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ЭВОЛЮЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПОНЯТИЯ «ПАТРИОТИЗМ»  
В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ  

(ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ)
В статье представлен исторический анализ возникновения понятия «патриотизм», 

начиная с древних времен и заканчивая современной трактовкой понятия. Приводится ряд 
общепринятых трактовок определения понятия «патриотизма», которые встречаются в 
отечественной справочной литературе. Раccматриваются аспекты патриотического вос-
питания в истории педагогики, образования и просвещения. Приводится характеристика 
качеств патриотизма в трудах отечественных педагогов и деятелей.
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В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип личности, 
основными характеристиками которого являются деловитость, уверенность в себе, незави-
симость, яркая индивидуальность.

В тоже время в обществе ощущается «дефицит нравственности»: как у отдельных 
личностей, так и во взаимоотношениях между людьми. Одним из характерных проявлений 
духовной опустошенности и низкой культуры выступило утрачивание патриотизма как 
одной из духовных ценностей нашего народа. В последние годы наблюдается отчуждение 
подрастающего поколения от отечественной культуры, общественно-исторического опыта 
своего народа. Особенно важная роль в патриотическом воспитании, развитии национального 
самосознания и национальной гордости принадлежат истории, родному языку, географии. 
История является одним из важных факторов воспитания чувства патриотизма. Подлинный 
патриотизм основывается на глубоком понимании прошлого, так как почерпнутый в прошлом 
опыт может помочь в созидании будущего. 

Корни чувства любви к Родине уходят к малой родине, т.е. к тем местам, где человек 
родился и вырос. Именно с «малой родины» и начинается Великая Родина. Патриотами не 
рождаются, ими становятся в результате жизнедеятельности. Чувство патриотизма присуще 
взрослому, сознательному человеку, имеет глубокие корни, которые уходят в его детство. 
Маленький ребенок, которому всё окружающее пока загадочно и непонятно, в первую очередь 
начинает испытывать чувство любви к матери, затем к окружающим его людям, далее родной 
местности и природе. По мере взросления ребенка эти чувства не проходят, наоборот, они 
укрепляются. Развиваются дальше, чувство привязанности и представления о родных местах 
расширяется и углубляется за счет познания своей страны: «любовь к Родине начинается с 
любви к своей семье. К своему дому, к своей школе. Она постепенно растёт. С возрастом она 
становится также любовью к своему родному городу, к своему селу, к родной природе, к своим 
землякам, а созрев, становится сознательной и крепкой, до самой смерти, любовью к своей 
социалистической стране и ее народу» [6, с. 15]. 

Впервые понятие «патриот» и «патриотизм» стали наиболее часто употребляться в 
период Великой Французской революции 1789-1793 гг. Патриотами тогда назвали себя борцы 
за великое дело, защитники республики, в противовес изменникам и предателям родины. 
Интересно одно из первых определений сущности патриотизма, которое даётся в известном 
французском энциклопедическом словаре П. Ларусса. «Патриот – имя, присвоенное в период 
Революции друзьями прогресса и свободы. Это слово не означало только человека, который 
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любит своё отечество. Оно имело более точный смысл и означало специально гражданина 
новой Франции, врага старого режима, воинствующего апостола и солдата революции». 

Можно выделить ряд общепринятых трактовок определения патриотизма, которые 
встречаются в отечественной справочной литературе. Чаще всего выделяется чувственная, 
эмоциональная сторона этого понятия. Наиболее полное определение содержится в «Толковом 
словаре живого великорусского языка» В. Даля, который определяет патриотизм как «любовь 
к Отчизне», а патриот – это «любитель Отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отече-
ственник или отчизник» [3, с. 24].

В «Большой советской энциклопедии» патриотизм характеризуется как «любовь к Родине, 
отечеству и своему народу, к лучшим национальным традициям. Само слово «патриотизм» 
происходит от греческого patris, что в переводе означает родина, отечество. Это явление 
историческое, в каждую данную эпоху имеет различное социальное и классовое содержание» 
[2,  с.  236]. Через данное чувство осуществляется связь отдельного человека со страной и 
народом. Отдельную группу составляют работы, в которых содержится более глубокий 
анализ понятия патриотизма, без ссылок на политические взгляды, акцентируется внимание 
на деятельной стороне патриотизма. 

