
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»  

Кафедра социологии молодёжи  

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЁЖИ: 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ  

(автореферат магистерской диссертации)  

студента 2 курса 263 группы 

направления 39.04.01 «Социология молодёжной политики» 

социологического факультета 

Кривега Владимира Владимировича 

 

 

 

 

Научный руководитель  

кандидат социологических наук,  

доцент кафедры социологии молодёжи     _______________      О. В. Мунина 

                                                                         подпись, дата       

 

Зав. кафедрой 

профессор, доктор социологических наук _______________     С. Г. Ивченков  

                                                                         подпись, дата             
 

 

 

 

 

 

Саратов 2024 

  



2  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Отечественная элита долгое время 

отрицала советские ценности, смыслы и цели. Однако в последнее время 

обозначилось определённое отстранение от прежней парадигмы критики 

социалистических ценностей и признание «некоторых» достижений. 

Предпринимается осторожная попытка перенести из советского прошлого 

ценности справедливости и солидарности, не упоминая образ светлого и 

гуманного будущего той идеологии. 

Так или иначе, «образ будущего» представляет собой абсолютно 

необходимый инструмент политического управления. Данный образ может 

быть утопией, может позиционироваться как реализуемый проект, может 

определять собой национальную идею, но он является незаменимым 

инструментом для установления стратегических целей развития страны и 

конкретных мер приближения достижения этих целей. При отсутствии 

коллективных и, в частности национальных целей, неосуществима 

консолидация и, что самое важное, мобилизация общества на общее дело для 

их достижения. Отречение от мобилизационных методов и упор на частную 

инициативу, как это принято делать при капиталистической системе, 

представляются общественному сознанию как извлечение уроков из 

советского периода и недопустимость большого числа жертв и ограничений 

на основе гуманистических и демократических ценностей, усвоенных нашим 

обществом в постсоветский период. 

Тем не менее, мобилизация неизменно соединена с ограничениями и в 

самом деле, как подтверждает опыт не только нашего отечества, может вести 

к отдельным жертвам. Мобилизация, чаще всего, реализовывается «за счет» 

чьих-то интересов и на основе определения ресурсов для развития. Так как в 

процессе перехода к нынешней социально-экономической системе и ее 

функционированию последние десятилетия ресурсы находятся 

сконцентрированными в руках крупной буржуазии, каковую называют 

«крупным бизнесом», и государственной бюрократии, то абсолютно понятно, 
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что угрозы от социальной мобилизации распространяются лишь в интересах 

данной прослойки нашего общества. Они крайне схожи по образу и уровню 

жизни, по целям, к которым стремятся, и тесно связаны между собой на 

личном уровне, но, так или иначе, находятся в общественной системе в 

различных положениях. 

Страна и общество находятся на перепутье, большинство говорит о 

развитии, но не может ответить на вопрос о проблеме его отсутствия. Тем не 

менее, советским опытом открыто пренебрегают, отбрасывая как устаревший 

и неприемлемый. При этом, и в плане сплочения общества на базе 

новоиспеченной российской идентичности, и в плане активизации социальной 

энергии надо решить проблему целей, которые определяет перед собой наше 

общество и которые уже в свою очередь призваны обусловить критерии его 

развития. 

Новый этап индустриализации можно будет реализовать лишь как 

процесс, инициированный в качестве политической стратегии развития 

страны в экономической и социальной сферах жизни общества. Воплощение в 

жизнь подобной стратегической линии допустимо только на базе социальной 

мобилизации при отчетливом понимании характера движущих ее сил. Помимо 

этого, является значимым определение того, какие социальные группы 

общества могли бы стать источниками инициативы, какие группы могут 

обеспечить энергией для формирования процесса и тех слоев, которые могут 

участвовать в процесс в роли человеческого материала для такой 

мобилизации. 

Степень научной разработанности. Влияние социалистических идей 

на современный мир недостаточно изучено, на это указывает небольшая 

численность литературы, которая бы описывала данный феномен.  

Тем не менее, необходимо будет вспомнить о родоначальниках 

социалистической концепции в науке, о К. Марксе, Ф. Энгельсе, В.И. Ленине 

и др.  
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Помимо этого стоит ознакомиться с ответвлениями социализма, 

которые разрабатывались Э. Бернштейном, К. Форлендером, Р. Пёльманом, 

М.Вебером и другими. 

Проблема социализма в современных условиях находила своё 

отражение в работах В.Х. Беленького, Г.Г. Водолазова, С.И. Иванникова, 

П.В.Кузьмина и других. Так или иначе, требуется рассмотреть факторы 

формирования, раскрыть общий размах социалистических ценностей на 

сегодняшнее время и попытаться нивелировать недостаточную изученность 

этой проблемы. 

