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АННОТАЦИя
В статье рассмотрены различные аспекты российских исследований патриотизма в рамках теории поколений. Пред-
метом анализа стали патриотические ценности и установки российских граждан в условиях переустройства миро-
порядка. На основании данных социологических исследований автор приходит к заключению о высоком уровне 
политической консолидации российского общества и  существенных расхождениях поколений в  содержании па-
триотизма. Перспективы дальнейших исследований патриотизма в российском обществе связаны с применением 
комплексной методики, которая раскрывает не только ценности и  установки, но и  фреймы, мотивацию, модели 
поведения в экстраординарных условиях.
Ключевые слова: патриотические ценности; социальные установки; общественные установки; поколенческие раз-
личия; политическая консолидация

Для цитирования: Парма Р. В. Патриотизм поколений в современном российском обществе. Гуманитарные науки. 
Вестник Финансового университета. 2023;13(4):20-29. doi: 10.26794/2226-7867-2023-13-4-20-29

oriGiNal PaPer

Patriotism of Generations in Modern russian society
r. V. Parma

Financial University, Moscow, Russia
abstraCt

The article deals with various aspects of Russian studies of patriotism within the framework of the theory of generations. 
The subject of the analysis was the patriotic values   and attitudes of Russian citizens in the context and conditions of 
the reorganization and restructuring of the world order. Based on the sociological research data, the author comes 
to the conclusion about the high level of political consolidation of the Russian society and significant differences 
between generations in the content of patriotism. The prospects for further research of patriotism in Russian society are 
connected with the application of a complex methodology that reveals not only values and attitudes, but also frames, 
motivation, and models of behaviour in extraordinary conditions.
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КОНТУРЫ  
ИССЛЕДОВАНИЙ

Теоретические основания формирования по-
колений заложены рядом концепций, кото-
рые отражают ключевые аспекты возрастной 
стратификации, типов культуры, циклических 
изменений, ценностных разрывов, жизнен-
ных стратегий и технологического перехода 
[1]. В современном обществе во время стре-
мительных изменений поколенческие разли-
чия в системе ценностей и моделях поведения 
обусловлены как историческими периодами 

социализации и возрастными особенностями, 
так и предпочитаемыми каналами коммуни-
кации. Исследования российского общества 
выявляют слабое социальное взаимодействие 
между поколениями и сильную гражданскую 
разобщенность. Пожилое поколение, созна-
ние которого сформировано в советское вре-
мя, придерживается традиционной системы 
ценностей, демонстрируя высокий уровень 
гражданственности, но уже в силу возраста 
не способно к активной общественной дея-
тельности. Зрелое поколение, мировоззрение 

© Парма Р. В., 2023

ТЕМА НОМЕРА: НАВСТРЕЧУ 105-ЛЕТИЮ ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА



21

которого сложилось в трудные времена «ли-
хих 90-х», оказалось разобщенным и апатич-
ным. Молодое поколение, ценности которого 
сформированы в относительно благополучный 
период, в отличие от старших поколений, вы-
ражает в намерениях высокую общественную 
активность, но в реальности не склонно брать 
ответственность и прилагать усилия, предпочи-
тая пассивные формы участия. В целом данные 
характеристики поколений предопределяют 
низкий потенциал развития гражданского об-
щества и ведущую роль государства [2].

Исследователи выделяют и иные характер-
ные особенности различных поколений россий-
ских граждан. Так, И. Н. Трофимова полагает, 
что молодое поколение россиян, прошедшее 
социализацию в постсоветский период, усво-
ило гражданские ценности самовыражения 
и самореализации, тогда как у старшего по-
коления в ходе адаптации в сложных соци-
ально-экономических условиях закрепились 
институциональные и конвенциональные уста-
новки. В современном российском обществе 
гражданская активность диктуется не столько 
демократическими ценностями, сколько вос-
производимым характером противоречивых 
отношений поколений [3].

