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Аннотация. В условиях социальной трансформации российского общества образовались разнообразные противоречия (очевидные 
и латентные) в разных сферах жизни общества. В том числе сложились заметные различия ментально-поведенческих особенностей 
(черт, характеристик, менталитета) поколений россиян, грозящих деструктивными эффектами и социальными конфликтами, в том 
числе в межпоколенческих взаимоотношениях. В основу статьи положен анализ проблемной ситуации: какие положительные и отри-
цательные черты наиболее характерны для россиян, по оценкам респондентов разных возрастно-поколенческих групп? Общая оценка 
своего поколения у большинства респондентов в основном достаточно положительная. Распределение положительных и отрицатель-
ных черт поколений, составленное на основе оценок респондентов, показывает заметные ментально-поведенческие различия между 
младшим, средним и старшим поколениями, особенно это касается первых. Однако ментальная автономность младшего поколения не 
может рассматриваться как подобие полного (тем более абсолютного) обособления, отдаления молодёжи от других поколений. Вместе 
с этим, по социологическим данным, несмотря на критический настрой в отношении государства больших масс россиян, всё же во всех 
возрастно-поколенческих группах весьма высок и преобладает потенциал патриотизма и гражданственности.
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Abstract. In the context of the social transformation of Russian society, various contradictions (obvious and latent) took place in diff erent spheres 
of society. In particular, there are noticeable diff erences in the mental and behavioral characteristics (traits, characteristics, mentality) of Rus-
sians generations causing destructive eff ects and social confl icts, including in intergenerational relationships. The article is based on the analysis 
of the problem situation: which positive and negative features are most characteristic of Russians, according to the estimates of respondents of 
diff erent age and generational groups? The general assessment of their generation by the majority of respondents is generally quite positive. 
The distribution of positive and negative traits of generations, compiled on the basis of respondents' assessments, shows noticeable mental and 
behavioral diff erences between the younger, middle and older generations, especially the younger generation. However, the mental autonomy 
of the younger generation cannot be considered as a semblance of complete (especially absolute) isolation and separation of youth from other 
generations. At the same time, according to the sociological data, despite the critical attitude towards the state of large masses of Russians, the 
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В анализе поставленной проблемы мы ис-
ходим из общей методологической позиции, что 
«социокультурное пространство общества в це-
лом и отдельные его территории устроены так, 
что у них есть два полюса – положительный, 
указывающий, что есть главная цель-ценность, 
к чему надо стремиться, и отрицательный, ука-
зывающий, чего надо избегать» [1, с. 50–51]. Мы 
также исходим из того, что, с одной стороны, 
«социальный тип личности в своих чертах за-
висит от того, каков сам социум, в особенности 
каковы его приоритетные ценности», с другой 
стороны, «общество зависит от доминирующе-
го социального типа личности» [2, с. 29].

В условиях социальной трансформации рос-
сийского общества, начавшейся в 1990-е гг., в 
последние десятилетия возникли и накопились 
разнообразные противоречия (очевидные и ла-
тентные) в разных сферах жизни общества. При 
этом речь приходится вести и о заметных раз-
личиях ментально-поведенческих особенностей 
(черт, характеристик, менталитета) поколений 
россиян, грозящих деструктивными эффекта-
ми и социальными конфликтами, в том числе в 
межпоколенческих взаимоотношениях. Есть, 
правда, основания и для следующего вывода: 
«В российском обществе XXI в. социальный 
конфликт выглядит зачастую как скрытая угро-
за, латентный фактор дисфункций <...> Однако 
социальный конфликт не выступает в настоящее 
время серьезным раздражителем для обществен-
ного мнения и не способен привести к очевид-
ным деструктивным эффектам» [3, с. 20].