При этом, как известно, среди всех социальных когорт молодые люди 

наиболее чувствительны к происходящим изменениям в социальной среде. Об 

этом свидетельствуют данные как эмпирических, так и теоретических 

исследований. В теоретическом поле вопрос об отношении молодежи к 

политике напрямую связан с проблемой взаимодействия государства и 

общества. Современная политическая социология указывает на то, что 

политика – это не отделенная от общества сфера жизни, а более того, 

совокупность всех его компонентов и отношений между ними, а государство 

является только одним из множества социальных институтов. Именно эта 

совокупность наделяет политику актуальностью, порождает интерес, 

заполняет ее целями, требованиями и активными действиями. Институты и 

институциональный уклад не могут существовать без людей, воссоздающих 

определенную структуру представлений, знаний, ценностей и интерпретаций 

окружающей их реальности. Исследование отношений молодежи к политике 

предоставляет возможность обнаружить следствия определённой 

«поколенческой селекции» общественного сознания, указывающие на 

направление и скорость происходящих в обществе изменений. 

Ко всему вышесказанному, в последнее время, всё чаще, начали 

появляться работы, устремленные на исследование конкретно политических 

ориентаций народонаселения, в том числе и молодежи современных крупных 

российских городов. Данное обстоятельство немаловажно, так как фактор 
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уровня урбанизированности оказывает значимое воздействие на 

формирование ценностных ориентаций социальных групп. Закономерно, что 

в разных федеральных округах, регионах, городах, выявляются свои 

существенные отличия в политических ориентациях, к примеру, студенческой 

молодежи. Помимо этого, политические ориентации как объект изыскания 

«интересны тем, что они как по своей природе, так и по функциям более 

других эмпирически измеряемых параметров сознания близки к некоторым 

комплексным доминантам, определяющим направленность («социально-

политическую координату») политического выбора и, возможно, 

волеизъявления и поведения». 

Заинтересованность социологов также отражается в монографических 

работах, посвященных формированию ценностных ориентаций российской 

молодежи, в вопросе реализации государственной молодежной политики, а 

также периодическое проведение исследований социологов Института 

социологии РАН и бесчисленные опросы молодежи, проводимые центрами 

исследования общественного мнения (ВЦИОМ, Левада-центром), и, конечно, 

мероприятия с обсуждением плодов исследований на круглых столах. 

Объект исследования: молодёжь как социальная демографическая 

группа. 

Предмет исследования: факторы формирования социалистических 

идей в умах молодёжи. 

Цель исследования: выявить уровень распространённости 

социалистической идей среди молодёжи. 

Задачи исследования:  

1) выявить, что понимает молодежь под термином «социализм». 

2) выявить уровень распространённости социалистической идей среди 

молодёжи; 

3) выявить источники распространения социалистических идей в сознании 

молодёжи; 

4) узнать об отношении молодёжи к вопросам социализма; 
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5) выявить общее настроение молодёжи по отношению к современной 

политической ситуации. 

Теоретическую и методологическую основу магистерской работы 

составляют анализ литературы и комплекс социологических исследований, 

которые дали возможность сформировать целостное представление о 

положение социалистической идеи среди молодёжи в настоящее время. 

Методологическими ориентирами в работе являются структурно – системный 

и социокультурный подход. 

Для изучения форм проблематики данного исследования 

использовались такие эмпирические методы как анкетирование и контент-

анализ. Эмпирической основой исследования явились материалы 

произведённого автором социологического исследования. Всего 

исследованием было охвачено 209 человек. 

Структура работы состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

раскрывается степень её разработанности, определяются цель, задачи, объект 

и предмет, эмпирическая база и теоретические источники.  

В первом разделе «Теоретико-методологические основы 

социологического анализа политических ориентаций» раскрывается 

сущность и специфика изучения категории «политические ориентации», а 

также приводятся определения ценностей, молодёжи, ориентаций и их роль в 

жизни человека.   

Политические ценности – это общие принципы и идеи, которые 

выражаются абстрактными понятиями. Они отражают политические события, 

явления и процессы в сознании граждан. Политические представления 

являются внешним слоем политического сознания. Они более широкие и 

изменчивые, чем политические ценности. Политические представления 
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формируются на основе политических ценностей и отражают различные 

аспекты политической реальности, такие как политика, власть, политические 

институты, лидеры, своя страна и другие государства. 

