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В статье показано, что в социогуманитарных исследованиях существует многозначность тракто-

вок понятий патриотизм и патриотичность личности, а также сложность их операционализации 

и практического измерения. Представлены результаты исследования, в котором осуществлена 

попытка анализа феномена патриотизма с позиций философии, политологии, истории, социоло-

гии и социально-психологической практики разработки методического инструментария для ди-

агностики патриотичности личности на выборке студенческой молодежи технического универ-

ситета. Проанализированы взгляды отечественных и зарубежных психологов на природу патри-

отизма и патриотичности личности. Приведена обобщенная система показателей для измерения 

патриотизма, которая разрабатывается в трудах отечественных ученых. Получена эмпирическая 

оценка модальных характеристик концепта «патриот» и концепта «националист». Сформулиро-

ван важный вывод о том, что российская национально-государственная идентичность связана с 

ментальностью и исторической памятью народа, определяется идентификацией с населением, 

территорией, культурой и должна лежать в основе духовно-нравственного и военно-патриотиче-

ского воспитания студенческой молодежи. 

 

Ключевые слова: патриотичность личности, студенческая молодежь, измерения, военно-патри-

отическое воспитание, национальная идея, идеология 

 

 

«… Патриотизм – прочный фундамент будущего России»  

В.В. Путин. Президент Российской Федерации 

 

Введение 

Мировоззренческие установки и смысловое 

содержание закономерностей формирования 

информационного и национально-государствен-

ного суверенитета России во многом связаны с 

деидеологизацией. Так в пункте 2 статьи 13 
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Конституции РФ говорится: «…никакая идеоло-

гия не может устанавливаться в качестве госу-

дарст-венной или обязательной». Внесение в 

Конституцию РФ положения о деидеологизации 

явилось причиной информационной войны со 

стороны США и коллективного Запада [26]. 

В целом ряде отечественных исследований 

обосновано положение о том, что в сложив-

шихся условиях стране нужна национальная 

идея и государственная идеология для противо-

борства с коллективным Западом за суверенитет 

и целостность России [1; 9; 12; 27; 37]. 

Более двадцати лет назад на научной конфе-

ренции по экономико-психологическим и пра-

вовым проблемам национальной безопасности 

исследователи, связанные с государственным 

управлением, отмечали, что функциональное 

назначение национальной идеи России должно 

базироваться на исторической памяти народа, 

являющейся фундаментом патриотизма, имею-

щим ценностную, мобилизационную, а также 

мотивационную составляющие [25, с.151-158].  

Патриотизм, как объект научной рефлексии 

вызывает интерес представителей социогумани-

тарного знания достаточно длительный истори-

ческий период. Как отмечает М.А. Ешев, пост-

неклассическая наука детерминирует патрио-

тизм как многоуровневую структуру, «…отра-

жающую различные стороны духовно-нрав-

ственного развития личности в процессе взаимо-

действия с обществом и государством» [7, с.117-

118]. 

Особый вклад в трактовку понятия патрио-

тизм вносят философия, политология, история, 

социология [2; 6; 10; 11; 19]. В исследованиях 

феномена патриотизма как отечественных, так и 

зарубежных ученых наблюдается значительная 

методологическая разобщенность. Существен-

ные различия во взглядах существуют в понима-

нии смыслового контекста терминов патрио-

тизм и патриотичность, а также в отношении 

надежности и валидности используемого мето-

дического инструментария для диагностики пат-

риотизма как на уровне государства, так и на об-

щественном и личностном уровнях. 

В наших и других исследованиях отмечается, 

что под патриотизмом следует понимать 

служение Родине, переживания личности за ее 

благополучие. Данное понятие охватывает куль-

туру, язык, народ, традиции и т.д. Понятие пат-

риотичность связано с направленностью лично-

сти и является компонентом данной подструк-

туры личностного образования как свойства [15; 

20; 26]. 

Данная статья является попыткой методоло-

гического осмысления феномена патриотизма с 

междисциплинарных позиций через системати-

зацию основных подходов к интерпретации по-

нятий патриотизм и патриотичность сложив-

шихся в социальной, экономической и полити-

ческой психологии. 