В свою очередь, А. Б. Шатилов предметно 
рассматривает проблему межпоколенческих 
разрывов в российском обществе, полагая, что 
обособление поколений разрушает общест-
венную атмосферу и приводит к нарастанию 
социальных конфликтов. Расколотое общество 
подвержено риску эскалации политической 
напряженности. Конфликту поколений необхо-
димо противопоставить межпоколенческий ди-
алог. Гармоничное общество должно строиться 
на взаимном уважении поколений, понимании 
общих стратегических целей страны и единстве 
мировоззренческих ценностей [4]. М. И. Со-
лосина отмечает, что тесное взаимодействие 
между младшими и старшими поколениями, 
каждое из которых имеет определенные пре-
имущества, возможно выстроить посредством 
совместного решения общественно значимых 
задач [5]. Анализируя данные социологического 
исследования, В. В. Радаев обнаруживает, что 
при сохранении различий между поколениями 
внутри они также неоднородны. Так, у милле-
ниалов выявляются расхождения в ценностях, 
интересах и предпочтениях, что объясняется 
динамичными изменениями, обусловленными 

экономическими, технологическими и куль-
турными сдвигами [6].

Ряд исследователей подтверждают непри-
ятие поколением Z традиционной системы 
ценностей. Современная молодежь студенче-
ского возраста характеризуется выраженной 
самостоятельностью, независимостью, инди-
видуализмом и открытостью к изменениям. 
Однако трансформация системы ценностей 
молодого поколения происходит стохастично, 
в зависимости от социализации в различных 
культурных средах и под влиянием обществен-
ных институтов [7]. С. В. Расторгуев предлагает 
рассматривать поколения в различных аспектах, 
включая демографические процессы, социаль-
ную мобильность, политическую идентичность 
и систему ценностей [8]. Е. В. Бродовская изуча-
ет усиливающиеся поколенческие расколы по 
ценностным и идеологическим линиям, а также 
в разрезе отношения к действиям и решениям 
государственной власти [9].

С. Г. Ивченков, Е. В. Сайганова отмечают, что 
в современном российском обществе ценности 
старших поколений вступают в противоречие 
с социальной реальностью, а молодые люди, 
выступая носителями новых знаний и цен-
ностей, стремятся к изменениям в обществе. 
Молодое поколение, наряду со старшими, ста-
ло субъектом формирования патриотических 
ценностей в обществе. При этом межпоко-
ленческие различия обостряются интенсив-
ностью общественных перемен. Патриотизм 
различных поколений выражается в общест-
венной деятельности, гражданской активности 
и социальной ответственности, а основными 
его проявлениями являются воинская служба, 
воспитание детей, соблюдение законов и до-
бросовестный труд. Преемственность патри-
отических ценностей и действий поколений 
обеспечивает сохранение исторической памяти 
и культурных традиций посредством исполь-
зования СМИ и интернета [10].

Исследователи, исходя аксиологических 
установок граждан, выделяют разновидности 
патриотизма (абстрактный, традиционный, 
локальный, либеральный, демократический, 
критический, глобалистский), которые име-
ют темпоральные отличия у поколений. Чем 
старше поколение, тем выше значимость аб-
страктного и традиционного патриотизма. 
Чем моложе —  тем более значимым становит-
ся локальный и либеральный патриотизм [11]. 
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А. В. Селезнева приходит к заключению, что 
в целом в патриотическом поведении россий-
ские граждане склонны к пассивным формам. 
Наиболее характерные для патриотизма дей-
ствия —  «защищать», «служить», «делать» —  от-
ражают оценочные намерения, но не реальную 
готовность. Российские граждане широко де-
кларируют приверженность патриотизму, но 
в их действиях это не проявляется [12].

Некоторые исследователи анализируют кон-
цептуальное содержание патриотизма. Так, 
М. Ю. Мартынов и А. И. Габеркорн выделяют 
субстанциональный подход, заключаемый 
в эмоциональном чувстве «любви к Родине», 
и критический подход, сводящийся к намерен-
ным приемам политического манипулирования 
массами граждан [13]. Ю. В. Каира и Е. К. Конд-
ратова рассматривают патриотизм как сугубо 
нравственную категорию, основанную на соци-
альной активности и гражданской ответствен-
ности. Истинный патриотизм проистекает из 
сознательной позиции граждан, побуждающей 

к социально значимым действиям, а его уровень 
во многом зависит от общественной активности 
молодых граждан, которые выступают ресурсом 
развития страны [14].