Политические ценности укоренены в общественном сознании благодаря 

политическим идеологиям, национальной и государственной идентичности, 

политическому менталитету и гражданскому самосознанию. Кроме того, 

политические ценности являются важной составляющей политической 

идеологии. С психологической точки зрения, идеология не ограничивается 

только партийными программами и общественно-политическими проектами, 

она также присутствует в сознании граждан. Идеология представляет собой 

систематизированную и целостную теоретическую форму политического 

сознания, которая отражает политическую реальность. «Важнейшим 

компонентом идеологии в этом случае является ценностная 

ориентированность сознания относительно государственного устройства, 

общественного порядка, политики правящих и оппозиционных партий». 

Ценностные ориентации – это важная часть нашего самосознания. Они 

определяют, кто мы есть и куда мы движемся. Гражданское самосознание 

помогает нам понять, что мы являемся частью общества и как мы должны 

взаимодействовать с другими людьми. Политические ценности играют 

ключевую роль в этом процессе. Они направляют наше поведение и влияют на 

наши решения, как в реальной жизни, так и в виртуальном пространстве. 

Молодежь можно определить, как социальную группу, которая 

отличается от остальных возрастными границами (14–35 лет, для России) и 

своим статусом в обществе (процесс перехода от детства и юности к 

социальной ответственности), которой характерны высокий уровень 

мобильности, хорошее здоровье и интеллектуальная активность. Таким 

образом, молодежь резко выделяется среди остальных социальных групп 

своим новаторством и инициативностью, тем самым представляя собой 

фундамент для развития общества в продуктивном для него направлении. 
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Активная позиция молодых людей в отношении политических 

процессов, мотивы политического поведения и идущего об руку с ним типа 

социального поведения, ценностные ориентации и интересы молодого 

поколения крайне значимы для совершенствования актуальных общественных 

процессов. Образование политических ценностей молодых людей – одна и 

самых значимых проблем, так как в ближайшем будущем данные ценности 

обязательно повлияют на общественное поведение молодежи и степень ее 

участия в жизни страны. Молодежь, как обширная социально-

демографическая группа современного российского общества в известной 

степени активна, тем не менее, чтобы обуздать данную активность и направить 

в продуктивное русло, необходимо влиять на формирование социального 

поведения посредством государственных институтов, СМИ, политических 

партий. 

Несомненно, что молодые люди нынешнего российского общества в 

своих социологических качественных характеристиках отличаются от 

предшествующих поколений. Обозначенное отличие проявляется, в первую 

очередь, в нацеленности молодых людей на самореализацию и свободу 

выбора, а также в восприятии жизненного пути. Основным критерием успеха 

в жизни выступает овладение максимально возможным количеством 

материальных ценностей. Поддержанию данного критерия усердно 

способствуют и масс-медиа. Современное поколение появилось и развивалось 

в эпоху относительной доступности большинства товаров, сравнительной 

социально-экономической стабильности, и в итоге у него это вызвало 

неоправданную самоуверенность. 

Исследование политических ориентаций молодых людей в крупном 

городе объединяет в себе три главных элемента: молодежь, как специфичную 

социально-демографическую группу; город, как среду, воздействующую на 

нормы и действия различных групп; политические ориентации, в том числе 

как обоснование предпочтений с позиции определенных ценностей.  
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Существуют разные подходы к изучению политических ориентаций. 

Один из них рассматривает их как часть политической культуры. В рамках 

этого подхода выделяют три типа ориентаций: 

 когнитивные (знания и убеждения о политической системе, её 

структуре и обязанностях, связанных с ней); 

 аффективные (чувства по отношению к политической системе); 

 оценочные (суждения и мнения о политических объектах). 

Другой подход предполагает, что политические ориентации 

формируются в результате интеграции личности в социально-политические 

процессы. В целом, оба подхода сходятся в том, что политические ориентации 

– это стремление личности к определённым политическим идеям и ценностям, 

а также к определённым политическим силам. Эти факторы влияют на 

мотивацию и поведение человека в политической сфере. 

Во втором разделе «Социалистическая идеология» рассматривается 

сущность социалистической идеологии и её характеристика, а также 

классические и современные направления её изучения. 

Социалистическая идеология имеет длительную историю. Однако 

термин «социализм» впервые появился в общественной литературе только в 

30-е годы XIX века. Литературное авторство приписывается французскому 

теоретику Пьеру Леру, который в 1834 году написал статью «Об 

индивидуализме и социализме». 