 

Междисциплинарные подходы к  

исследованию понятия патриотизм и  

патриотичности личности 

Исторический экскурс дает основание пола-

гать, что первое упоминание о патриотизме 

можно обнаружить в риторике защитников 

Французской революции 1780-1793 гг., в конце 

18 века «борцы за народное дело» называли себя 

патриотами. В дальнейшем данное понятие по-

лучило более широкую смысловую трактовку. С 

данным термином стали связывать такие одно-

родные смысловые признаки как: «любовь к Ро-

дине, к земле, где человек родился и вырос; гор-

дости за исторические свершения народа; каж-

додневных конкретных делах во имя развития 

Отечества» [38, с.107]. 

В междисциплинарных исследованиях фено-

мена патриотизма отечественных авторов отме-

чается, что практически с самого начала появле-

ния «homo sapiens» свойственными для него 

были такие качества как привязанность к месту 

обитания, языку и традициям. В периоды смены 

парадигм общественного развития происходят 

изменения в ментальности человека и трансфор-

мации понимания и смысловой трактовки поня-

тий «патриотизм» и «патриотичность личности» 

[8; 14; 20; 29; 34; 42; 48; 50].  

Базовые компоненты национально-государ-

ственной идентичности, связанные с представ-

лениями о самоидентификации, патриотических 

установках, пониманием отличий в понятиях 

«национализм», «патриотизм», «гражданствен-
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ность» раскрыт в целом ряде отечественных и 

зарубежных исследований [4; 15; 23; 26; 32; 40; 

43; 46; 49; 52]. 

Базовыми компонентами государственного 

патриотизма ряд отечественных исследователей 

считает социокультурные ценности. С позиций 

социальной, экономической, политической пси-

хологии под социокультурными ценностями 

следует понимать «…естественное чувство 

любви…к Родине», которое оказывает влияние 

на все стороны взаимодействия в социуме, что 

мотивирует деятельность личности патриота на 

принесение пользы своему Отечеству, именно 

это сплачивает «…поликультурный социум в 

единое целое» [30, с.1331]. 

Одной из причин формирования патриотич-

ности личности с позиций иерархии потребно-

стей является связь с обеспечением потребности 

в безопасности, удовлетворение которой свя-

зано с коллективистической направленностью 

личности. Патриотизм в этом случае выступает 

в виде ценности коллектива, в виде нормы, де-

терминирующей пожертвование личных инте-

ресов в пользу групповых и коллективных. Ге-

нетическая связь человека с местом своего рож-

дения, родителями и своим родом, своим наро-

дом и его культурой – все эти общности опреде-

ляются первичной социализацией личности в 

процессе патриотического воспитания [30, 

с.1332-1333]. 

После распада СССР в условиях отсутствия 

официальной идеологии и проникновения в 

умонастроения россиян либеральных ценностей 

отечественные традиционные ценности начали 

утрачиваться: приоритеты эгоистического лич-

ного обогащения и частнособственническая 

психология вступили в противоречие с коллек-

тивистическими настроениями и даже нацио-

нальными интересами государства [25]. 

В результате в современном общественном 

сознании сформировался когнитивный диссо-

нанс, который можно считать парадоксом, за-

ключающимся в том, что гражданское общество 

представляется как общество без гражданства. 

Подобная ситуация некоторым образом разде-

лила население России на две части. Одна – пат-

риотически ориентирована по отношению к 

своей гражданственности, которая выражается в 

любви к Родине, деятельности по усилению ее 

экономической и суверенной составляющих, чи-

стоте языка и нетерпимость к искажению исто-

рической действительности. Для другой – пат-

риотизм не представляет собой ценность, акту-

альными для нее стали «двойные стандарты» 

рыночных отношений. 

Следствием когнитивного диссонанса в об-

щественном сознании явилось возникновение 

множества типологий патриотизма, которое 

удачно сформулировано в исследовании Я.А. 

Асланова и С.А. Глушкова [2, с. 99-105]. Авторы 

выделяют: советский патриотизм, российский 

патриотизм, этнопатриотизм, военно-политиче-

ский патриотизм, религиозный патриотизм, мес-

сианский патриотизм, патриотизм цивилизации, 

имперский патриотизм, идеологический патрио-

тизм, православный патриотизм, надэтничный 

патриотизм, либеральный патриотизм, просве-

щенный патриотизм, левый патриотизм, путин-

ский абстрактный патриотизм, оплаченный, то-

варный, показной, модный и др. По нашему мне-

нию, с позиций социальной, экономической и 

политической психологии назрела необходи-

мость разработки методологии междисципли-

нарных исследований гражданского и государ-

ственного патриотизма и патриотичности лич-

ности. 

