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Аннотация. В статье анализируется феномен патриотизма как национальная идея в Рос-

сии с позиции мотивационных аспектов его актуализации. Необходимость обращения к теме 

патриотизма вызвана, с одной стороны, неоднозначностью его трактовок, а с другой – присут-

ствием недостаточной мотивации у молодого поколения в формировании патриотического 

мышления. Особое значение в этой связи приобретают комплексный подход в понимании сути 

патриотизма, что обусловлено структурными особенностями мотивационного процесса, пред-

ставленного тремя базовыми уровнями: эмоциональным, рассудочным и уровнем долженство-

вания. С целью более объективного рассмотрения феномена патриотизма авторы проанализи-

ровали понятия «национальная идея», «патриотизм»; рассмотрели суть взаимодействия этапов 

мотивации с динамикой осознания патриотизма субъектом; определили мотивационные пред-

посылки в актуализации патриотизма как национальной идеи. Методологическую и теоретиче-

скую основу данной статьи составляет субстанционально-деятельностный подход в социально-

философской теории, в соответствии с которым процесс осознания и актуализация необходи-

мого определяется мотивационной структурой деятельности, когда важное значение приобре-

тает не сколько сама цель, а как процесс, к этой цели ведущий через экспертную оценку желае-

мого в соответствии с ценностными предпочтениями в деятельности. Наряду с этим в работе 

применялись методы сравнительного и структурно-функционального анализа. Ряд отправных 

положений статьи опираются на труды отечественных и зарубежных учёных и мыслителей: 

Н. А. Бердяева, М. Вебера, А. Маслоу, К. Х. Момджяна, Т. Парсонса, В. С. Соловьева, А. С. Хо-

мякова, П. Я. Чаадаева. В статье анализ феномена патриотизма как национальной идеи в России 

проводился посредством мотивационных аспектов его актуализации, и была представлена ди-

намика его развития в соответствии с тремя уровнями мотивации (эмоциональный уровень, рас-

судочный и долженствования). Делается вывод о трёх разновидностях патриотизма: эмоцио-

нальный, рассудочный и долженствующий, каждый из которых является определённым этапом 

формирования личностной зрелости на пути обретения истинного смысла патриотизма. 
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Abstract. The article analyzes the phenomenon of patriotism as a national idea in Russia from the 

perspective of motivational aspects of its actualization. The necessity to address the problem of 

patriotism is caused, on the one hand, by the ambiguity of its interpretations, and, on the other, by the 

presence of insufficient motivation among the younger generation in the formation of patriotic thinking. 

Integrated approach to understand the essence of patriotism is of particular importance in this regard, 

that is due to the structural features of the motivational process, represented by three basic levels: 

emotional, rational and the level of duty. The authors analyzed the concepts of "national idea", 

"patriotism" for the purpose of a more objective consideration of the phenomenon of patriotism; 

examined the essence of the interaction of the stages of motivation with the dynamics of awareness of 

patriotism by the subject; determined the motivational background in the actualization of patriotism as 

a national idea. The methodological and theoretical basis of this article is the substantive-activity 

approach in social-philosophical theory, according to which the process of awareness and actualization 

of necessity is determined by the motivational structure of activity, when not the goal itself becomes 

important, but the process leading to this goal through an expert assessment of desired in accordance 

with value preferences in activity. The methods of comparative and structural-functional analysis were 

used in the work along with this. A number of basic points of the article are referenced on the works of 

native and foreign scientists and philosophers: N. A. Berdyaev, M. Weber, A. Maslow, 

K. H. Momdjian, T. Parsons, V. S. Solovyov, A. S. Khomyakov, P. Ya. Chaadaev. In the article, 

the analysis of the phenomenon of patriotism as a national idea in Russia was carried out through the 

motivational aspects of its actualization, and the dynamics of its development was presented in 

accordance with three levels of motivation (emotional level, rational and the level of duty). 

It is concluded that there are three types of patriotism: emotional, rational and obligatory, each of them 

is a certain stage in the formation of personal maturity on the way of gaining the real meaning of 

patriotism. 

