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Аннотация. В статье обоснована разница между политологическим и социологиче-
ским подходами к анализу политических идентичностей молодежи. Авторы приходят 
к выводу о том, что социологический подход в большинстве случаев предполагает, 
что политические идентичности граждан анализируются и интерпретируются иссле-
дователем как актуальные на момент проведения социологического исследования в 
качестве ресурса и инструмента политического самовоспроизводства социальной си-
стемы. Политологический же подход подразумевает, что политические идентичности 
изучаются в ракурсе вероятных и необходимых изменений в их содержании, а также 
тех политических рисков, которые могут возникнуть по следам таких изменений. В це-
лях повышения точности прогнозирования дальнейшего политического участия моло-
дых граждан политологу важно выявить, каким молодой человек видит свой личный 
вклад в осуществление изменений идентичности либо в противодействие таковым, ка-
кими смысложизненными ориентирами он готов поступиться ради участия в политике, 
а какими – нет.
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Проблематика политических идентично-
стей молодежи была одной из самых актуаль-
ных в отечественном научном дискурсе в по-
следние десятилетия. В современных условиях 
ее значение еще более возросло в связи с появ-
лением новых факторов актуализации. Среди 
различных аспектов данной тематики в послед-
ние годы наибольшее внимание исследователей 
привлекает динамика различных структурных 
элементов политической идентичности и их 
мотивационной функциональности в качестве 
факторов участия представителей молодежи в 
различных сферах общественно-политической 
жизни страны [1–11]. Более того, центральное 
место в официально внедряемой в последнее 
время триаде «духовно-нравственные ценно-
сти» – «общероссийская гражданская идентич-
ность» – «гражданское единство» некоторые 
ученые отводят именно общероссийской граж-
данской идентичности [12, с. 8]. Не случайно 
в этой связи, что большинство исследователей 
данной проблематики акцент делают на при-
кладных ее аспектах. 

Вместе с этим сохраняют свою актуаль-
ность и многие теоретические вопросы, свя-
занные с концептуализацией понятия полити-
ческой идентичности ее структуры, соотнесе-
нием с другими социальными идентичностя-
ми и т.д. [13–16].

На наш взгляд, особое значение имеет во-
прос о том, чем изучение политических иден-
тичностей молодых граждан нашей страны 
политологами может и должно отличаться от 
решения той же научной задачи представителя-
ми других наук, и прежде всего социологами. 
С формальной точки зрения для социологов со-
циальные идентичности являются предметом 
исследования гораздо более естественным, чем 
для политологов. Это находит отражение в оте-
чественном научном дискурсе, в котором доми-
нируют именно социологические исследования 
особенностей социально-политической иден-
тичности различных групп российского насе-
ления, в том числе молодежи [17]. 

В то же время многие представители дру-
гих наук акцент делают на том, что проблема-
тика социально-политической идентичности 
требует интегративного подхода с «позиций 
трансдисциплинарности» [18, с. 148]. Ю. Г. Вол-
ков и В. И. Курбатов для обозначения сложно-
сти понятия идентичности и необходимости 
междисциплинарности ее изучения предлага-
ют использовать термин «гибридность». По их 
мнению, «гибридная идентичность есть смеше-
ние традиций, верований, культурных обыча-
ев, языков, социальных практик в механизмах 
идентификации. Она основывается на социаль-
ной гибридизации в виде гибридного социаль-
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ного пространства, выраженного в смешении 
территориально-географических локаций, по-
литических, экономических, социокультурных, 
поколенческих и этнических границ и субкуль-
тур как факторов формирования гибридной 
идентичности» [19, с. 17–18].