Исследователь Х.И. Мальсагова выделяет 

гражданский и государственный патриотизм 

[19]. Основой гражданского патриотизма высту-

пает осознанная любовь к стране, мотивирую-

щая социально полезную деятельность. Форми-

рование гражданского патриотизма возможно 

при воспитании в личности чувства ответствен-

ности за все события, происходящие в государ-

стве, и активной жизненной позиции. Государ-

ственный патриотизм является противополож-

ностью гражданскому патриотизму и заключа-

ется в выделении именно государства в качестве 

объекта патриотизма. В определении патриоти-

ческой деятельности, исходя из ее функции 

укрепления государственности, этот тип часто 

ассоциируется с державным патриотизмом, под 

которым Х.И. Мальсагова делает усиленную 
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фокусировку на уникальность и величие госу-

дарства (называемое «державой») [19]. 

О.Е. Хухлаев в обзоре зарубежных исследо-

ваний представил классификацию в рамках дея-

тельностно-активистской парадигмы, понимая 

патриотизм в целом как различное отношение к 

стране [31]. 

Данная классификация может быть представ-

лена тремя типами: 1) безоговорочный патрио-

тизм, т.е. любовь к Родине без попытки преоб-

разовать сложившиеся ценности в соответствии 

с образцами лучшей жизни (нечто похожее 

находим в работе Х.И. Мальсаговой, рассужда-

ющей о самозабвенном патриотизме, сущность 

которого в безусловной любви к Родине, в от-

брасывании критического осмысления своей 

страны и принятии ее со всеми возможными не-

достатками); 2) преобразовательная любовь к 

Родине, т.е. стремление привести Родину к луч-

шим образцам, организовать общество в соот-

ветствии с установками тех мест, где, по мне-

нию субъекта, жизнь лучше; 3) индифферентное 

отношение, т.е. отсутствие стремления улуч-

шить текущую жизнь в своей стране вследствие 

невозможности изменений и, следовательно, по-

иск самореализации в иных более перспектив-

ных местах.  

Отдельного рассмотрения заслуживает типо-

логия патриотизма, предложенная В.Л. Дубро-

виным [6]. Он понимает патриотизм как ресурс 

для достижения тех или иных целей различными 

субъектами общественных отношений и выде-

ляет два его типа. Первый – патриотизм как 

наиболее действенный ресурс адаптации страны 

к сложной внешнеполитической ситуации. Вто-

рой тип – это патриотизм как ресурс интеграции 

индивида и государства. В.Л. Дубровин акцен-

тирует внимание на том, что наличие патрио-

тизма у индивида не противоречит его независи-

мости, достатку или успеху. Патриотизм в этом 

типе понимается как договор, согласие и закон-

ность, как способность через идентификацию со 

страной, через улучшение страны прийти к 

улучшению собственных условий жизни. 

B современной международной и военно-по-

литической ситуации более чем актуальной ста-

новится проблема патриотической готовности 

россиян выполнить свой священный долг по за-

щите Родины. Патриотизм и любовь к Родине, 

как известно, базируются на нормативно закреп-

ленной национальной идеологии. Постоянное 

реформирование высшей школы после распада 

СССР и последующее присоединение отече-

ственного образования к Болонскому процессу 

привели к тому, что воспитание, в том числе и 

патриотическое, «вынесли за скобки» образова-

тельных организаций. Воспитание студенческой 

молодежи подменили формированием различ-

ных компетенций. В результате у молодых лю-

дей размываются представления о том, какова 

миссия российского государства в современном 

мире, каковы стратегии развития государства с 

позиций социальной, экономической и полити-

ческой психологии, какие целевые установки 

стоят перед российским народом.  

Следует отметить, что как в российских, так 

и в зарубежных исследованиях феномен патри-

отизма в большой степени изучен с позиций фи-

лософских, социологических, исторических 

наук [1; 7; 16; 24, 33], а также с позиции психо-

логической науки [3; 5; 8; 15, 20; 28; 32; 39; 43; 

51]. 

С точки зрения научной специальности соци-

альной, экономической и политической психо-

логии наибольший интерес вызывает позиция Р. 

Шатца с соавторами, которая на основе теории 

социальной идентичности позволяет дифферен-

цировать «слепой» и «конструктивный патрио-

тизм» [51]. Данный подход дает возможность 

признать психологическим ядром патриотиче-

ских установок компоненты Я-концепции лич-

ности, которая базируется на знаниях о своей 

принадлежности к стране, исходя из их ценно-

сти и эмоциональной идентификации. Р. Шатц 

отмечает, что национальная идентичность явля-

ется основой патриотизма, при этом в случае 

конструктивного патриотизма идентификация 

является символической функцией, в то время 

как для представителей слепого патриотизма 

идентификация выполняет преимущественно 

инструментальную [51].  