В «Советской исторической энциклопедии» патриотизм определяется как чувство любви 
к Родине, идея, сознание гражданской ответственности за судьбы отечества, выражающееся 
в стремлении служить ради своего народа, защиты его интересов» [10, с. 926].

Итак, анализ вышепредставленных определений патриотизма позволяет подчеркнуть 
нравственную основу данного понятия, содержанием которого является любовь и преданность 
Отечеству, готовность служить интересам своей Родины, гордость за ее прошлое и настоящее.

Достаточно полно, на наш взгляд, раскрыто содержание данного понятия в монографии 
И.Е. Кравцева: «Патриотизм – это любовь к своему отечеству, к родным местам («земле отцов»), 
к родному языку, к передовой культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к 
прогрессивному общественному и государственному строю. Патриотизм – это беззаветная 
преданность своей родине, готовность защищать ее независимость, это борьба против угне-
тения и эксплуатации людей внутри страны, солидарность с трудящимися других стран» 
[5, с. 24]. Далее он отмечает, что патриотизм – понятие диалектическое, которое в зависимости 
от условий и обстановки, сложившейся в той или иной стране может иметь как социальное, 
так и демократическое содержание. 

Н.В. Ипполитова [4] дает определение патриотизма с учетом особенностей современных 
условий, отмечая, что его необходимыми составляющими должны выступать любовь к 
Родине, к родным местам, родному языку, уважение к прошлому своей Родины, к традициям 
и обычаям своего народа, знание истории Родины, понимание задач, стоящих перед страной, 
и своего патриотического долга, уважение к другим народам, их обычаям и культуре, нетер-
пимость к расовой и национальной неприязни, стремление к укреплению чести и достоинства 
Родины, уважение к армии и готовность защищать Родину, готовность служить интересам 
Родины, активное и сознательное участие в трудовой деятельности при сочетании личных и 
общественных интересов [4, с. 25].

Обобщая имеющиеся подходы к трактовке понятия «патриотизм», выделим его основные 
составляющие: а) любовь к Родине, к родным местам, родному языку; б) уважение и знание 
истории своей Родины, традиций, культуры и обычаев своего народа; в) нетерпимость к 
расовой и национальной неприязни; г) стремление к отстаиванию чести и достоинства Родины, 
готовность защищать её, готовность служить интересам Родины; д) активное и сознательное 
участие в трудовой деятельности при сочетании личных и общественных интересов.

Необходимо также особенно подчеркнуть эмоциональный компонент в трактовке данного 
понятия, что обусловлено соотношением эмоциональных и рационально-познавательных 
начал патриотизма. Мы согласны с точкой зрения П.М. Якобсона о том, что чувство патри-
отизма формируется в основном в школьные годы. С годами оно созревает, становится 
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осознанным. Именно потому важно, чтобы ознакомление ребенка с родной страной, с ее 
культурой, с ее прошлым, с духовным богатством рождали в нем глубокий эмоциональный 
отклик [14, с. 203]. Развитие чувства любви к Родине справедливо считали первоосновой 
воспитания Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой и др.

Данное чувство объединяет в себе уважение к народу, истории, традициям и культуре 
России, бережное отношение к родной земле. Чувство любви к Родине включает веру в 
возможности и понимание особенностей своего народа, переживание за его будущее. Здесь 
важно подчеркнуть, что гордость за свой народ сочетается с глубоким уважением к людям 
разных национальностей, населяющих родную страну. Любовь к родине неразделима с 
эмоциональными переживаниями красоты природы, осознанием ответственности за наш 
общий дом – планету Земля.

Идеи патриотического воспитания нашли свое отражение в памятниках Древнерусской 
культуры: «Поучение детям» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве», «Повести 
об Александре Невском», «Задонщина», «Сказания о Мамаевом побоище» и др. Основные 
патриотические идеи этих источников получили наиболее полное и всестороннее развитие 
в философско-педагогическом наследии русских просветителей XVIII-XIX веков.

Русские просветители второй половины XVIII века М.В. Ломоносов, Н.И. Новиков, 
А.Н.  Радищев подчеркивали необходимость патриотического воспитания подрастающего 
поколения. Стоит выделить, что слова «патриот» и «гражданин» в то время служили сино-
нимами. Здесь уместно вспомнить идеи А.Н. Радищева о том, что истинный сын Отечества 
искренне и бескорыстно служит своей Родине. «Не все рожденные в отечестве достойны вели-
чественного наименования сына Отечества (патриота)… Истинный человек и сын Отечества 
есть одно и то же … Он пламенеет нежнейшею любовью к целостности и спокойствию своих 
соотчичей. … Тот есть, прямо благороден, которого сердце не может не трепетать при одном 
имени Отечества…» [9, с. 205-206].

