
В. А. Кольцова, рассматривая патриотизм, сосредоточивается на вычлене-
нии и изучении отдельных его компонентов, по-разному проявляющихся 
на различных уровнях функционирования социальной системы» [5, с. 92]. 
Психологический контент и проявления патриотизма автором изучаются на 
двух уровнях социальной системы: на уровне макросоциума и уровне от-
дельного человека.

По мнению исследователя, «на уровне макросоциума патриотизм вы-
ступает в качестве подструктуры общественного сознания (национального 
самосознания)…» [5, с. 92].

Активный характер идеологических, экономических, политических 
процессов в белорусском социуме обусловливает необходимость формиро-
вания у учащейся молодежи зрелой гражданской позиции, патриотизма, со-
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циально полезной деятельности. В этой связи проблема воспитания «граж-
дан-патриотов» получила большое распространение и в педагогической 
науке. 

Общетеоретическое значение в изучении педагогических аспектов и 
специфики патриотического воспитания имеют результаты исследований 
И. И. Буевой, М. П. Бузского, А. А. Волчковой, В. И. Лутовинова, изуча-
ющих сущностную картину патриотизма и патриотического воспитания, 
особенности патриотизма и патриотического воспитания на периферии и в 
столице, общегражданское и патриотическое воспитание [21–24].

С. Ю. Ивановой и А. Н. Вырщиковым изучаются гражданское и воин-
ско-патриотическое воспитание [25]. И. М. Дуранов рассматривает вза-
имосвязи гражданского самоопределения и патриотизма личности [26].  
В. В. Гаврилюк, Б. Т. Лихачев, В. В. Маленков изучают фактор «нацио-
нальной идеи» как сути гражданского и патриотического «взращивания»  
молодежи.

Проблема патриотизма и специфика патриотического воспитания в 
учреждениях образования различной уровневой и профессиональной на-
правленности исследуется Н. В. Ипполитовой – изучается подготовка сту-
дентов, будущих педагогов, к патриотическому воспитанию учащихся [27].  
В. И. Кузьмин изучает патриотическое воспитание молодежи в оборон-
но-спортивных организациях в ходе подготовки к воинской службе [28].  
В исследованиях А. С. Куликова, Н. М. Романенко, Ю. В. Самойловой рас-
сматриваются вопросы, касающиеся роли духовно-нравственного аспекта  
в развитии личности и формировании патриотизма у школьников.

Изучение данной проблематики также прослеживается и в белорус-
ской науке. Интересным представляется результат изысканий В. И. Вяз-
гиной, которая рассматривает не только патриотизм и его «становление»,  
но и формирование национального самосознания у школьников, связывая и 
взаимообусловливая данные понятия-проявления [29]. Л. А. Козинец изуча-
ет гражданственность как интегративное качество личности, рассматривает 
подходы к проблеме формирования гражданских качеств личности [30].

Таким образом, в отношении содержательного педагогического контек-
ста изучения патриотизма можно отметить, что обозначенные подходы яв-
ляются актуальными и, в свою очередь, выступают отправной точкой для 
проведения исследований психологической проблематики, затрагивающих 
«специализированную» тематику, ориентированную на определенные кате-
гории: возраст, контингент испытуемых, учебное заведение и т. д.

В рамках этого белорусские ученые-психологи В. П. Вишневская  
и Е. И. Сутович изучают «содержание патриотической сферы личности, 
проводят анализ современных подходов к формированию патриотических 
ценностных ориентаций у сотрудников государственных органов системы 
обеспечения национальной безопасности в частности» [31, с. 3].
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Таким образом, резюмируя изучение проблемы патриотизма в философ-
ской, исторической, социологической, педагогической науке и ориентируясь 
на междисциплинарный характер данного вопроса, можно констатировать, 
что явление патриотизма характеризуется разнообразным содержанием, 
разносторонней направленностью в изучении, различиями в уровне обще-
теоретического понимания.

С учетом рассмотренного сопоставительного анализа трактовки патрио-
тизма в ряде гуманитарных наук и психологии обратимся непосредственно к 
рассмотрению данного феномена с учетом психологической составляющей.

В отношении изучения феномена «патриотизм» в психологии еще раз 
следует отметить, что данная проблема не является традиционной для этой 
области знаний и, как следствие, сопряжена со множеством трудностей как 
методологического, так и эмпирического характера.

Таким образом, многообразные аспекты «содержания» и проявления 
патриотизма в целом и отдельные компоненты как концепта и феномена  
изучались как отечественными, так и зарубежными учеными.

Необходимо отметить, что психологический аспект патриотизма заклю-
чается в том, что изучается не только сам феномен и его «психологическое 
понимание» индивидами, но и его отдельные составляющие и компоненты, 
которые выступают интегративными характеристиками личности, обуслов-
ливая субъективно-личностные отличия индивидов и проявляющиеся в раз-
личных социальных ситуациях. Данный аспект является кардинальным при 
определении и выявлении отличий понимания патриотизма в психологии.