В исследовании С.В. Васильевой и А.В. Ми-

кляевой показано, что в основе конструктивного 

патриотизма «…лежит не устойчивое межгруп-
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повое сравнение с другими нациями, а времен-

ные основания для сравнения, релевантные для 

текущей ситуации и определяющие возмож-

ность для выполнения автономных суждений на 

фоне сохранения позитивной идентификации со 

своей нацией» [4, с.57]. Авторами показано, что 

конструктивный патриотизм имеет тесную связь 

с просоциальными установками и поведением 

по отношению к слепому патриотизму.  

На основе систематического обзора зарубеж-

ных эмпирических исследований С.В. Василь-

ева и А.В. Микляева делают вывод о том, что 

«…конструктивный патриотизм в значительно 

большей степени, в сравнении со слепым патри-

отизмом, связан с деятельностным проявлением 

патриотических установок, что определяет 

практическую значимость изучения предпосы-

лок формирования именно этой формы патрио-

тизма в подростковой и молодежной среде» [4, 

с.58]. 

Анализ зарубежных исследований, сделан-

ных в работе М.В. Цвекса, позволил выделить 

пять основных компонентов, которые дают воз-

можность обобщить взгляды на природу фено-

мена патриотизма личности [32]:  

1. Патриотизм – как персональная идентифи-

кация со «своей страной»;  

2. Патриотизм – как созидающее чувство;  

3. Патриотизм – как самоотверженный труд 

во благо своей страны;  

4. Патриотизм – долг перед страной;  

5. Патриотизм – это гражданская добродетель. 

Основная проблема в эмпирическом изуче-

нии патриотизма и патриотичности личности по 

мнению как отечественных, так и в зарубежных 

исследованиях заключается в операционализа-

ции и измерении показателей, характеризующих 

данный феномен  [3; 12; 26; 28; 40; 48]. 

Обобщённая система показателей для изме-

рения патриотизма приведена в работе отече-

ственных социологов М.С. Ивченковой и И.И. 

Бухонским заключается в следующем [11, с.92]: 

– знание и уважение народных традиций, 

народной истории, героев, символов; 

– следование культуре межэтнического об-

щения;  

– знание патриотических мероприятий (День 

Победы, День народного единства, Всероссий-

ская акция «Вахта памяти», Всероссийская пат-

риотическая акция «Во славу Великой Побе-

ды»), осведомленность об их проведении и уча-

стие в них; 

– критическое отношение к политике своего 

города/страны, отношение к органам государ-

ственной власти, желание или нежелание того, 

чтобы дети после взросления остались в родном 

городе/стране, ощущение единства с жителями 

своего города/страны, отношение к работе как к 

обеспечению себя или как к делу на благо сооте-

чественников. 

Для диагностики патриотичности личности 

как социально-психологического феномена зна-

чительный интерес представляет исследование, 

выполненное А.Н. Лебедевым и О.В. Гордяко-

вой [18], в котором авторы выделили три типа 

проявления патриотизма. В данной работе обос-

новано положение о том, что патриотизм может 

проявляться как на основе переживания чувств 

и эмоций, так и на поведенческом уровне. Авто-

рами изучен ряд художественных предпосылок 

проявления патриотизма, такие как отечествен-

ная и зарубежная эстрадная музыка, кино-

фильмы, произведения искусства и т.д. Типоло-

гия патриотического поведения выявлена на вы-

борке студентов 288 человек. 

Выявленный исследователями «неконструк-

тивный» тип патриотического поведения харак-

теризуется [18, с.31]: «…чрезмерной, часто де-

монстративной активностью и даже агрессивно-

стью субъекта, его подчеркнутой «инициатив-

ностью», отсутствием рефлексии и самокри-

тики; нечувствительностью к логическим про-

тиворечиям, нежеланием слушать оппонента и 

неспособностью его услышать; безапелляцион-

ностью суждений, показной обидчивостью, 

чрезмерной морализацией, «ущемленным» чув-

ством собственного достоинства; декларируе-

мой готовностью «принести себя в жертву ро-

дине, даже когда в этой жертве нет никакого 

смысла»; поиском внешних и внутренних вра-

гов, нетерпимостью к чужой точке зрения пр.». 