Тем не менее, идеи, которые впоследствии стали называть 

социалистическими, возникли в XVI веке. В то время они отражали стихийный 

протест людей, которые подвергались эксплуатации в период 

первоначального накопления капитала. Эти теории об идеальном 

общественном строе, который соответствовал бы природе человека, устранял 

бы эксплуатацию, повышал бы благосостояние низших классов и 

ликвидировал бы частную собственность, стали известны как утопический 

социализм. Его основателями были англичанин Томас Мор, написавший книгу 

«Утопия», и итальянец Томмазо Кампанелла, автор произведения «Город 
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Солнца». Они полагали, что именно общественная собственность создаёт 

условия для справедливого распределения, равенства, процветания и 

социального мира. Социальное равенство рассматривалось ими как высшее 

благо как для личности, так и для общества. 

Социализм, как его описывает К. Маркс, противоположен капитализму 

и является его отрицанием. Однако это отрицание не негативное, а 

положительное, поскольку сохраняет преимущества капитализма и разрешает 

его социально-экономические противоречия. К. Маркс определил общий 

смысл социализма, который обусловлен естественным ходом общественного 

развития. Однако вопрос о конкретных механизмах, позволяющих 

реализовать этот исторический смысл, остаётся открытым. В работах К. 

Маркса нет указаний на то, в каких реальных формах и как следует 

осуществлять совместное владение и контроль над средствами производства, 

а также на то, какой должна быть детальная социальная организация общества, 

обеспечивающая такую возможность. 

В рецензии в связи с публикацией 1-го тома «Капитала» Ф. Энгельс 

указал, что К. Маркс рассматривает в «Капитале» будущее общество «лишь в 

самых общих чертах». Это свойство взглядов К. Маркса на социализм он 

подчеркивал и в дальнейшем: «Все миропонимание Маркса – это не доктрина, 

а метод. Оно дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего 

исследования и метод для этого исследования». 

Своевременное выступление Фридриха Энгельса против новоявленного 

пророка социализма Е. Дюринга в Германии в конце 70-х годов XIX века 

помогло сохранить позиции научного социализма среди здравомыслящих 

членов Германской социал-демократической партии, по крайней мере, в 

области научной теории. Позднее, после смерти Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса, идеи мелкобуржуазного социализма снова проявились в среде 

германской социал-демократии, которую они взрастили. 

 В отличие от Карла Маркса и Фридриха Энгельса, которые 

разрабатывали свою теорию на основе опыта развитых капиталистических 
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обществ, таких как Англия и Германия, Ленин сосредоточил своё внимание на 

анализе преимущественно патриархального российского общества и 

зарождающегося российского капитализма. В результате он выдвинул 

гипотезу о том, что социализм не обязательно должен сначала установиться в 

странах с развитым капитализмом и наиболее многочисленным передовым 

рабочим классом. 

Согласно логике классического марксизма, построение социализма не 

может завершиться в переходный период в том узком смысле, в котором его 

обычно понимают. Этот процесс продолжается и после него. Однако 

практический социализм связал себя с другим теоретическим пониманием 

этого вопроса, и социализмом стали называть то, чему по объективным 

причинам ещё только предстояло стать социализмом. 

В результате, состояние, которое ещё не было настоящим социализмом, 

объявили готовым социализмом, который перерастает в высшую фазу нового 

способа производства — коммунизм. Учитывая положения классического 

марксизма, неудивительно, что поставленная цель не была достигнута. Ведь 

она была нереализуема. Описываемая система не идеальна, поскольку 

социализм как переходный этап к коммунизму не может обеспечить обществу 

ни справедливости, ни равенства. В этом обществе будут существовать 

различия в богатстве, но они не будут несправедливыми. Однако эксплуатация 

человека человеком будет невозможна, так как средства производства нельзя 

будет захватить в частную собственность . Как показала практика, даже после 

обобществления средств производства и создания условий для преодоления 

эксплуатации человека человеком в будущем, проблема имущественного 

неравенства остаётся актуальной. Это может привести к появлению нового 

«квазибуржуазного» класса и создать условия для возникновения 

контрреволюции. 

Опыт показывает, что в теории социализма нужно вернуться к его 

классическому пониманию. Однако, несмотря на критику практики 

социализма, нельзя относиться к ней негативно без разбора. Эту практику 
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необходимо изучить с исторической точки зрения и преодолеть теоретически, 

а не просто отвергать. За допущенными ошибками нужно видеть реальные 

проблемы и трудности, с которыми сталкивались развитие социалистической 

теории и практики. Многие из этих проблем не могли быть предсказаны 

заранее, и их нужно было решать по мере возникновения. 

Идеалы социализма остаются актуальными и по сей день. Они не 

являются результатом теоретических изысканий или пропаганды, а рождаются 

в повседневной жизни общества. Социально-экономическая теория 

социализма должна критически оценивать уже имеющийся практический 

опыт и творчески развивать идеи, заложенные классиками марксизма. 