Но действительно ли в российском обще-
стве «скрытые угрозы, латентные факторы 
дисфункций» не угрожают «очевидными де-
структивными эффектами», например, на ос-
нове образовавшихся в последние десятилетия 
существенных различий ментально-поведен-
ческих особенностей поколений россиян?! По-
добные вопросы стали особенно актуальными 
в социальной ситуации, связанной со специаль-
ной военной операцией (СВО). Поэтому особый 
интерес представляет социологический анализ 
ситуации в этом отношении в предшествую-
щий («спокойный») период, в частности, оценка 
существовавшего до СВО социального потен-
циала и качеств у разных возрастно-поколенче-
ских групп, как исходной базы для проявлений 
тех или иных качеств в условиях спецоперации 
и острой конфронтации с западными странами.

В качестве эмпирической основы статьи 
использованы материалы социологического 

опроса с участием и под руководством автора в 
Самарской области в январе 2020 г. Анкетным 
опросом было охвачено 620 респондентов по 
репрезентативной выборке с учётом возраста, 
пола и территориально-поселенческого статуса. 

В нашем социологическом опросе респон-
дентам, в частности, предлагались вопросы: 
«Какие более или менее положительные черты 
наиболее характерны, на Ваш взгляд, для людей 
Вашего поколения? (Несколько вариантов)» и 
«Какие более или менее отрицательные черты 
чаще всего проявляются, на Ваш взгляд, в по-
ведении людей Вашего поколения? (Несколько 
вариантов)».

Формулировки вопросов позволяли респон-
денту думать не столько о себе самом, сколько 
о некоем большинстве своего поколения. Это 
позволяло «приглушить» психологическую са-
мозащиту (когда речь о самом респонденте), как 
бы «дистанцироваться» от самого себя и про-
явить достаточную объективность в оценках 
(по сути – самооценках) своего поколения, его 
ментально-поведенческих особенностей. 

В основу конкретных формулировок по-
ложительных и отрицательных черт (наиболее 
характерных для россиян) в вопросах-меню 
положены результаты авторского качественно-
го социологического исследования с темати-
ческими интервью в апреле 2019 г. в ряде на-
селённых пунктов городской и сельской мест-
ности Самарской области. Интервью были по-
священы пяти группам проблем: 1) «Жизнен-
ная траектория семьи»; 2) «Проблемы семьи»; 
3) «Влияние интернета на семью»; 4) «Взаи-
моотношения в семье»; 5) «Судьба поколений 
через призму истории семьи». Общей целью 
указанных авторских социологических ис-
следований было проанализировать и описать 
межпоколенческие взаимоотношения (и вме-
сте с этим особенности и проблемы поколе-
ний) в аспекте конфликтности и преемствен-
ности поколений (по материалам Самарской 
области).

Проблемная ситуация: какие положительные 
и отрицательные черты наиболее характерны 
для россиян, по оценкам респондентов? 

Как распределились, по результатам социо-
логического опроса, оценки положительных и 
отрицательных черт (качеств, характеристик), 
присущих, по мнению респондентов, людям их 
поколения? (табл. 1).

Л. Г. Лебедева. Ментально-поведенческие особенности поколений россиян 
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Как видно из данных, приведенных в табл. 1, 
респонденты более охотно (чаще) отмечали те 
или иные положительные черты (по сумме от-
ветов 327,1%), чем отрицательные (254,1%).

В качестве положительных черт людей сво-
его поколения более 35,0% респондентов указа-
ли: «Большой круг общения», «Ориентация на 
здоровый образ жизни», «Нацеленность на ка-
рьерный рост», «Серьёзное отношение к семье», 
«Стремление быть разносторонне развитым» 
(эти пункты заняли лидирующие места с 1-го 
по 5-е по всей выборке).

А в качестве отрицательных черт людей 
своего поколения более 25,0% респондентов 
указали: «Увлечение спиртными напитками», 
«Равнодушие к окружающим людям», «Легко-
мысленность, беспечное отношение к жизни», 
«Отсутствие интереса к событиям, происходя-
щим в стране, мире», «Нежелание работать» 
(эти пункты заняли лидирующие места с 1-го 
по 5-е по всей выборке).

Рассмотрим более внимательно социоло-
гические оценки черт (качеств, характеристик), 
присущих, по мнению респондентов, людям их 
поколения.