Данный тип поведения, по мнению авторов, ча-

сто демонстрируют люди, не обладающие 
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глубокими профессиональными знаниями и вы-

сокими интеллектуальными способностями.  

Отличительной особенностью представите-

лей «конструктивного» типа патриотического 

поведения, по мнению А.Н. Лебедева и О.В. 

Гордяковой [18, с.31]: «…основан на чувстве 

долга. Субъекты с таким типом патриотического 

поведения, как правило, обладают широкой эру-

дицией и развитыми интеллектуальными спо-

собностями. Как правило, это люди с высшим 

образованием, но работающие в тех сферах, ко-

торые не связаны с большим бизнесом, большой 

политикой или высокими государственными 

должностями». 

Характерной особенностью «конформного» 

типа патриотизма является широкий диапазон 

эмоциональных реакций [18, с.32]: «…(от де-

монстративных реакций до полного равнодушия 

к происходящему). Однако на деле такой чело-

век достаточно свободно и без серьезных для 

себя психологических последствий отказыва-

ется от ранее декларируемых убеждений при 

смене ситуаций. Такая форма патриотического 

поведения – это социальная адаптация, когда 

«патриотом быть выгодно». Этот тип патриоти-

ческого поведения можно обнаружить у некото-

рых публичных политиков и бизнесменов». 

Разработанный А.Н. Лебедевым и О.В. Гор-

дяковой опросник дает возможность в эмпири-

ческих исследованиях выявлять три типа патри-

отического поведения, что оказывается весьма 

продуктивным для исследований, позволяющих 

выяснить связи такого поведения с другими ин-

дивидуально-психологическими, социально-де-

мографическими и иными характеристиками 

[26]. 

Таким образом, оценка уровня патриотиче-

ских настроений у студенческой молодежи и 

анализ предлагаемых в научных исследованиях 

методов и методик, ориентированных на реше-

ние проблем, связанных с диагностикой и фор-

мированием патриотической личности в про-

цессе школьного и вузовского обучения, пред-

ставляется актуальным и своевременным. 

 

 

 

Исследование представлений студентов о  

понятиях: «патриот», «националист» и  

«патриотичность личности» 

В наших и других исследованиях проблем, 

ориентированных на выявление патриотических 

настроений среди населения страны, выделяют 

два взаимосвязанных типа патриотизма: граж-

данского и военного [2; 26; 35]. 

Гражданский тип патриотизма проявляется 

через: 

− любовь к Родине, ее народу и истории, ее 

культуре, языку и природе; 

− гордость за свой народ, малую родину и 

страну в целом; 

− верность ценностям и традициям своего 

народа; 

− ответственность перед государством и ак-

тивную жизненную позицию; 

− готовность к труду на благо своего отече-

ства. 

Военный патриотизм связывается с осознан-

ным чувством верности Отечеству, готовностью 

к выполнению гражданского долга по защите 

интересов Родины. Военный патриотизм наряду 

с гражданским представляет собой важнейшую 

духовно-нравственную ценность. Однако в ка-

честве основы для проявления военного патрио-

тизма выступает целенаправленная специально 

организованная подготовка по формированию 

готовности на различных уровнях профессиона-

лизма к службе в государственных ведомствах, 

«верности конституционному и воинскому 

долгу в условиях мирного и военного времени, 

высокой ответственности и дисциплинирован-

ности» [27]. 

Таким образом, возникает вопрос, насколько 

успешно в высшей школе формируются со-

циогуманитарные знания, связанные с формиро-

ванием национально-государственной идентич-

ности в процессе гражданско-патриотического и 

военно-патриотического воспитания. 

В современной геополитической ситуации 

особую актуальность приобретает изучение 

настроений студенческой молодежи к собствен-

ной государственной идентичности с целью 

определения вектора воспитательного воздей-

ствия. Так со студентами первого курса двух 
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факультетов Брянского государственного тех-

нического университета было проведено откры-

тое оффлайн-анкетирование. Студентам было 

предложено ответить на вопрос: Какие эмоции 

вызывает у вас российское государство? Опрос 

проводился в 2016 и 2022 годах. 

В таблице 1 приведены ответы студентов, ко-

торые в значительной степени различаются. 

Первичная обработка эмпирических данных по-

казывает значительное увеличение смешанных 

положительных чувств (надежд и удивление) с 

7,6% до 35,5% и резкое уменьшение крайне 

негативного отношения (возмущение, стыд, 

ненависть) с 44,9% о 11,5%. Это свидетель-

ствует о возможных позитивных сдвигах не 

только в эмоционально-оценочных, но и в нор-

мативно-оценочных и поведенческих компонен-

тах национально-государственной идентично-

сти за прошедший период. 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ ответов студентов на вопрос:  

«Какие эмоции у вас вызывает российское государство?» 