В третьем разделе «Социалистические ценности в политических 

ориентирах молодёжи» анализируются нынешнее состояние политических 

ориентиров молодёжи, а также её отношение к идеям социализма.  

В ходе исследования было выявлено, что что политика в настоящее 

время занимает важное место в жизни людей. Политическая обстановка - это 

главный элемент управления жизнью людей, поэтому необходимо следить за 

ситуацией и аккуратно направлять политические процессы в нужное русло. 

Тем не менее, не многие решаются принимать непосредственное участие в 

решении политических вопросов, по разным причинам. Одни не считают 

митинги, акции и подобное хоть сколько-то действенным способом, поэтому 

не собираются тратить на это своё время и силы. Другие же, уверены, что это 

может повлиять на политические процессы, но по тем или иным причинам 

пока этим не занимаются. Тем не менее, большинство тщательно следит за 

изменениями в политической среде нашей страны, предпочитая если и 

протестовать или, наоборот, поддерживать политические инициативы, то 

пассивно. Также, достаточно существенно число молодых людей настроены 

больше оппозиционно по отношению к современной политике, что вполне 

предсказуемо, учитывая специфику данной возрастной группы.  Тем не менее, 

большинство выступает за дальнейшую демократизацию нынешнего 

общественного устройства, в том числе отмечая важность освобождения СМИ 
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от какой-либо цензуры и наделения её полной автономией. Проблемы 

политических прав и свобод на данный момент являются крайне острыми для 

российской молодёжи. 

Также, с повышением уровня образования число молодых людей, 

выступающих за демократизацию общества, возрастает. Отчасти это связанно 

с тем, что в высших учебных заведениях студенты изучают широкий спектр 

наук, которые так же затрагивают вопросы общественного устройства, плюсы 

и минусы различных социальных систем, идеологий, ценностей. 

Помимо этого, с увеличением возраста наблюдается тенденция 

увеличения доли тех, кто не считает возможным повлиять на политику в 

стране, а также увеличение доли тех, кто в целом не рассматривает свою 

возможность влиять на политические процессы как важную часть жизни. 

Касаемо социализма и социалистических ценностей, можно сделать 

следующий вывод. Новая волна популярности социалистических идей среди 

молодёжи на Западе до российской молодёжи ещё не дошла. Тем не менее, 

значительная часть (но не большинство) молодёжи в социализме видит 

больше положительных черт, нежели отрицательных. Большая же часть 

социализм представляет достаточно абстрактно, можно предположить, что из 

рассказов старшего поколения. При этом в сознании молодых людей 

закрепился образ социалистической системы, как системы тоталитарной, 

полной репрессий и борьбой с индивидуальностью. 

Помимо этого, менее четверти молодых людей разделяют 

социалистические ценности. При этом, на политическую ориентацию чаще 

влияет пол, возраст и, особенно, образование. Женщины чаще мужчин 

отмечали своё беспокойство по поводу политической ситуации. С возрастом 

увеличивается количество тех, кто разделяет нынешнюю политику 

правительства, но при этом увеличивается количество тех, кто считает, что 

политический вектор от них не зависит. Можно сделать вывод, что 

определённая часть молодёжи с возрастом смиряется с общим политическим 

курсом страны. Уровень образования, ожидаемо, влияет на познания о 
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социализме, а также помогает лучше ориентироваться в политических 

терминах и процессах. 

В заключении по итогам проведённого исследования сделан ряд 

выводов. 

Цель данной работы заключалась в том, чтобы выявить политические 

ориентации молодёжи и её отношение, в частности, к социализму. 

Значительная часть молодых людей в социализме видит больше плюсов, при 

этом выбирает демократический путь развития, что в целом не противоречит 

идеям социализма. Также стоит отметить, что наиболее популярной средой 

проявления политической активности является Интернет. Молодёжь вступает 

в сообщества, узнаёт актуальные новости, взаимодействует, комментирует ту 

или иную информацию. 

Для достижения указанной цели перед нами стояли следующие задачи: 

1) изучить теоретические аспекты социально-политических 

ориентаций молодёжи: рассмотреть понятие «социализм», «молодёжь» и их 

характеристики; 

2) провести социологическое исследования политических 

ориентаций молодых людей и их отношения к социалистическим ценностям. 

В ходе работы были решены все поставленные задачи, подтверждены, 

частично подтверждены и опровергнуты основные гипотезы, а также 

достигнута основная цель исследования – выявить уровень 

распространённости социалистической идей среди молодёжи. 

В приложениях представлен инструментарий исследования (анкета, 

таблицы и диаграммы).  
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