Русские просветители верили во всесилие просвещения в деле общественного 
преобразования. С его помощью они стремились сформировать высоконравственных, 
высокообразованных, трудолюбивых граждан, «истинных сынов Отечества», которые своей 
деятельностью будут содействовать развитию государства, в борьбе со злом.

«Истинным сыном Отечества» официальная педагогика признавала только тех граждан, 
которые, не имея собственных мыслей и суждений, слепо повиновались воли правительства 
и законам. Человеку, проявившему хотя бы малейшие сомнения в «прозорливости и право-
душии» правительства, отказывалось в звании «сына Отечества». Таким образом, отстаивая 
идеал свободной человеческой личности, «истинного сына Отечества», русские просветители 
выступали против правительственной программы воспитания преданного самодержавию 
подданного. Воспитание «сына Отечества» рассматривалось ими «вне времени и вне истори-
ческой и классовой среды», моральные качества которого им представлялись «как всеобщие 
и вечные» [9, с. 72]. 

Серьёзное внимание уделяли вопросам патриотизма и патриотического воспитания 
отечественные педагоги XIX-начала XX века. Главная цель воспитания, по мнению В.Г. Белин-
ского, состояла в том, чтобы во всякой сфере деятельности… – быть человеком. «Кто не сдела-
ется, прежде всего, человеком, тот плохой гражданин», – писал критик [1, с. 76]. Гуманность, 
человеколюбие он считал основой всех добродетелей, ибо тот, кто не носит в своем сердце 
любви к человеку, тот не имеет любви к отечеству. Любовь к родине В.Г. Белинский признавал 
основой общественной нравственности. Через все произведения В.Г. Белинского проходит 
идея: человек должен мыслить, уважать человеческое достоинство в себе и в других людях. 
Развивая ее, В.Г. Белинский уточнял: «… любовь к отечеству должна выходить из любви к 
человечеству, как частное из общего. Любить свою родину значит – пламенно желать видеть в 
ней осуществление идеала человечества и по мере сил своих способствовать этому…» [1, с. 111]. 
Именно так мыслитель определял основу истинного патриотизма. 
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Историческое событие, имевшее место в России в начале XIX века, – Отечественная 
война 1812 года – обострило в россиянах чувство глубочайшего патриотизма и национальной 
гордости и положило начало своеобразному развитию русской общественной мысли – 
славянофильству. Возникшие в конце 30-х годов XIX века, в условиях нарастающего кризиса 
самодержавно-крепостнического строя, это философское течение решительно выступило с 
призывом: «Будем во всем русскими!» В этом призыве звучал прямой вызов западной ориен-
тации властей. Согласно воззрениям славянофилов, Россия должна решительно отказаться от 
слепого копирования иноземных порядков и норм жизни, идти вперед своим, самобытным 
и независимым путем. Эти мысли славянофилов не утратили своей актуальности и на сегод-
няшний день.

Идея народности, выдвинутая в общем виде В.Г. Белинским, в педагогическом плане 
впервые была обстоятельно рассмотрена К.Д.Ушинским. Он пришёл к выводу, что эти 
особенности обусловлены, в конечном счете, своеобразием исторически сложившихся 
черт характера народа каждой страны, его склонностями и потребностями, которые и 
составляют, по мнению К.Д.  Ушинского, суть того, что он называл народностью. Идея 
народности пронизывает большинство работ К.Д. Ушинского: «Вопрос о народных школах», 
«О народности в общественном воспитании», «О нравственном элементе в общественном 
воспитании», «Воскресные школы» и др. К.Д. Ушинский полагал, что чем полнее и разумнее 
будет строить школа свою учебно-воспитательную работу на основах народности, тем ближе 
станет она к жизни народа и тем лучше будет выполнять задачу подготовки поколения 
патриотов своей родины, защитников истинных интересов родного народа, одновременно 
уважающих и другие народы. 