 

№ Варианты ответов 

Студенты в 2016 г. 

(N=118) 

Студенты в 2022 г. 

(N=96) 

Кол-во % Кол-во % 

1 
Позитив 

(гордость, патриотизм, воодушевление) 
7 5,9 25 26,0 

2 
Смешанные позитивные чувства 

(надежда, удивление) 
9 7,6 36 37,5 

3 
Смешанные отрицательные чувства 

(дисгармония, беспокойство) 
30 25,5 18 18,7 

4 
Крайне негативные чувства 

(стыд, ненависть) 
53 44,9 11 11,5 

5 Безразличное отношение 19 16,1 6 6,3 

 

 

Консолидация студенческой молодежи и 

рост чувственно-эмоциональных позитивных 

компонентов отношения к российскому госу-

дарству за прошедший с 2016 по 2022 год пе-

риод обусловлен, по нашему мнению, как про-

ведение специальной военной операцией, так и 

действиями Запада по отстранению российских 

вузов из состава участников Болонской деклара-

ции и других мер по изоляции страны от участия 

в культурной жизни европейского пространства 

[13; 27]. 

Следует отметить, что на современном этапе 

российско-украинских отношений в период про-

ведения специальной военной операции (СВО) 

значительно обострилась проблема оценки сущ-

ности патриотизма и национализма.  

В мае 2022 года со студентами первого курса 

двух факультетов Брянского государственного 

технического университета (факультета инфор-

мационных технологий и факультета отрасле-

вой и цифровой экономики) было проведено от-

крытое оффлайн-анкетирование (выборка вклю-

чала 96 студентов без разделения по полу и воз-

расту). Студентам было предложено ответить на 

два вопроса: 

− Перечислите, в чем заключаются отли-

чия патриота от националиста в россий-

ско-украинских отношениях? 

− Какие эмоции у вас вызывает россий-

ское государство? 

Ответы на первый вопрос приведен в таблице 

2, где представлены результаты оффлайн-

опроса студентов по оценке характеристик отли-

чий концептов «патриот» и «националист». 
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Таблица 2. Студенческая оценка модальных характеристик отличия концепта патриот от концепта 

националист (выборка N=96) 

 

№ Патриоты Кол-во % № Националисты 
Кол-

во 
% 

1 Любят Родину 32 33,3 1 
Ставят свой народ выше 

других 
26 27,0 

2 Гордятся Родиной 19 19,8 2 Ненавидят другие народы 16 16,6 

3 Защищают от врагов 15 15,6 3 Не любят чужаков 16 16,6 

4 
Работают во благо  

Родины 
12 12,5 4 Любят только свой народ 14 14,6 

5 
Готовы жизнь отдать за 

Родину 
10 11,0 5 

Готовы защищать от  

врагов 
13 13,6 

6 Уважают противников 8 7,8 6 Не уважают противников 11 11,6 

 

Результаты, представленные в таблице 2, 

свидетельствует о том, что вооруженные защит-

ники российской армии ассоциируются у перво-

курсников с патриотами страны, которые любят 

свою Родину и гордятся ей, поэтому защищают 

её от врагов. Украинские националисты и вою-

ющие на их стороне наемники, ставят фашистов 

и нацистов выше других, ненавидят русских и не 

любят чужаков. 

Анализ результатов анкетного опроса сту-

дентов БГТУ показал также, что в воспитатель-

ной работе со студентами формально прослежи-

ваются элементы формирования национально-

государственной идентичности. Однако, работа 

и мероприятия, проводимые по военно-патрио-

тическому воспитанию, как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности оставляет желать луч-

шего.  

На рис.1 представлены результаты ответов 

студентов БГТУ (N=96) в мае 2022 на вопрос: 

«Насколько Вы поддерживаете специальную во-

енную операцию?» (Выборка включает студен-

тов бакалавриата факультета отраслевой и циф-

ровой экономики без разделения по полу и воз-

расту). 

 

 

 
 

Рис. 1. Результаты ответов студентов на вопрос:  

«Насколько вы поддерживаете специальную военную операцию?» (N=96, май 2022 года) 
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Тот факт, что более половины опрошенных 

студентов 54 из 96 человек (что составляет 

54,2%) не поддерживают специальную военную 

операцию и 5 человек (6,1%) затруднялись 

ответить, свидетельствует о крайне низком 

уровне военно-патриотического воспитания 

студентов БГТУ на факультете отраслевой и 

цифровой экономики. 