Социологическая оценка положительных черт 
людей своего поколения респондентами 
разных поколений 

Как конкретно распределились у возраст-
ных групп оценки (самооценки) положитель-
ных черт (качеств), присущих, по мнению ре-
спондентов, людям их поколения? (табл. 2).

Корреляционный анализ (по данным 
табл. 2) показал следующие соотношения:

– 16–24 года / 25–44 года (r = 0,75) – поло-
жительная сильная связь;

– 25–44 года / 45–69 лет (r = 0,49) – положи-
тельная умеренная связь;

– 16–24 года / 45–69 лет (r = –0,06) – отрица-
тельная очень слабая связь.

Самооценки возрастно-поколенческих 
групп в отношении положительных качеств, 
присущих, по мнению респондентов, людям их 
поколения, проявляют две тенденции. Первая 
тенденция – у соседних (по возрасту) поко-
ленческих групп коэффициенты корреляции 
между оценками показывают умеренную, 
несильную (r = 0,49) или высокую, сильную 
(r = 0,75) положительную связь. Вторая тен-

Таблица 1
Распределение ответов на вопросы: «Какие более или менее положительные черты наиболее характерны, 

на Ваш взгляд, для людей Вашего поколения? (Несколько вариантов)» и «Какие более или менее 
отрицательные черты чаще всего проявляются, на Ваш взгляд, в поведении людей Вашего поколения? 

(Несколько вариантов)» – по всей выборке, % от числа респондентов (n = 620) и ранги

Более или менее положительные черты Более или менее отрицательные черты

Ответы % Ранги Ответы % Ранги

Большой круг общения 42,1 1 Увлечение спиртными напитками 41,3 1

Ориентация на здоровый образ жизни 41,8 2 Равнодушие к окружающим людям 34,0 2

Нацеленность на карьерный рост 39,8 3 Легкомысленность, беспечное 
отношение к жизни 32,7 3

Серьёзное отношение к семье 39,7 4 Отсутствие интереса к событиям, 
происходящим в стране, мире 27,6 4

Стремление быть разносторонне 
развитым 37,3 5 Нежелание работать 26,1 5

Желание помогать нуждающимся 
людям 25,8 6 Использование нечестных методов при 

достижении целей 21,5 6

Стремление честно зарабатывать 
деньги 24,2 7 Стремление зарабатывать много денег 

любой ценой 18,9 7

Стремление получать образование 22,9 8 Легкомысленное отношение к семье 16,8 8

Патриотизм 18,5 9 Большое количество сексуальных связей 13,9 9

Желание участвовать в жизни 
страны, приносить пользу Родине 17,7 10 Увлечение наркотиками 13,2 10

Ответственность перед обществом 17,3 11 Карьеризм 8,1 11

Итого 327,1 Итого 254,1
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денция – у дальних (по возрасту) поколен-
ческих групп коэффициенты корреляции (r) 
между оценками показывают очень слабую 
(r = –0,06) отрицательную связь.

Таким образом, у разных возрастных 
групп нет высокого уровня единодушия в 
оценках (самооценках) в отношении положи-
тельных качеств соответствующих поколений. 
При этом у соседних по возрасту поколенче-
ских групп разница в оценках ещё не так ве-
лика; а у дальних (по возрасту) поколенческих 
групп (младшей и старшей) разница оказыва-
ется весьма существенной.

Рассмотрим, что показывает более деталь-
ный анализ корреляционной связи между по-
ложительными самооценками респондентов 
по разным группам – лидирующих пяти пун-
ктов (ответов), занявших с 1-го по 5-е места по 
всей выборке, и остальных, не лидирующих 
шести пунктов (ответов), занявших места с 
6-го по 11-е (табл. 3).

В распределении лидирующих ответов 
(места с 1-го по 5-е по всей выборке) респон-
дентов средней и старшей возрастных групп в 
отношении положительных качеств своего по-
коления уровень корреляционной связи невы-

сокий (r = 0,43) – умеренная, несильная связь 
положительного характера. Но в распределе-
нии лидирующих ответов респондентов млад-
шей группы по отношению к распределению 
лидирующих ответов у других групп корре-
ляционная связь имеет вообще отрицательный 
характер: по отношению к средней возраст-
ной группе – заметная средняя отрицательная 
связь (r = –0,56), по отношению к старшей воз-
растной группе – весьма высокая тесная отри-
цательная связь (r = –0,90). 