Междисциплинарный подход характерен и 
для зарубежных исследований, в которых про-
должаются дискуссии по различным аспектам 
процесса идентификации различных социаль-
ных групп. На основе анализа широкого мас-
сива западноевропейских работ, посвященных 
анализу школьного и вузовского образования 
в качестве институтов воспроизводства поли-
тической элиты в различных странах, В. А. Гу-
торов, например, приходит к выводу, что «ли-
нейный процесс передачи социального статуса 
от поколения к поколению, подразумеваемый 
теорией социального воспроизводства, не мо-
жет объяснить опыт студентов, которые не про-
исходят из высшего сословия, но, тем не менее, 
достигают элитного статуса» [20, с. 202.]. По 
его мнению, «анализ процессов эволюции об-
разовательных стратегий, их адаптации к из-
менениям в социальной структуре, политике и 
новой институциональной среде, а также изуче-
ние влияния этих стратегий на системы образо-
вания на национальном и глобальном уровнях 
по-прежнему остаются одной из главных задач 
социальных наук, решение которых возможно 
только на междисциплинарном уровне» [20, 
с. 202–203]. Соответственно, на междисципли-
нарном уровне они должны быть исследованы 
и в качестве факторов политической идентифи-
кации учащейся молодежи в рамках карьерного 
роста и процесса прохождения различных соци-
альных лифтов.

Междисциплинарный подход для полито-
логов обусловлен тем, что у них нет собствен-
ного инструментария выявления структурных 
характеристик социально-политических иден-
тичностей и их особенностей. Все, чем они 
пользуются для выполнения такой работы, за-
имствуется из инструментария социологов.

В такой ситуации актуальным, на наш 
взгляд, является обсуждение проблемы специ-
фики политологических и социологических 
теоретических подходов к изучению молодеж-
ных политических идентичностей, особенно 
подходов к их интерпретации – иными слова-
ми, к наделению их смыслом социологическо-
го либо политологического предмета исследо-
вания. Потому что, если специфики в подходах 
нет, то получается, что политологи просто втор-
гаются в сферу компетенции другой науки. А 

если специ фика есть, то акцент на ней в полито-
логическом исследовании, посвященном моло-
дежным политическим идентичностям, пред-
ставляется уместным и даже необходимым.

Необходимость внимания к упомянутой 
специфике обусловлена состоянием текущих 
исследовательских практик (в том числе на 
основе личного опыта авторов в качестве экс-
пертов, оппонентов, рецензентов, членов диссо-
ветов и редакционных коллегий). В минувшие 
годы для отечественных политологических 
трудов по проблематике участия граждан в по-
литике нормой стало использование данных 
массовых социологических опросов и эксперт-
ных интервью [21]. Часто политологи сами раз-
рабатывают анкеты и прочий социологический 
инструментарий под свои специфические на-
учные задачи [1]. При этом они столь же часто 
просто копируют социологические исследова-
тельские теоретические подходы и парадиг-
мы. Более того, они и полученные результаты 
нередко интерпретируют точно так же, как это 
свойственно социологам.

С одной стороны, нет проблемы в том, что 
исследователь расширяет свой научный ин-
струментарий. Ведь он делает это не просто так, 
а ради повышения качества результата своих 
творческих усилий, ради того, чтобы созданная 
им картина политических процессов и явлений 
была максимально полной и достоверной, что-
бы авторские оценки и прогнозы опирались на 
как можно больший массив исходных данных.

С другой стороны (особенно если полито-
логический текст насыщен социологическими 
материалами), возникает проблема научной 
идентификации уже самого этого текста: он яв-
ляется текстом политологическим или социо-
логическим? Если политолог подготовил науч-
ную статью либо монографию, то снять остроту 
этой проблемы ему достаточно легко. Он может 
декларировать междисциплинарную направ-
ленность и соответствующий характер задач 
и методов своего исследования, и мало кто из 
коллег его за это осудит. Иначе дело обстоит с 
научно-квалификационными и грантовыми ис-
следованиями. 

Для первых междисциплинарность на 
практике всегда была не самой подходящей 
характеристикой. Например, диссовет в своем 
заключении по защите должен использовать 
критерии соответствия кандидатской диссер-
тации вполне конкретной научной специаль-
ности. Несмотря на наличие формальных воз-
можностей междисциплинарности, и диссове-
ты, и Экспертный совет ВАК ориентировались, 
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прежде всего, на соответствие действующим 
паспортам номенклатуры научных специаль-
ностей. Симптоматично, что в минувшие три 
десятилетия уточнение номенклатуры научных 
специальностей, по которым осуществляется 
подготовка квалификационных работ, в России 
стало почти перманентным процессом. 