 

 

 
 

Рис. 2. Результаты ответов студентов на вопрос:  

«Насколько Вы поддерживаете специальную военную операцию?» (N=114, май 2024 года) 

 

 

Значительно более высокими с точки зрения 

патриотичности стали результаты опроса сту-

дентов в мае 2024 года. На вопрос о поддержке 

СВО (выборка без распределения по полу и воз-

расту N=114 человек факультета информацион-

ных технологий). 

Как следует из результатов опроса, СВО под-

держивает почти две трети респондентов 

(64,9%), однако настораживает тот факт, что по-

чти третья часть студентов (30,7%) не поддер-

живает проведение специальной военной опера-

ции на Украине. 

Позитивным моментом, связанным со зна-

нием военной истории нашего государства явля-

ются результаты опроса студентов о ключевых 

сражениях Советской армии в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 г.г.): студенты 

первого курса со школьной скамьи смогли 

вспомнить о Битве за Москву, Курской битве, 

Сталинградской битве, операции «Багратион» и 

битве за Берлин. 

В наших и других исследованиях показано, 

что в патриотическом воспитании студентов 

большое значение имеет выявление предпочте-

ний студентов к празднованию различных собы-

тий прошлого и отношение к музыкальным про-

изведениям и песням [6; 9; 13; 22; 18]. 

В данных работах показано, что в песнях от-

ражаются основные характеристики человека и 

общества: национальность, возраст, пол, про-

фессия, социальное и семейное положение, про-

шлое, мечты о будущем, география, климат, ис-

тория и т.д. Песни имеют сложную конструк-

цию, они включают множество составляющих: 

словесно-смысловая, поэтическая, образная, ин-

формационная, содержательная, музыкальная, 

исполнительская, голосовая, мимическая, пла-

стическая, костюмная, косметическая, цветовая, 

световая, сценическая и др. [18]. 

В таблице 3 приведен список ТОП-10 пред-

почтений студентов факультета информацион-

ных технологий по отношению к патриотиче-

ским песням (всего опрошено 114 студентов, 

каждый мог сделать 3 выбора). 
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Таблица 3. Топ-10 патриотических песен о Родине и песен военных лет  

(предпочтения и выборы студентов) 

 

Название песни (гимн) Слова, музыка Количество выборов 

Гимн России С. Михалков, А. Александров 143 

Я Русский Я. Дронов (Шаман) 140 

Журавли Р. Гамзатов, Я. Френкель 111 

Священная война А. Александров, В. Лебедев-Кумач 103 

Катюша М. Блантер, М. Исаковский 96 

День Победы Д. Тухманов, В. Харитонов 94 

Шумел сурово Брянский лес А. Сафронов, С. Кац 81 

Жди меня К. Симонов, М. Блантер 78 

Темная ночь Н. Богословский, В. Агатов 75 

Встанем Я. Дронов (Шаман) 72 

 

  

Конечно, помимо отечественных патриоти-

ческих песен у студентов достаточно широкий 

кругозор и эрудиция и в сфере зарубежной эст-

рады, что является предметом отдельного иссле-

дования.  

 

Духовно-нравственный и  

военно-патриотический потенциал  

(перспективы исследования) 

Духовно-нравственный и военно-патриоти-

ческий потенциал на поведенческом уровне про-

являются в отношении к труду и будущей про-

фессиональной деятельности с учетом познава-

тельных потребностей, когнитивных способно-

стей и потребностей в информационно-психоло-

гической безопасности, а также в требователь-

ности к себе, отношении к семье, референтной 

группе и государству с учетом национально-гос-

ударственной, религиозной идентичности и 

сформированного патриотического самосозна-

ния. 