Keywords: social philosophy, substantive-activity approach, patriotism, national idea, national 

character, Russian mentality, need, motivation, preferences, value 
 
For citation: Gainutdinova E. V., Rudenko M. N., Svechkaryova V. R. Patriotism as a national 

idea in Russia: motivation aspects of actualization. Kaspiyskiy region: politika, ekonomika, kultura 
[The Caspian Region: Politics, Economics, Culture]. 2023, no. 4 (77), pp. 206–214. 
https://doi.org/10.54398/1818510Х_2023_4_206. 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attpribution 4.0 International 

License. 

 

 

Введение 

Современная ситуация в мире чётко обозначила необходимость в том, чтобы Рос-
сия обрела самостоятельный вектор своего развития. Если бы не сложившиеся обсто-
ятельства, то наша страна продолжала бы по-прежнему двигаться в сторону утраты 
своей самобытности, потере морально-этических норм жизни и ценностного потенци-
ала. В России ключевым моментом выступает не сам факт свободы, обусловленный, 
как принято сейчас на Западе, вседозволенностью, а свободой в выборе стратегических 
инициатив, в свободе иметь право на «нормальные» ценности, на поддержание инсти-
тута семьи как такового. Этому процессу свидетельствует и принятые правительством 
ряд законопроектов, да и общие тенденции развития страны.  

Однако проблема заключатся в том, что есть некоторые моменты, которые тор-
мозят процесс обретения внутренней свободы. Суть данных проблем состоит именно 
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в том, что достаточно длительное время молодое поколение ориентировалось на шаб-
лоны образа мыслей и поведения других стран, как казалось, «более продвинутых 
во всём». Между тем в результате российское общество столкнулось с внутренней 
проблемой, связанной с тем, что многие представители молодого поколения просто 
утратили самоидентификацию себя как гражданина своей страны, поскольку вместе 
с принятием других ценностей и смыслов, утрачивается ценность того, что должно 
быть неизменным и очевидным – это любовь к своей стране и преданность 
своему народу. 

Основная часть 
Уникальность российской ментальности и попытки осмысления объединяющих 

специфических черт российского народа 
В настоящее время Россия становится абсолютно свободной от навязываемых 

извне шаблонов и, как следствие, обретает право выбирать каким образом стать эф-
фективной и самодостаточной для самой себя, то есть здесь важное значение приобре-
тают такого рода трансформации, которые ориентированы на российскую менталь-
ность. Когда применяется понятие «российская ментальность», то в основном подра-
зумеваются такие глубинные особенности психики, мыслей и действий людей, кото-
рые свойственны именно представителям России. Такие особенности складываются 
под воздействием исторически сложившихся традиций, развития культуры и станов-
ления так называемого «национального характера». Например, В. Г. Артемова 
и Я. В. Филиппова, занимавшиеся изучением российской ментальности, отмечали ин-
тегральный её характер, что, по их мнению, подразумевает под собой «глубинные 
структуры сознания народа, особый способ восприятия мира, а также иерархию жиз-
ненных ценностей» [1, с. 2–3]. Уникальность российской ментальности состоит 
именно в том, что она есть синтез общечеловеческих ценностей, отражает особенность 
русского характера сквозь призму собственного смысла. В этой связи обращает на себя 
внимание примечательная особенность российской ментальности, состоящая в том, 
что её всегда отличал высокий уровень духовности и стремление к высоким идеалам. 
Данную особенность отмечали многие мыслители, кто непросто проявлял свое нерав-
нодушие к национальному своеобразию представителей России, но и пытались осмыс-
лить объединяющие их специфические черты (В. С. Соловьёв, А. С. Хомяков, П. Я. Ча-
адаев, Н. А. Бердяев). В частности, В. С. Соловьёв видел в качестве любви к народу 
именно сострадание, полагая, что суть истинного патриотизма представляет собой 
и любовь к народу как сочувствие к его действительным потребностям и страданиям, 
и как веру в свой народ, которая, в свою очередь, созвучна с бесстрашием [13, с. 34]. 
А. С. Хомяков идеи патриотизма реализовывал в своих произведениях через триаду 
«православие-самодержавие-народность», при этом отмечая, что великим народом мы 
можем стать только тогда, когда скажем великорусское слово в мире [15, с. 390–420]. 
П. Я. Чаадаев дифференцирует «блаженный патриотизм лени», называя его инстинк-
том патриотизма, так как он направлен на иллюзорное видение, в основе которого 
он видел приспособленчество. Тогда как, по его мнению, подлинным является тот пат-
риотизм, в основе которого лежит истина и осознание этой истины [16, с. 156–160]. 
Н. А. Бердяев, так же как и П. Я. Чаадаев, обращал внимание на суть истинного патри-
отизма, который основан на «любви ни за что» к Родине. Н. А. Бердяев считал, 
что в этом и проявляется настоящий патриотизм, когда ты любишь свою страну ещё 
до осознания её величия, без разного рода её оценок и обоснований, где критерием 
истины выступает историческая правдивость [3, с. 486–487]. Представленные мысли-
тели в качестве доминирующих особенностей российской ментальности выделяли 
веру, жертвенность, соборность, милосердие, сострадание, терпение. Ответом на то, 
почему именно эти особенности чаще всего отмечаются, являются рассуждения 
К. Н. Леонтьева, который говорил о том, что ментальные черты транслируют красоту 
и величие народа. Неслучайно для самого К. Н. Леонтьева национальное было сино-
нимом культурного [7, с. 13–56]. Соответственно, когда речь заходит о российской 
ментальности, то подразумевается «национальный характер», отражающий не просто 
какие-то особенности, а именно уникальность и неповторимость российского народа, 
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проявляющиеся в уставленных моделях мышления и поведения в соответствии с куль-
турным и историческим развитием. Когда возникает вопрос касательно «националь-
ного характера», то всегда подразумевается и «национальная идея». Когда идёт анализ 
понятия «национальная идея» и того, что в данную идею включается, то всегда подра-
зумевается феномен патриотизма. Как верно отмечала Т. В. Евлапова, суть патрио-
тизма состоит в том, что это явление национальной духовности и компонент обще-
ственного сознания [5, с. 44]. 