Приведённые показатели корреляционной 
связи ответов (самооценок) респондентов поз-
воляют делать выводы, во-первых, о высоком 
уровне ментально-поведенческих различий 
между младшей группой, средней и старшей 
возрастными группами, во-вторых, о невысо-
ком, минимальном уровне ментально-поведен-
ческой близости, схожести младшей группы по 
отношению к средней и старшей возрастным 
группам (иначе говоря, о ментальной автоном-
ности и значительной отдалённости младшей 
группы от других возрастных групп).

Распределение не лидирующих шести 
пунктов (ответов), занявших с 6-го по 11-е 
места по выборке, имеет дополнительное, не 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Какие более или менее положительные черты наиболее характерны, 

на Ваш взгляд, для людей Вашего поколения? (Несколько вариантов)» – по возрастным группам, 
% от числа респондентов (n) и ранг

Ответы
(порядок в соответствии с рангами 

по всей выборке)

Группы по возрасту

16–24, n = 202 25–44, n = 205 45–69, n = 213

% ранг % ранг % ранг

Большой круг общения 57,4 1 38,0 4 31,5 4

Ориентация на здоровый образ жизни 40,1 4 40,0 3 44,6 2

Нацеленность на карьерный рост 55,9 2 42,9 2 21,6 10

Серьёзное отношение к семье 24,8 6 44,4 1 49,3 1

Стремление быть разносторонне развитым 53,0 3 33,7 5 25,8 8

Желание помогать нуждающимся людям 23,3 7 20,5 8 33,3 3

Стремление честно зарабатывать деньги 17,8 8 23,9 6 30,5 5

Стремление получать образование 33,2 5 21,5 7 14,6 11

Патриотизм 8,4 11 16,6 9 30,0 6

Желание участвовать в жизни страны, приносить 
пользу Родине 10,4 10 16,1 10 26,3 7

Ответственность перед обществом 12,9 9 15,6 11 23,0 9

Итого 337,2 313,2 330,5
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основное значение для анализа ситуации, по-
скольку эти пункты (оценки) получили не так 
много голосов респондентов – около и менее 
25%. Но и в этом случае подтверждается вывод 
о ментальной автономности и отдалённости 
младшей от старшей возрастной группы.

Какие положительные черты младшей 
группы входят в круг ментальной автономно-
сти в первую очередь? 

На лидирующих местах (1–3-е) – черты 
«Большой круг общения», «Нацеленность на 
карьерный рост» и «Стремление быть разно-
сторонне развитым». По своему характеру эти 
черты являются общегуманистистическими и 
рыночными, их лидерство в самооценках мо-
лодёжи само по себе не может вызывать наре-
каний. 

На аутсайдерских местах (9–11-е) – черты 
«Ответственность перед обществом», «Жела-
ние участвовать в жизни страны, приносить 
пользу Родине» и «Патриотизм». По своему 
характеру эти черты являются гражданствен-
но-патриотическими, их аутсайдерство в са-
мооценках молодёжи вызывает, конечно, со-
жаление.

Социологическая оценка отрицательных черт 
людей своего поколения респондентами 
разных поколений

Рассмотрим, как конкретно распределя-
ются у возрастных групп оценки (самооценки) 
отрицательных черт (качеств), присущих, по 
мнению респондентов, людям их поколения? 
(табл. 4).

Корреляционный анализ (по данным табл. 4) 
показал следующие соотношения:

– 16–24 года / 25–44 года (r = 0,75) – поло-
жительная сильная связь;

– 25–44 года / 45–69 лет (r = 0,90) – положи-
тельная тесная связь;

– 16–24 года / 45–69 лет (r = 0,64) – положи-
тельная средняя связь.