Для разработки модели патриотичности лич-

ности на данном этапе исследований был со-

ставлен опросник самооценки патриотичности 

личности (ОСПЛ), который приведен ниже. 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте утвер-

ждения и выберите ответ, наиболее точно отра-

жающий степень вашего согласия или несогла-

сия с ними по шкале от 1 до 7: 1 – совершенно 

не согласен; 2 – не согласен; 3 – скорее не 

согласен; 4 – нейтрален / не могу определиться; 

5 – скорее согласен, чем не согласен; 6 – согла-

сен; 7 – полностью согласен 

1. Я уверен (а), что в России должна быть 

национальная идея, которая связана с формиро-

ванием патриотизма 

2. Я думаю, что история России повлияла 

на сформированность моих патриотических 

чувств 

3.  Я уверен (а), что родной язык опреде-

ляет национальную идентичность в процессе 

формирования чувств патриотизма 

4. Я предполагаю, что семья, быт, экономи-

ческое благополучие и удовлетворенность жиз-

нью во многом влияют на мое отношение к Ро-

дине 

5. Я считаю, что соблюдение здорового об-

раза жизни, регулярные занятия физкультурой и 

спортом связано с формированием чувств пат-

риотизма 

6. Я думаю, что бережное отношение к 

природе, защита растений и животных, сохране-

ние природных ресурсов для последующих по-

колений – это гражданский долг каждого росси-

янина 

7. Я считаю, что соблюдение этических 

норм в социальных сетях, критическое отноше-

ние к медийному новостному пространству свя-

заны с информационно-психологической без-

опасностью личности 
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8. Я уверен (а), что каждый россиянин дол-

жен гордиться историей трудовых, спортивных 

и военных побед и воспринимать службу в ар-

мии как священный долг каждого гражданина 

9. Я считаю, что каждый россиянин дол-

жен интересоваться отечественной и мировой 

культурой, понимание культурных особенно-

стей разных народов и гордиться российской 

культурой 

10.  Я думаю, что патриотичность личности 

связана с формированием качеств по отноше-

нию к созидательной деятельности, другим лю-

дям, семье, обществу, армии, органам правопо-

рядка и руководству страны. 

Ключ для подсчета баллов по двум шкалам 

опросника и диапазон средних значений нахо-

дятся в стадии разработки. 

Пилотный опрос на выборе N=114 студентов 

позволил установить следующие предваритель-

ные соотносительные нормы об уровне патрио-

тичности личности студента (таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Соотносительная норма уровней патриотичности личности студента 

 

Диапазон значений Уровень развития патриотичности 

70-199 
Низкий уровень патриотичности  

(неконструктивный) 

200-549 Достаточный уровень (конформный) 

550-700 
Высокий уровень патриотичности  

(конструктивный) 

 

 

Выводы 

1. Проведенное теоретико-эксперимен-

тальное исследование позволило наметить про-

грамму разработки модели патриотичности лич-

ности студента, на основе представления дан-

ного качества как свойства подструктуры 

направленности личности по отношению к 

стране, обществу, семье, себе, труду и будущей 

профессиональной деятельности. Патриотич-

ность личности понимается как ощущение лич-

ностью своего вхождения в национально-госу-

дарственное единство, выполняющее функцию 

идентификации и представленное в отношении, 

т.е. эмоциональной стороне данного вхождения; 

осознании, т.е. понимании этой идентификации 

как ценности; а также на поведенческом уровне 

отстаивании социальных действий, объединяю-

щих членов общества; 

2. По мнению студентов, быть патриотом – 

значит (в первую очередь с позиции духовно-

нравственного и военно-патриотического вос-

питания): 

• интересоваться культурой, обычаями и 

традициями различных народов страны;  

• критично оценивать ситуацию в стране и 

стремиться к ее изменению для того, чтобы 

обеспечить ей достойное будущее;  

• быть готовым встать с оружием на за-

щиту своей страны в случае угрожающей ей и ее 

народу опасности. 

3. Основой формирования национальной 

российской государственной идентичности у 

населения страны является смена парадигмаль-

ных представлений об организации воспитания 

в семье, дошкольных учреждениях, школе и 

вузе. Переход от догм административно навя-

занного компетентностного подхода Болонской 

декларации, сводящей на нет ценность патрио-

тических установок россиян, к традиционным 

патриотическим ценностям российского образо-

вания может стать отправным пунктом форми-

рования у студенческой молодежи националь-

ной российской государственной идентичности. 

4. В процессе формирования патриотично-

сти личности необходимо учитывать и целена-

правленно использовать патриотические уста-

новки студентов. По их реальному проявлению, 

по конкретным действиям и поступкам, 
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убеждениям, жизненным позициям и взглядам 

оценивается уровень гражданско-патриотиче-

ского и военно-патриотического воспитания. 

Необходимо развивать у студентов такие 

мировоззренческие установки, как осознание 

своего места в жизни, формировать чувство 

долга служения Отечеству и готовность выпол-

нить свой священный долг по защите Родины. 
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