Базисные уровни мотивации и их влияние на комплексное рассмотрение фено-
мена патриотизма 

Феномен патриотизма носит комплексный характер, поскольку его источником 
являются структурные компоненты разных уровней мотивационного процесса. Следуя 
концепции К. Х. Момджяна [10, с. 83], мотивация представлена тремя базисными 
уровнями: эмоциональный уровень, рассудочный и долженствования. Когда мы гово-
рим о такого рода уровнях мотивации, то предполагаем разностороннее рассмотрение 
феномена патриотизма сквозь призму трёх проекции, соответствующих данным 
уровням.  

Эмоциональный уровень мотивации предполагает то, что связано с состоянием 
удовольствия и тем, что обретает актуализацию в достижении этого состояния. Соот-
ветственно, контекст понятия патриотизма определяется эмоциональной стадией мо-
тивационного процесса. В этой связи патриотизм представляется как проявление силь-
ной позитивной эмоции. Такого рода эмоции проявляются как следствие актуализации 
потребности в любви. Когда мы обращаемся к потребности в любви и механизму её ре-
ализации, то здесь очевидным представляется факт присутствия данной потребности 
в жизни человека как одна из базовых потребностей. Тогда как если говорить о формах 
её выражения, то здесь принципиальное значение играет объект потребности. Соот-
ветственно, когда речь заходит о патриотизме, то одним из объектов потребности 
в любви является Родина. В этой связи патриотизм способен превратиться в форму 
выражения потребности в любви, ориентируясь на эмоциональный уровень, только 
в том случае, когда будет чёткое осознание субъектом того, что позитивные эмоции 
и состояние радости связаны именно с патриотизмом и со своей сопричастностью 
к его реализации в конкретных действиях. Если проводить параллель с тем, как реали-
зуется потребность в любви, и с тем, в каком при этом случае человек испытывает 
позитивные эмоции, то высший уровень сформированного намерения здесь обнаружи-
вается в умении быть носителем безусловной любви, когда человек находится в этом 
состоянии, не ожидая ничего в ответ от объекта своей любви. Именно поэтому особую 
ценность приобретает такой патриотизм, который построен на безусловной любви 
к своей стране. Такого рода патриотизм является следствием правильно заложенных 
и сформированных ценностей в процессе воспитания личности. Более простой уро-
вень формирования патриотизма строится на основе взаимной любви, когда человек 
испытывает чувство любви к Родине тогда, когда ощущает себя нужным и значимым 
для своей страны через реализуемые социальные проекты, инициируемые правитель-
ством. Подобная линия актуализации патриотизма связана с адаптацией человека к со-
циальным условиям жизни и своей социальной сути. Здесь патриотизм и его активация 
носит адаптивно-направленный характер, когда образовательные институты заклады-
вают основы и направления верного и необходимого для общества поведения гармо-
ничной личности. Фактически обнаруживается две направленности в актуализации 
патриотизма как такового в сознании человека: 1) когда человек выступает носителем 
и транслятором патриотизма как позитивной эмоции и осознанного намерения 
по факту своего убеждения в безусловности присутствуя данного феномен в его 
жизни; при этом такое убеждение не зависит от каких-либо обстоятельств; оно само 
данные обстоятельства адаптирует под себя; 2) когда человек приходит к осознанию 
необходимости состояния патриотизма через внешнее воздействие и соответствующие 
механизмы воздействия на его сознание в ходе воспитательных и агитационных ин-
струментов, которые воспринимаются как данность и неотъемлемая составляющая 
его жизни.  
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В рассмотрении феномена патриотизма обращаемся ко второму уровню мотива-