Для грантовых исследований междис-
циплинарность допустима с определенными 
оговорками, связанными с соответствующим 
уровнем профессионализма и научного задела 
участников научного проекта по заявленным 
специальностям. Но в решении о поддержке 
заявки многое зависит от отношения к этому 
моменту конкретного эксперта, оценивающе-
го предполагаемый научный и практический 
результат реализации коллективом междисци-
плинарного гранта.

Тем не менее, в том и другом случае поли-
тологу необходимо как-то донести до сознания 
рецензентов и экспертов, что хотя он и исполь-
зует методики современной социологии для по-
лучения нужной ему фактической информации 
и подкрепления ею своих выводов, но дальше 
интерпретирует и обобщает эти первичные дан-
ные уже как политолог. Эта проблема чаще все-
го решается использованием политологами от 
одной научной работы к другой стандартного 
порядка презентации своей методологии. Начи-
нается все обычно с перечисления автором че-
рез запятую использованных им якобы «чисто 
политологических» и «основных» научных ме-
тодов (системный, структурно-функциональ-
ный, институциональный и т.д.). А заканчива-
ется все упоминанием о применении некоего 
«социологического метода». Однако какого-то 
самостоятельного «социологического метода» 
в реальности не существует. Используются раз-
нообразные социологические методики сбора 
информации и методы ее интерпретации. Та-
ким некорректным упоминанием «социологи-
ческого метода» и якобы его использованием 
политолог фактически просто намекает потен-
циальным экспертам и критикам на то, что ма-
териалы чужих и своих соцопросов он в работе 
использовал, но не так, как положено было бы 
их использовать социологу в социологическом 
исследовании, и потому вероятные претензии 
к нему, что его тексты являются текстами со-
циологическими, а не политологическими, со-
вершенно беспочвенны.

Такая манипуляция с порядком презен-
тации авторской методологии часто убеждает 
доброжелательных оппонентов и экспертов. 
Они соглашаются признать исследование со-

ответствующим какой-либо политологической 
специальности, даже если оно практически це-
ликом основано на использовании результатов 
репрезентативных или экспертных опросов. 
Эксперты-политологи в этом случае больше 
ориентируются на политологичность формули-
ровок цели и научных задач квалификационной 
работы, а также содержания выводов по ней. 
Но принципиально проблему разграничения 
между компетенциями политолога и социолога 
в изучении политических идентичностей мо-
лодежи это не решает. Недоброжелательного 
критика подобная манипуляция при подготовке 
квалификационной работы или написании от-
чета по гранту вряд ли убедит.

Убедить может специфический политоло-
гический подход к формулированию вопросов, 
адресованных респондентам, а также к наделе-
нию ответов на них определенным смыслом. 
Подход, отталкивающийся от обычной для со-
временной политологии мотивации ее интереса 
ко всему, что происходит в самой политике, а 
также за ее пределами, в формально неполити-
ческих социальных практиках (религиозных, 
семейных, правовых и т.д.). Мотивация эта, так 
исторически сложилось, несколько иная, неже-
ли у социологии. 

Путем систематического осуществления 
«срезов» базовых социальных практик и на-
копления данных по таким «срезам» социоло-
гия поддерживает общество и управляющую 
государством элиту в состоянии относительно 
полной информированности о наличии у них 
разнообразных материальных и духовных ре-
сурсов для устойчивого существования и раз-
вития. Решение проблемы дальнейшего при-
менения выявленного социологами (либо сами-
ми политологами на основе социологического 
инструментария) ресурса берут на себя уже 
политологи. Они используют эти данные для 
прогнозирования и проектирования будущих 
состояний жизни общества и властной элиты, 
а также сопряженных с такими состояниями 
выгод и рисков. Основательными политологи-
ческие прогнозы и проекты являются как раз в 
меру того, насколько они учитывают упомяну-
тые данные. В этом естественная зависимость 
результативности работы политолога от мас-
штабов и качества работы социолога. Но этим в 
то же время определяется и различие компетен-
ций двух наук в изучении социально-политиче-
ских идентичностей.