Самооценки возрастно-поколенческих групп 
в отношении отрицательных качеств, прису-
щих, по мнению респондентов, людям их по-
коления, выглядят следующим образом. Самый 
высокий уровень – у средней и старшей поко-
ленческих групп (r = 0,90). Относительно высо-
кий уровень близости самооценок (ментально-
поведенческой близости, схожести) проявляет-

Таблица 3
Результаты корреляционного анализа по группам ответов на вопрос: «Какие более или менее 
положительные черты наиболее характерны, на Ваш взгляд, для людей Вашего поколения? 

(Несколько вариантов)» – по возрастным группам, коэффициенты корреляции (r)

Показатели
Группы по возрасту

16–24, n = 202 25–44, n = 205 45–69, n = 213

                                                                                           Ответы с 1-го по 5-е места

Коэффициент корреляции (r) –0,56                          –0,56
Отрицательная средняя Классификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) 0,43                               0,43
Положительная умереннаяКлассификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) –0,90                                                                –0,90
Отрицательная тесная Классификация корреляционной связи

                                                                                             Ответы с 6-го по 11-е места

Коэффициент корреляции (r) 0,68                        0,68
Положительная средняя Классификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) 0,04                                0,04
Положительная очень слабая Классификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) –0,51                                                                –0,51
Отрицательная средняя Классификация корреляционной связи
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ся у младшей и средней поколенческих групп 
(r = 0,75). Относительно менее высокий уровень 
близости самооценок (ментально-поведенче-
ской близости, схожести) проявляется у млад-
шей и старшей поколенческих групп (r = 0,64). 
Таким образом, у разных возрастных групп нет 
коренных противоречий в оценках отрицатель-
ных качеств, присущих, по мнению респонден-
тов, людям их поколения.

Результаты более детального анализа кор-
реляционной связи между самооценками (от-
ветами респондентов) по разным группам – ли-
дирующих пяти пунктов (ответов), занявших с 
1-го по 5-е места по всей выборке, и остальных, 
не лидирующих шести пунктов (ответов), за-
нявших с 6-го по 11-е места, представлены в 
табл. 5.

Если в распределении лидирующих отве-
тов (места с 1-го по 5-е по всей выборке) респон-
дентов средней и старшей возрастных групп в 
отношении отрицательных качеств своего по-
коления уровень корреляционной связи весьма 
высокий (r = 0,93), то в распределении лидиру-
ющих ответов младшей группы по отношению 

к распределению лидирующих ответов у дру-
гих групп уровень корреляционной связи мини-
мальный: по отношению к средней возрастной 
группе – очень слабая связь (r = 0,09), по отно-
шению к старшей возрастной группе – слабая 
отрицательная связь (r = –0,15). 

Приведённые показатели корреляционной 
связи ответов (самооценок) респондентов поз-
воляют делать выводы, во-первых, о высоком 
уровне ментально-поведенческой близости, 
схожести между средней и старшей возраст-
ными группами, во-вторых, о невысоком, ми-
нимальном уровне ментально-поведенческой 
близости, схожести младшей группы по отно-
шению к средней и старшей возрастным груп-
пам (иначе говоря, о ментальной автономности 
и отдалённости младшей группы от других воз-
растных групп).

Распределение не лидирующих шести пун-
ктов (ответов), занявших места с 6-го по 11-е по 
всей выборке, имеет дополнительное, не основ-
ное значение для анализа ситуации, поскольку 
эти пункты (оценки) получили не так много го-
лосов респондентов – около и менее 20% всех 

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «Какие более или менее отрицательные черты наиболее характерны, 

на Ваш взгляд, для людей Вашего поколения? (Несколько вариантов)» – по возрастным группам, 
% от числа респондентов и ранг 

Ответы
(порядок в соответствии с рангами по всей выборке)

Группы по возрасту

16–24, 
n = 202

25–44, 
n = 205

45–69, 
n = 213

% ранг % ранг % ранг

Увлечение спиртными напитками 41,6 2 42,0 1 40,4 1

Равнодушие к окружающим людям 40,1 3 34,6 2 27,2 3

Легкомысленность, беспечное отношение к жизни 52,0 1 25,9 4 21,1 4

Отсутствие интереса к событиям, происходящим 
в стране, мире 27,2 5 27,3 3 28,2 2