Борьба К.Д. Ушинского против слепого перенесения в русскую школу образовательных 
западноевропейских систем обусловила ту значимость, которую он придавал национальному 
аспекту в воспитании. Он заявил, что механического перенесение на русскую почву систем 
воспитания и обучения, сложившихся в иных исторических условиях, у других народов, 
принесет скорее вред, чем пользу. К.Д. Ушинский впервые в русской педагогике обратил 
внимание на создание национальной системы воспитания: «Воспитание, созданное самим 
народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у другого 
народа… Только народное воспитание является живым органом в историческом процессе 
народного развития» [13, с. 120]. Природа, семья, общество, народ, религия, а особенно язык 
и история с раннего детства воздействует на ребенка, прививая ему патриотические чувства, 
любовь и уважение к истории, культуре России. Исходя из принципа народности воспитания, 
К.Д. Ушинский считал патриотическое чувство высоким, наиболее сильным чувством чело-
века, «общественным цементом», который «связывает людей в честное, дружное общество». 
По мнению педагога, патриот – это человек, который подчиняет свои личные интересы 
интересам отечества и народа, отдает все свои силы и знания на благо родины. «Мы считаем 
выражением патриотизма и те проявления любви к родине, которые выражаются не в одних 
битвах с внешними врагами: высказать смелое слово истины бывает иногда гораздо опаснее, 
чем подставить лоб под вражескую пулю, которая авось пролетит мимо», – писал К.Д. Ушин-
ский [13, с. 474]. Русские педагоги: Н.Ф. Бунаков, В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, В.Н. Сорока-
Росинский и др., впитавшие в себя идеи К.Д. Ушинского, призывали учить воспитанников 
ощущать себя русским и гордиться своей нацией, любить Россию и быть счастливым оттого, 
что она твоя Родина.

Для нашего анализа важным представляется понятие патриотизма в философской 
системе Л.Н. Толстого, которое наполняется широким гуманистическим содержанием обще-
человеческой любви: «Сущность человеческой жизни и высший закон, долженствующий 
руководить ею, есть любовь» [12, с. 166]. В развитии нравственного самосознания, в стрем-
лении к нравственному самосовершенствованию Л.Н. Толстой видит главный путь станов-
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ления патриотизма, гражданственности. В трудах философов XIX века встречается ещё одна 
важная идея: «Не просто знайте…, а верьте себе, тому вечному, разумному и благому началу, 
которое живет в каждом из нас» – эту мысль мы находим у Л.Н. Толстого. Ей созвучны идеи 
Ф.М. Достоевского, А.М. Карамзина, которые считали, что только с помощью разума нельзя 
достичь нравственного совершенства, и вера как иррациональное духовное состояние, наряду 
с любовью, обеспечивает нравственную стойкость человека.

Октябрьский переворот, обусловленный социалистической революцией 1917 года, 
захватил все сферы общественной жизни России. На мировой арене появилось первое 
в мире социалистическое государство. С этого момента берет свое начало повсеместное 
утверждение идеалов и принципов рабочего класса, оказавших существенное влияние на 
формулировку целей и задач, на определение содержания и методов воспитания подраста-
ющего поколения.

Начиная с работ А.В. Луначарского, В.И. Ленина, Н.К. Крупской, понятие «патриотизм» 
трактуется в духе марксистко-ленинской идеологии. Этот подход впоследствии получает окон-
чательное закрепление и развитие в трудах советских ученых. Трудящиеся массы впервые в 
истории российского государства поднялись до положения руководящего класса в обществе. 
В истории появляется понятие «коммунистический идеал», пришедший на смену веками 
существующего идеала «истинного сына Отечества». 

Сущность патриотизма трудящихся Советской республики была обоснована В.И. Лениным 
и включала осознание социалистической перспективы и непосредственного участия в процессе 
созидания нового общества. Гражданин в новом понимании сочетал в себе качества патриота 
социалистического государства и одновременно интернационалиста, друга и товарища всем 
пролетариям мира. Само существование этой связи и явилось выражением классовой природы 
нового понятия – «советский социалистический патриотизм».

В центре идеи Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, С.Т. Шацкого и других 
педагогов периода Советской России было воспитание гражданина-патриота своей Родины. 
Они выделяли такие качества личности, которые необходимы для любого сознательного 
гражданина каждой эпохи: гражданственность, активность, дисциплинированность, ответ-
ственность, целенаправленность.