ции, который носит название «рассудочный уровень». На данном этапе рассудочность 
определяется необходимостью выбора между возможными альтернативами реализа-
ции имеющихся потребностей, на основании чего определяются дальнейшие мотивы 
и потом уже цели. На рассудочном уровне мотивации субъект проходит своего рода 
трансформацию в рамках выбора тех или иных предпочтений, становясь при этом сам 
себе экспертом этого выбора, учитывая приоритетность установленных целей в ре-
жиме реального времени и то, что для этого времени представляется особенно акту-
альным. В этой связи предполагается, что патриотизм как таковой в ходе экспертизы 
действий на этапе вероятностного предположения об ожидаемом результате должен 
восприниматься как проявление воли субъекта. Иначе говоря, если на предыдущем 
уровне мотивации акцент делается на эмоциональной спонтанности, то здесь речь идёт 
об осмысленном выборе того, что надо делать в сравнении со вторичными желаниями. 
Суть состоит в том, что патриотизм второго уровня мотивации рассматривается 
как осознанный, прошедший экспертную оценку выбор. Здесь как раз и становится 
очевидным степень личностной зрелости, когда человек способен нести ответствен-
ность за свой выбор и последующие действия. Что в данном случае будет стоять за пат-
риотизмом? Будет стоять предпочтение субъекта, убеждённого в том, что лучше быть 
патриотом, чем не быть. Сейчас представляется абсолютно очевидным тот факт, 
что многие из тех, кто уезжал из страны после начала военной операции на Украине, 
в настоящее время активно возвращаются, что является уже результатом аналитики 
и экспертной оценки субъекта, понимающего и принимающего то, что быть внутри 
страны и разделять общие задачи и проблемы – это безусловный долг каждого быть 
сопричастным к общим проблемам своего народа, необходимая консолидация 
во благо национальной идеи патриотизма и как результат – укрепление позиции Рос-
сии в мире. 

На третьем уровне мотивации вопрос выбора определяется тем, что должно быть, 
когда значимым и доминирующим становится то, что определяется ценностными при-
оритетами человека. В данном процессе особую роль играют долженствующие по-
требности, соотносимые с социальными нормами, культурными предпочтениями 
и установленными правилами. В этой связи, если ориентироваться на известную пира-
миду потребностей А. Маслоу [9], где на более высоких уровнях стоят именно те по-
требности, которые определяют более важные приоритеты, чем порой факт самой 
жизни, то здесь доминирующей становится потребность в самореализации. Патрио-
тизм на таком уровне можно рассматривать и как форму актуализации указанной по-
требности, когда в опоре на стратегические приоритеты общества человек обретает 
через патриотизм свою самореализацию, уважение к самому себе, потому что по-дру-
гому и не мог бы поступить, получая, как обратную связь в виде благодарности, по-
чёта, уважения и особых форм поддержки со стороны власти, если был или продол-
жает быть, например участником специальной военной операции на Украине, Здесь 
уместно говорить о так называемых точках личностного роста, когда приходит осозна-
ние того, что феномен патриотизма занимает более значимую позицию в сравнении 
с фактом своей жизни. Соответственно, на данном этапе находят отражение те ас-
пекты, которые показывают уровень зрелости личности субъекта, когда ценностные 
аспекты жизни выходят на первый план по отношению к тем же базовым потребно-
стям. На данном уровне мотивации получают свою актуализацию ценностные и целе-
вые её аспекты. Здесь патриотизм выступает как следствие личностного роста, когда 
значимость приобретает не сам человек и его жизнь, а общее благополучие других лю-
дей, сопричастность к созданию сильной истории своей страны здесь и сейчас, гор-
дость за неё и способность на жертвенность. 