Анализ имеющихся исследований показывает, что большая часть уче-
ных, рассматривая психологическую специфику данного феномена, на-
правляет свое внимание на определение «места» и смысла патриотизма в 
структуре личности. В частности, в своих исследования В. А. Кольцова рас-
сматривает патриотизм не только на уровне социума, но и на и на уровне 
личности. Это означает, что патриотизм признается автором «как один из 
компонентов личностной подструктуры и может быть отнесен к области 
высших чувств и устойчивых личностных особенностей (ценностей, убеж-
дений, норм поведения, критериев оценки социальных явлений)» [5, с. 92].

Учитывая данную структуру и компоненты, предложенные автором, и 
проведя анализ имеющих в данном направлении исследований, допустимо 
утверждать, что «проблемность» определения психологического смысла па-
триотизма была заявлена еще психологами-классиками, идеи которых были 
развиты и дополнены учеными современности.

Анализ рассмотренных работ позволяет в целом очертить психологи-
ческую проблематику изучения данного феномена и выделить основные 
приоритетные линии-направления при описании и интерпретации данно-
го явления, исходя из академического «понимания» и современных трак-
товок.
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Итак, в психологии патриотизм рассматривается и интерпретируется 
как:

1) проявление особого рода отношения-связи индивида с социумом и 
другими на основе эмоций, направленности и мотивации (Л. И. Божович,  
Н. А. Левина, В. Н. Мясищев) [32; 33; 34];

2) проявление нравственных качеств в единстве основных мотивов лич-
ности и поведения, реализуемых действиях, поступках и делах (Л. И. Божо-
вич, C. Л. Рубинштейн) [35];

3) ценностно-смысловое образование (А. Г. Асмолов, А. В. Битуева  
Д. А. Леонтьев) [36, 37, 38];

4) личностная и социальная ценность, где ценностные ориентации вы-
ступают фактором развития личности (В. Г. Алексеева) [39];

5) ценностно-смысловое образования в структуре личности  
(С. В. Мещерякова) [40];

6) «компонент личностной подструктуры» (С. А. Гаврилушкин) [41];
7) «системно-функциональное свойство личности, представленное со-

вокупностью … характеристик» (А. В. Потемкин) [42, с. 11].
С точки зрения В. А. Кольцовой, «как сложное интегральное личностное 

образование патриотизм включает:
• любовь к Родине;
• бескорыстную преданность и служение ей;
• нерасторжимое единство с ней, идентификацию своих интересов  

с интересами отечества…;
• патриотические чувства…;
• наличие активной гражданской позиции, готовность отстаивать инте-

ресы своей Родины…;
• жертвенность, т. е. готовность пожертвовать ради отечества своими 

личными интересами…;
• признание Родины в качестве высшей, главной ценности в иерархии 

системы ценностей личности;
• гордость за свою культуру и достижения своего народа…, историче-

ским прошлым и лучшими традициями (при одновременной их взвешенной 
и критической оценке);

• превалирование в человеке общественных ориентаций над индивиду-
алистическими…;

• уважение к другим народам и культурам» [5, с. 92].
С. М. Науменков обращается к изучению феномена «патриотическое  

сознание», контекстно раскрывающего суть патриотизма, определяя его 
«место» (патриотизма) в системе психических явлений [43].

Констатируя положение дел в белорусской психологической школе по 
очерченной проблематике, необходимо отметить, что тема патриотизма, как 
в фундаментальном, так и эмпирическом масштабе изучения, является не-
тривиальной. Имеющиеся научные труды контекстно затрагивают изучение 
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психологической сущности патриотизма, а также его структуры, содержа-
ния и критериев.

Так, в отечественной психологии попытки рассмотрения и изучения па-
триотизма как психологического феномена предприняты С. А. Месникович. 
Ученым рассматриваются основные подходы к исследуемому феномену, его 
характеристики, раскрывается связь с нравственным развитием личности, 
делается акцент на необходимости воспитания патриотизма именно в рам-
ках психологически ориентированных знаний [44].

Таким образом, в итоге проведенного академического обзора-анализа 
фундаментальных теоретических и прикладных исследований по опреде-
лению сущности патриотизма в целом и обоснования его психологической 
специфики в частности можно констатировать его многокомпонентное и 
многоаспектное своеобразие, проявляющееся как в содержании данного 
феномена, так и в специфике трактовок и внешних проявлений.

Актуальность феномена патриотизма как научной психологической про-
блемы в сегодняшних условиях продиктована, прежде всего, потребностью 
в уточнении контента данного феномена, а также понимании и конкретиза-
ции понятия «патриотизм» с позиции психологической науки.

В психологии патриотизм изучается и рассматривается исходя из его со-
держательно-психологического наполнения и отнесения к определенному 
разряду психических явлений с последующей экстериоризацией в социаль-
ной деятельности.

В целом можно отметить, что каждое научное направление выделяет и 
описывает сугубо свою специфику его проявления, тем самым раскрывая 
определенное видение данного феномена в ракурсе межнаучного синтеза.
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