Суровые испытания Великой Отечественной войны обострили патриотические чувства 
нашего народа, объединили и сплотили его перед лицом общей беды. Прочно вошла в жизнь 
школы информация о положении дел на фронтах, о героических подвигах солдат, партизан и 
подпольщиков [8, с. 26]. Глубоко осознанные и прочувствованные подвиги героев воспитывали 
у учащихся веру в победу и являлись источником внутреннего побуждения к защите Родины, 
к активной, патриотической деятельности, прилежной учебной работе.

Судьба советской школы первых послевоенных лет теснейшим образом связана с господ-
ствовавшей в стране морально-психологической обстановкой: подавление коллективисткой 
психологией индивидуальных особенностей личности, жесткая идеологизация всех сторон 
духовной и общественной жизни, утверждение общих «руководящих» принципов, на которых 
воспитывалось не одно поколение (интересы государства – превыше всего, каждый из нас пред 
Родиной – вечно в долгу, разрешено только то, что прямо указано государственной властью, 
инакомыслие – тяжкое преступление пред государством и обществом) [8].

 Однако в данный период был накоплен немалый опыт по воспитанию у школьников 
любви к своей Родине. Развернувшаяся в послевоенные годы краеведческая, поисковая работа 
пионеров и комсомольцев не могла не формировать уважение к «малой Родине», чувство 
глубокой благодарности к старшему поколению – поколению победителей в войне с фашизмом, 
поднявшему из руин города и села. В связи с этим следует обратиться к педагогической теории 
В.А. Сухомлинского [11]. В трудах педагога понятие «Родина» выступает узловым пунктом 
его педагогической деятельности. 
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По мнению В.А.  Сухомлинского, идеи патриотизма должны преломляться в личном 
духовном опыте каждого человека, отражаться в его нравственном облике и чувствах, 
воплощаться в практических делах. «Успех воспитания зависит от умелого постоянного 
воздействия на все стороны личности воспитанника – его разум, эмоциональную и волевую 
сферы», утверждал педагог [11, с. 148]. Главным источником патриотизма В.А. Сухомлинский 
считал природу родного края, поэтому экскурсиям и прогулкам в природу педагог придавал 
большое значение «В эти мгновения запечатлеваются яркие картины детства, в их сердцах 
выразительнее выделяются тысячи нитей к тому великому и вечному, имя чему народ, его 
язык, культура, литература, искусство, школа, семья, слава умерших и прекрасное грядущее 
новых поколений» [11, с. 145].

Вечно живым и ничем незаменимым источником патриотических чувств В.А. Сухомлин-
ский считал взаимную любовь родителей и детей, взаимную преданность и верность, созда-
ющие честь семьи и рода, честь отцов, дедов и прадедов. Гордость моральным достоянием семьи 
составляют идейные, нравственные и гражданские корни человеческой личности, являются 
первой колыбелью гражданственности. «Человек, не воспитанный должным образом в этой 
колыбели, – писал педагог, – человек, низменный в глубоко личном, не может быть истинным 
сыном Отечества в общественном. … Тот, кто забыл колыбель, из которой поднялся, чтобы 
пойти по земле, кто равнодушен к матери, вскормивший и воспитавший его, неспособен 
переживать возвышенные патриотические чувства» [11, с. 146].

Однако, наш анализ показал, что проблема «малой» родины в общей системе совет-
ского патриотического воспитания рассматривалась как второстепенная. Обычно, наряду с 
основными компонентами, составлявшими понятие «советский патриотизм» и имевшими 
ярко выраженный классовый характер, исследователи упоминали о таких его компонентах 
(любовь к природе родного края, к родному языку, самосознание национальной принадлеж-
ности), которые возникают в результате «длительного пребывания в той или иной среде и 
простого привыкания к ней».

Сегодня становится очевидным, что в ходе радикальной перестройки духовной жизни, 
как в послеоктябрьский период, так и в годы строительства социализма в нашей стране была 
нарушена преемственная связь с духовными ценностями, нравственным миром, культурным 
богатством и историческим опытом предшествующих поколений. 