Когда мы говорим о патриотизме как о «национальной идее», то это не просто 
эмоциональный пафос. Каждый человек должен понимать заложенный в это смысл 
и осознавать свою сопричастность к реализации данной идеи. Кроме сопричастности 
к данной идее ещё должно быть чёткое осознание того, какие действия и образ мысли 
с этой идеей соотносятся. А главное при этом, что человек должен иметь абсолютную 
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убеждённость в том, что он – патриот не по принуждению, а именно через осознание. 
Борьба человеческих предпочтений, роль воли в ходе выбора той или иной линии по-
ведения во благо личной или общественной цели подчиняют многие механизмы её ре-
ализации. По сути, эмоции субъектов являются основой формирования патриотизма, 
когда субъекты чувствуют эмоциональную солидарность, испытывая гордость и пози-
тивные эмоции в отношении к своей стране. Здесь нужно иметь в виду, что сила ука-
занных эмоции напрямую связана со значимыми историческими событиями. В част-
ности, таким примером является «крымская мобилизация» – понятие, используемое 
учёными для демонстрации того, какое сильное эмоциональное влияние оказало при-
соединение Крыма к России. Исследователь Х. И. Мальсагова отмечала, как и многие 
другие, что «формирование великодержавных настроений россиян, которое их объ-
единило вокруг идеи о величии России и её народа, стало возможным благодаря знаковым 
для истории страны событиям и, прежде всего, присоединению Крыма» [8, с. 91]. 

Развитие патриотизма будет более эффективным и результативным, если при 
этом учитывать механизм формирования данного феномена сквозь призму структур-
ных особенностей мотивации формирования патриотизма как цели. В развитии любой 
идеи и воплощении её в жизнь не должно быть спонтанных и хаотических действий. 
Систематизация и алгоритм соответствующих действий, учитывающих многоаспект-
ность причин возникновения того или иного феномена позволяет прийти к необходи-
мому результату.  

Разновидности патриотизма (эмоциональный, рассудочный и долженствую-
щий) в процессе формирования зрелой личности 

По сути, в рассмотрении феномена патриотизма обнаруживается динамика раз-
вития в соответствии с уровнями мотивации от эмоционального ощущения патрио-
тизма до осознанной необходимости и главной мотивирующей силы в выборе предпо-
чтений. Если говорить про патриотизм первого уровня мотивации, то его актуализация 
носит спонтанный характер, обусловленный эмоциями. Иначе говоря, как и любая 
эмоция, такого рода патриотизм нестабилен и непостоянен. Однако именно на этом 
уровне закладываются его основы, поскольку эмоции – это формы выражения потреб-
ностей, осознание которых сопровождаются именно эмоциями. Вместе с тем на дан-
ном этапе патриотизм становится управляемым через внешние факторы, оказывая че-
рез внешние источники эмоций воздействие на процесс осознания и воспитание в лич-
ности патриотического настроя. Когда мы говорим об эмоциональном патриотизме, 
то подразумеваем в большей степени те эмоции и состояния, которые способствуют 
сплочению граждан страны, особенно когда дело касается внешних угроз. Как спра-
ведливо отметил исследователь Р. А. Баталин, никак нельзя отдаляться от первопри-
чин патриотизма, забывая о патриотизме как о чувстве, поскольку в данном контексте 
он неразрывно связан с гуманизмом, а «народ является фундаментальной составляю-
щей государства» [2, с. 109].  

Здесь следует заметить, что наиболее благоприятный возраст для активации эмо-
ционального патриотизма – это подростковый период, поскольку именно этот период 
характеризуется эмоциональной нестабильностью, когда обнаруживает себя, как от-
мечает Л. В. Тарабакина, в одних случаях эмоциональная нечувствительность к чув-
ствам окружающих людей и к происходящим событиям, в других – «неадекватные, 
негативные и разрушительные эмоциональные проявления в жизненной ситуации» 
[14, с. 137–141]. В этой связи необходимо направить эмоции в верном направлении, 
обосновывая через воспитательные мероприятия важность и значимость патриотизма, 
что является, в сущности, процессом эмоционального развития формирующейся лич-
ности через адаптивные и убеждающие примеры тех личностей, кто не просто обла-
дает эмоциональной зрелостью, а способен ещё проявлять идеи патриотизма  
в действии.  