Нежелание работать 37,6 4 22,0 6 19,2 5

Использование нечестных методов при достижении 
целей 26,7 6–7 22,9 5 15,0 7

Стремление зарабатывать много денег любой ценой 22,3 9–10 17,6 7-8 16,9 6

Легкомысленное отношение к семье 26,7 6–7 14,1 9 10,0 8

Большое количество сексуальных связей 22,3 9–10 17,6 7–8 2,3 11

Увлечение наркотиками 23,3 8 12,7 10 3,3 10

Карьеризм 9,4 11 6,8 11 8,0 9

Итого 329,2 243,5 191,6

Л. Г. Лебедева. Ментально-поведенческие особенности поколений россиян 
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респондентов. Но и в этом случае подтвержда-
ется вывод о ментальной автономности и отда-
лённости младшей группы от старшей возраст-
ной группы.

Какие отрицательные черты младшей груп-
пы входят в круг ментальной автономности? 

На лидирующих местах (1–3-е) – черты 
«Легкомысленность, беспечное отношение к 
жизни», «Увлечение спиртными напитками» и 
«Равнодушие к окружающим людям». По свое-
му характеру эти черты связаны с инфантилиз-
мом и эгоизмом, лидерство таких черт в само-
оценках молодёжи вызывает сожаление. 

На аутсайдерских местах (9–11-е) – черты 
«Стремление зарабатывать много денег любой 
ценой», «Большое количество сексуальных свя-
зей» и «Карьеризм». По своему характеру эти 
черты являются рыночными и асоциальными, 
аутсайдерство таких черт позволяет сказать о 
молодёжи похвальное слово.

Обсуждение итогов анализа проблемной ситуации

Поскольку респонденты в отношении сво-
его поколения более охотно (чаще) отмечали те 

или иные положительные черты, чем отрица-
тельные, то на этом основании можно сделать 
вывод, что общая оценка своего поколения у 
большинства респондентов в основном доста-
точно положительная.

Распределение положительных и отрица-
тельных черт поколений, на основе самооценок 
респондентов, по лидерским и аутсайдерским 
местам показывает заметные ментально-по-
веденческие различия между младшим, сред-
ним и старшим поколениями. При этом есть 
основания говорить о ментальной автономно-
сти (обособленности, отдалённости) младшего 
поколения от других поколений, особенно от 
старшего, в отношении как положительных, 
так и отрицательных черт. Однако ментальная 
автономность младшего поколения не может 
рассматриваться, оцениваться как подобие пол-
ного (тем более абсолютного) обособления, от-
даления молодёжи от других поколений. 

Необходимо учитывать влияние объек-
тивных процессов и механизмов межпоколен-
ческой преемственности. Поколения взаимо-
связаны и влияют друг на друга в процессах 
взаимодействия и возникающих при этом взаи-

Таблица 5
Результаты корреляционного анализа по группам ответов на вопрос: 

«Какие более или менее отрицательные черты наиболее характерны, на Ваш взгляд, 
для людей Вашего поколения? (Несколько вариантов)» – по возрастным группам, 

коэффициенты корреляции (r)

Показатели
Группы по возрасту

16–24, n = 202 25–44, n = 205 45–69, n = 213

                                                                                     Ответы с 1-го по 5-е места

Коэффициент корреляции (r) 0,09                             0,09
Положительная очень слабаяКлассификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) 0,93                                      0,93
Положительная тесная Классификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) –0,15                                                                    –0,15
Отрицательная слабая Классификация корреляционной связи

                                                                                    Ответы с 6-го по 11-е места

Коэффициент корреляции (r) 0,77                                 0,77
Положительная сильная Классификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) 0,43                              0,43
Положительная умеренная Классификация корреляционной связи