Распад Советского Союза повлек за собой изменения в структуре государственных 
взаимоотношений с ярко выраженным национальным самовыражением народов. Изменение 
мировоззренческих ориентиров повлияло на смысловую интерпретацию понятий «патрио-
тизм», «отечество». Без патриотических чувств, мыслей, поступков человек не может быть 
назван гражданином в наиболее полном смысле этого слова. Именно поэтому, вполне право-
мерно в Законе РФ «Об образовании» в качестве одного из принципов государственной поли-
тики в этой сфере выдвинуто «воспитание гражданственности, …любви к Родине» [7, с. 4]. 
Идея воспитания патриотизма и гражданственности приобретает сегодня государственное 
значение. 16 февраля 2001 года Постановлением Правительства Российской Федерации 
принята Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации». Программа, ориентированная на все социальные слои и возрастные группы граждан 
России, определяет основные пути развития системы патриотического воспитания граждан, 
её основные компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан к 
служению Отечеству.

Отечественная культурно-педагогическая традиция свидетельствует о том, что значи-
тельное влияние на эволюцию рассматриваемой идеи оказал общепризнанный воспитательный 
идеал, который прослеживается с древнейших времен. На основе проведенного нами анализа 
понятия «патриотизм» мы обобщили качества патриотизма в таблице 1. 

В таблице значками (*) отмечены доминирующие качества, а значками (+) – те из них, 
которые, так или иначе, проявляют себя.
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Таблица 1
Характеристика качеств патриотизма

Ф.И.О. 
отечественных 

педагогов, деятелей

Качества патриотизма

Любовь 
к родине, 

к 
родным 
местам, 
родному 

языку

Уважение 
и знание 
истории 

своей 
Родины, 

традиций, 
культуры, 
обычаев 
народа. 
Народ-
ность

Нацио-
нальное 
самосоз-
нание на 
основе 

уважения 
к другим. 
Толерант-

ность.

Стрем-
ление 
посвя-
щать 
свой 
труд, 

силы и 
спосо-
бности 

расцвету 
Родины

Любовь 
к чело-

веку, 
уважение 
челове-
ческого 
досто-
инства. 
Любовь 

к челове-
честву

Воспитание 
«добрых 
граждан» 
полезных 

Отечеству; 
высоко-

нравстве-
нных, 

высоко-
образо-
ванных 
граждан 

«Истинных 
сынов Отече-
ства». Забота 
об интересах 

Родины.

Стремление 
к отстаи-

ванию чести 
и достоин-

ства Родины, 
готовность 
защищать 

её. Предан-
ность, 

верность, 
граждан-

ственность.

Вл. Мономах * * + + + *

Ломоносов М. В. * * * * * +
Новиков Н. И. * * + * * +
Радищев А. Н. * * * * * +

Фонвизин Д. И. * * + * +
Ушинский К. Д. * * * * * * +
Белинский В. Г. * * + * * * +
Аксаков К. С. * * + * + +
Бунаков Н. Ф., 

Водовозов В. И., 
Сорока-Росинский 
В.Н., Семёнов Д. Д.

* * + * *

Толстой Л. Н. * + *
Соловьев В. С. * * +

Карамзин Н. М. * + *
Добролюбов Н. А. * + *
Луначарский А. В. + + *

Ленин В. И. + * + *
Крупская Н. К. + + + *

Макаренко А. С. * + * *
Шацкий С. Т. * + *
Груздев П. Н. * *

Сухомлинский В. А * * * * * + *
Ильин И. А. * * + * *

Подлинный патриотизм основывается на глубоком понимании прошлого, т.к. 
почерпнутый в прошлом опыт может помочь в созидании будущего.
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This article is presenting historical analysis of the concept “patriotism” from ancient to modern times. It 
contains a number of standard definitions of the concept “patriotism” which are presented in the literature. 
The aspects of patriotic education in the history of pedagogy and education are discussed. The paper describes 
characteristics of patriotism in the works of Russian educators and researchers.
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РОЗВИТОК РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ САМОВИХОВАННЯ  

І САМОРОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 
У статті розглядаються особливості розвитку рефлексії. Звертається увага на ефектив-

ність застосування рефлексії під час вивчення самовиховання і саморозвитку особистості у 
студентів – майбутніх психологів у виробничій сфері.

Ключові слова: рефлексія, самовиховання і саморозвиток особистості, розвиток рефлексії.

Сучасний етап культурно-історичного розвитку суспільства, глобальні процеси інтеграції 
та диференціації в галузі освіти та науки, інформаційно-технологічний бум у виробничій сфері 
спричинили потребу в модернізації системи освіти, в тому числі і психологічної. Ціллю сучасної 
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