Далее, в ходе происходящих личностных трансформаций эмоциональный патри-
отизм переходит в рассудочный патриотизм, когда человек в своих мыслях и дей-
ствиях управляем не только эмоциями, но и чётким осознанием своего выбора в пользу 
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патриотизма. В этой связи рассудочный уровень мотивации задает определённый ал-
горитм принятия решения в пользу патриотизма, когда воля как сознательно-регуля-
тивный механизм определяет вектор действий на преодоление своей пассивности и не-
желания выходить из привычной зоны комфорта. Здесь речь идёт о том, что вместо 
того, чтобы надеяться на кого-то другого, необходимо самому проявлять патриотизм 
в различных своих действиях. Тем самым патриотизм устанавливает границы личной 
ответственности перед каждым гражданином страны, когда приходит понимание того, 
что если это будешь не ты, тогда кто. 

Высший уровень патриотизма в своём развитии обнаруживает себя как должен-
ствующий патриотизм, когда значимость приобретает патриотизм не для себя 
и не только для себя, а в первую очередь для других, для всей страны. Долженствую-
щий патриотизм превращается уже не просто в очередную задачу личностного разви-
тия, он становится определённой миссией, обусловленной масштабностью. Как, 
например, данную миссию озвучил российский президент В. В. Путин ещё в 2016 г. 
на встрече с активом «Клуба лидеров» по продвижению инициатив бизнеса. При этом 
он отметил, что «У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, 
кроме патриотизма» [12]. Соответственно, масштаб патриотизма отражается через 
комплекс стратегий в развитии России, где миссией становится патриотизм как наци-
ональная идея, рассматриваемый и поддерживаемый инициативой правительства. 
В указанном посыле чётко задана объединяющая всех и вся идея, которая представ-
ляет собой фильтр по очищению общества от негативных и дестабилизирующих тен-
денций. Суть в том, что функция власти состоит в поддержании целостности, сохра-
нении согласованности ценностей и норм. Именно поэтому она должна иметь мощный 
духовный резерв для реализации указанных целей, чему способствует, говоря словами 
М. Вебера, «харизма озарения», обладающий которой способен на «глубокое пости-
жение мира с помощью непосредственного постижения его «смысла»» [4, с. 337].  

По сути понятие «патриотизм» включает эмоциональный и рациональный ас-
пекты его активации в зависимости от степени осознанности, восприятия и чувствова-
ния того, что есть патриотизм для каждого. Так, например, исследователь Н. М. Ильи-
чёв считал патриотизм, с одной стороны, исторически сложившейся, а, с другой – диа-
лектически развивающейся социально-философской категорией, понимаемой как по-
ложительное отношение людей к своей Родине, которая включает в себя «патриотиче-
ское сознание, деятельность, отношения, организации и реализующую мировоззрен-
ческую, методологическую, коммуникативную, регулятивную, ценностную функции» 
[6, с. 87]. Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что патриотизм как национальная 
идея в России представляется как уникальное явление, поскольку именно сочетание 
эмоционального восприятия с осознанием раскрывает многогранность российской 
души, способной тонко чувствовать, сопереживать, быть милосердной, но в то же время 
быть сильной и сплоченной в отстаивании своей справедливости и безопасности. 

Выводы 
В ходе анализа феномена патриотизма как национальная идея в России сквозь 

призму мотивационных аспектов его актуализации была представлена динамики 
его развития в соответствии с тремя уровнями мотивации (эмоциональный уровень, 
рассудочный и долженствования). Соответственно, было определено, что патриотизм 
проходит свои этапы трансформации от эмоции до осознания, чтобы стать националь-
ной идеей. 

Таким образом, представляется возможным дифференцировать три разновидно-
сти патриотизма: эмоциональный, рассудочный и долженствующий, каждый из кото-
рых отражает разные аспекты актуализации патриотизма в деятельности субъекта 
с учётом уровня личностной зрелости. 
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