Это разделение компетенций двух наук 
можно использовать для дифференцирован-
ного подхода к формулированию вопросов, с 
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которыми социологи и политологи идут к ре-
спондентам. Данное различие также является 
существенным для политологической интер-
претации социологических данных. Социолог 
оценивает готовность респондента ответить на 
вопрос, кто в окружающем его социальном про-
странстве «свой», а кто «чужой», какие идеи и 
ценности «мои», а какие – «их». Ему важно вы-
яснить масштаб распространения и меру устой-
чивости таких представлений. Социологиче-
ский подход подразумевает, что политиче-
ские идентичности граждан анализируются 
и интерпретируются исследователем как 
актуальные на момент проведения социоло-
гического исследования в качестве ресурса 
и инструмента политического самовоспро-
изводства социальной системы.

Политологу, вероятно, в развитие иссле-
довательской программы коллег-социологов 
уместно будет задать своему потенциальному 
респонденту некоторые дополнительные вопро-
сы. О том, например, какими он видит перспек-
тивы своей идентичности? О том, иначе говоря, 
желательна ли и возможна ли для него опреде-
ленная перегруппировка в отношениях «свой/
чужой»? При каких изменениях в социальной 
значимости тех или иных ценностей и практик 
такая перегруппировка может состояться? А 
также выяснить (что важно для точности про-
гнозирования дальнейшего политического уча-
стия молодых граждан), каким молодой человек 
видит свой личный вклад в осуществление упо-
мянутых изменений либо в противодействие 
таковым, какими смысложизненными ориенти-
рами он готов поступиться ради участия в по-
литике, а какими – нет.

Это те вопросы, ответы на которые спо-
собны дать политологу исходный материал для 
оценки готовности молодых граждан, а также 
общества в целом двигать политический про-
цесс вперед, для определения вероятного на-
правления такого движения и выявления сопря-
женных с ним политических рисков. Текущее 
состояние политических идентичностей моло-
дых людей не может не интересовать полито-
лога. Оно его естественным образом заботит и 
как гражданина, и как прогнозиста, которому 
нужны для его работы исходные данные, взя-
тые не «с потолка». Но нужно ему это знание 
о текущем состоянии молодежных идентично-
стей для нахождения ответа на главный вопрос, 
а именно чем это состояние идентичностей 
может обернуться для российской политики и 
что можно и нужно сделать обществу и госу-
дарству для того, чтобы негативные моменты 

этой идентичности влияли бы на будущее стра-
ны меньше, а позитивные моменты – больше? 
Политологический подход подразумевает, 
что политические идентичности изучаются 
исследователем в ракурсе вероятных и необ-
ходимых изменений в их содержании, а так-
же тех политических рисков, которые могут 
возникнуть по следам таких изменений.

Польза от такой спецификации теоретиче-
ских подходов будет не только для политиче-
ской науки. Польза будет и для политической 
практики. В советское время, например, поли-
тические идентичности молодого поколения 
«строителей коммунизма» тоже активно изуча-
лись отечественными специалистами. На тему 
успехов и недостатков в коммунистическом 
воспитании советской молодежи были написа-
ны сотни статей и монографий, защищено мно-
жество диссертаций. Историками всесторонне 
и детально был обобщен и проанализирован 
опыт руководства КПСС соответствующей вос-
питательной работой органов государственно-
го управления, ВЛКСМ и профсоюзов, иных 
общественных организаций. Идентичности 
изучались преимущественно по официальным 
справкам и отчетам официальных структур 
(ВЛКСМ, ДОСААФ и т.д.), занимавшихся орга-
низацией воспитательной работы с молодежью. 
Однако доказательная база таких публикаций и 
диссертаций включала в себя и материалы со-
циологических исследований, осуществленных 
их авторами в полном соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми в то время к социоло-
гической теории и практике. Эти исследования, 
при всей их естественной для того времени 
идеологической детерминированности, созда-
вали в целом довольно оптимистичную картину 
политической культуры советской молодежи.