Коэффициент корреляции (r) 0,20                                                                    0,20
Положительная слабая Классификация корреляционной связи
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моотношений, хотя каждое из них живёт своей 
собственной жизнью, имеет свою собственную 
«судьбу», «поток собственной жизни» [4, с. 211]. 
Прежде всего, младшие поколения связаны со 
старшими процессами социализации. Первона-
чальная социализация индивидов происходит в 
семье, на уровне непосредственных взаимоот-
ношений, на микроуровне. Поэтому неизбежно 
определённое влияние образа жизни, традиций 
и менталитета старших поколений в отноше-
нии младших поколений [5, с. 118]. Однако по 
мере взросления и младшие поколения стано-
вятся своеобразными «воспитателями» и «со-
циализаторами» по отношению к более стар-
шим поколениям – как это объясняется теорией 
М. Мид о типах культуры – постфигуратив-
ной, кофигуративной, префигуративной [6, 
с. 322–323]. В современном обществе все ука-
занные типы культур фактически переплетают-
ся и дают сложную «мозаичную» и динамич-
ную социально-культурную картину. 

Результаты нашего исследования перекли-
каются со многими другими и, в частности, по-
своему подтверждают, что «если в советский 
период ценностью являлись коллективизм и 
преобладание общественного над частным, то 
сейчас все больше и больше людей, особенно 
молодежи, склоняются к индивидуализму и 
даже эгоизму» [7, с. 594]. В России, как и в боль-
шинстве стран мира, «ключевой тенденцией 
сегодня является сдвиг в сторону индивидуа-
лизма» [8, с. 111]. Более того, поколение Z, или 
центиниалы, рожденные в 2000-х гг., «заметно 
изменило палитру мировоззренческих устано-
вок и поведенческих практик современной мо-
лодежи в целом» [9, с. 125].

Однако в отношении того, насколько изме-
нилась ценностная структура населения России 
в последние десятилетия, имеются и весьма оп-
тимистичные оценки. Так, на основе социоло-
гического исследования, проведенного в 2012 и 
2019 гг. социологами МГУ имени М. В. Ломо-
носова, сделаны следующие выводы. Прежде 
всего, вывод, что «преобразования ценностной 
структуры населения России из “материалисти-
ческой” в “постматериалистическую” не про-
изошло» [10, с. 86]. При этом «наиболее значи-
мой для людей осталась ценность деятельного 
патриотизма, а на второе место с пятого места 
поднялась ценность воинственного патриотиз-
ма, что обусловлено произошедшими за семь 
лет изменениями в экономическом и политиче-
ском положении России в мире, санкционным 
давлением на нее» [10, с. 85]. 

Можно ожидать, что, под влиянием даль-
нейшего обострения отношений России и кол-
лективного Запада в связи со специальной во-
енной операцией на Украине ценности коллек-
тивизма, деятельного патриотизма и воинствен-
ного патриотизма для россиян будут ещё более 
значимыми.

В нашем опросе задавался и такой во-
прос: «Вы готовы отстаивать интересы своего 
государства?» Вот какие результаты опроса 
получены.

Варианты ответов «Да, готов» и «Скорее 
готов, чем нет» вместе получили такие доли 
голосов респондентов: в младшей группе – 
64,4%, в средней – 74,6%; в старшей группе – 
67,6%, т.е. более чем две трети респондентов в 
каждой возрастной группе дали положитель-
ные ответы на поставленный вопрос. Вариан-
ты ответов «Нет, я болен / стар», «Нет, меня
не касается» и «Другое» вместе получили в млад-
шей группе опрошенных 35,7% голосов; в сред-
ней группе – 25,4%; в старшей группе – 32,4%. 
Иначе говоря, около одной трети респондентов 
в младшей и старшей группах и около одной 
четверти респондентов в средней группе дали 
отрицательные или уклончивые ответы на по-
ставленный вопрос.

В целом, по социологическим данным, не-
смотря на потенциал «отчуждения» и крити-
ческий настрой заметной части людей по отно-
шению к современному российскому государ-
ству, всё же во всех возрастно-поколенческих 
группах весьма высок и преобладает потенци-
ал патриотизма и гражданственности. 
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