Однако на практике оказалось, что доста-
точно нескольких неудач во внутренней и внеш-
ней государственной политике «перестройки» 
во второй половине 1980-х гг., чтобы в цен-
ностных основаниях этой культуры произошла 
инверсия, которая стала для советской науки и 
практической политики большой неожиданно-
стью. Пришедшее в политику повзрослевшее 
поколение молодых «строителей коммунизма» 
поддержало в значительной своей части ради-
кальные либеральные политические и эконо-
мические реформы. Вчерашние комсомольцы 
в одночасье стали идентифицировать себя не с 
коммунистическим проектом, не с опытом пре-
дыдущих поколений советских граждан, пре-
вративших СССР в великую державу, и даже не 
со своей собственной страной. Более важным 
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стимулом и ориентиром для них в деле форми-
рования политической идентичности оказались 
«западные» либеральные ценности и успехи 
функционирования так называемых «обществ 
потребления». 

Иначе говоря, картина политических ком-
мунистических идентичностей в оценках со-
ветских специалистов выглядела вполне себе 
благостно. Но весь колоссальный объем на-
копленных гуманитарными науками факти-
ческих данных, характеризующих успех дела 
коммунистического воспитания молодежи, не 
позволил не только спрогнозировать упомя-
нутую инверсию молодежных политических 
идентичностей, но и даже просто предугадать 
вероятность ее осуществления.

Как представляется, причина заключалась 
вовсе не в идеологической «зашоренности» со-
ветских аналитиков и их нежелании видеть 
очевидные вещи. Проблема была в самом тео-
ретическом подходе к изучению политических 
идентичностей советской молодежи. Это был 
подход именно социологический. Такой, кото-
рый предполагал, что коммунистическая по-
литическая идентичность является для роста 
политического сознания молодого поколения 
советских граждан неким естественным, обу-
словленным законами истории и политики пре-
делом. Коммунистическая идентичность есть 
тот идеал, достичь которого надо стремиться и 
отдельному человеку, и обществу в целом. За-
дача науки – установить пути приближения и 
меру продвижения советского общества и его 
молодых членов к этому идеалу, а не строить 
предположения относительно риска, что кто-то 
в этом идеале разочаруется.

В то же время, по логике такого подхода, 
и самому молодому советскому гражданину, и 
ученому, исследующему уровень «коммуни-
стичности» мировоззрения молодого поколе-
ния, надо было понимать, что дальше этого иде-
ала меняться и двигаться политическим иден-
тичностям уже не нужно. Потому что меняться 
и двигаться им просто некуда далее той точки, 
которую символически маркировал в простран-
стве массовых социальных и социально-власт-
ных коммуникаций «Моральный кодекс стро-
ителя коммунизма» [22]. От науки требовалось 
изучать политические идентичности молодежи 
такими, каковы они есть, а не такими, какими 
они могут стать в случае изменения вектора 
политического процесса и ожиданий молодых 
людей относительно своего будущего в каче-
стве членов другого социума и граждан другого 
государства. Вопреки этим установкам научно-

исследовательской работы и воспитательных 
практик, политические идентичности молодых 
людей на закате советской эпохи стали други-
ми, пошли развиваться дальше пределов, уста-
новленных для них советскими идеологами.

Сегодня политическое воспитание моло-
дых граждан России является одной из приори-
тетных задач государства. К решению этой за-
дачи привлекается и отечественная наука. Для 
проведения научного мониторинга и анализа 
состояний молодежной политической культуры 
общество и государство привлекают большие 
силы и средства в ожидании практической от-
дачи. Суть ее видится в обосновании ответа на 
ключевые вопросы: что дальше может случить-
ся с сегодняшними политическими идентич-
ностями российской молодежи? Какими могут 
быть вероятные изменения и чем они могут 
обернуться для будущего нашей страны? Пред-
ставляется, что работа политологов над совер-
шенствованием своего инструментария в деле 
изучения молодежных политических идентич-
ностей вполне могла бы содействовать рацио-
нальному использованию упомянутых сил и 
средств.
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