Государственная политика отводит патрио-
тизму важную роль в формировании традици-
онной системы ценностей, которая приобретает 
характер политической идеологии, что должно 
обеспечить преемственность поколений, нрав-
ственные идеалы, историческую память, един-
ство народов и увеличение народонаселения 
России. Патриотизм, наряду с другими тради-
ционными ценностями, призван противостоять 
чуждой и разрушительной для российского 
народа деструктивной идеологии, насаждаемой 
западным обществом 1.

Таким образом, исследование патриоти-
ческих ценностей и установок в аспекте по-

1 Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№  809 «Об утверждении Основ государственной политики 
по сохранению и  укреплению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей».
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коленческих различий имеет определенные 
нюансы. Однако текущие изменения, происхо-
дящие события и информационные нарративы 
в тревожное время оказывают сильное влияние 
на общественное мнение и индивидуальные 
представления, способствуя пересмотру сис-
темы ценностей и перерисовке картины мира. 
В такой ситуации возникает необходимость 
отслеживать процессы политической консо-
лидации российского общества как реакции 
на внешние вызовы и внутренние проблемы, 
в которой особое значение приобретают па-
триотические ценности и действия.

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ
Мониторинг изменений общественных настро-
ений российских граждан за продолжительный 
период с начала текущего века показывает ам-
плитуду патриотических настроений. В нулевые 
годы на фоне сохранения политического един-
ства, экономического восстановления и роста 
благосостояния уровень патриотических на-
строений был высоким. В 2008 г. отмечается 
всплеск патриотизма, что связано, прежде всего, 
с началом периода международной напряжен-
ности в отношениях России с Западом, проявив-
шейся в военных действиях по «принуждению 
к миру» Грузии. В начале второго десятилетия 
XXI в., на фоне мирового экономического кри-
зиса, затронувшего интегрированную в гло-
бальное хозяйство Россию, уровень патрио-
тизма несколько снизился. Тенденция к росту 
патриотических настроений возобладала после 
ряда значимых событий, в числе которых при-
соединение Крыма к России. Однако наибо-
лее высокий уровень патриотизма отмечается 
в последние годы. В 2018 г. патриотические 
настроения подстегнули выборы Президен-
та РФ, чемпионат мира по футболу, открытие 
Крымского моста, усиление санкций со стороны 
стран коллективного Запада. Нарастание ме-
ждународной конфронтации, противостояние 
России враждебному блоку НАТО во главе с США 
привело к усилению патриотических настрое-
ний. Спровоцированное Западом проведение 
Россией специальной военной операции (СВО) 
на Украине способствовало достижению высо-
кого уровня патриотизма в обществе (рис. 1).

По данным опроса общественного мнения 
в марте 2023 г., подавляющее большинство 
российских граждан отнесли себе к патриотам. 
Однако анализ патриотической идентичности 

в возрастных группах выявляет заметные по-
коленческие различия. Наибольший уровень 
патриотизма отмечается у старших поколений, 
особенно среди пожилых граждан. В несколько 
меньшей степени он выражен у молодых людей 
как студенческого, так и рабочего возраста. 
Существенные расхождения патриотической 
идентичности поколений объясняются в первую 
очередь различиями в периодах социализации, 
которая обусловила формирование разных си-
стем ценностей и установок (рис. 2).

Патриотическая идентичность в сознании 
граждан имеет различное содержание. В це-
лом, около половины (48%) респондентов счи-
тают, что патриотизм заключается в работе 
и действиях, направленных на благосостояние 
и процветание страны. Более трети (38%) убе-
ждены, что патриоты должны защищать страну 
от нападок и обвинений. 32%, напротив, утвер-
ждают, что быть патриотом означает говорить 
о стране только правду. Еще 32% полагают, что 
патриот должен отождествлять себя со стра-
ной и считать себя ее неотъемлемой частью. 
31% респондентов склонны не столько дейст-
вовать, сколько стремиться улучшить жизнь 
в стране. Значимая часть (18%) думает, что для 
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отводит патриотизму 
важную роль в формировании 
традиционной системы 
ценностей, которая приобретает 
характер политической 
идеологии, что должно 
обеспечить преемственность 
поколений, нравственные 
идеалы, историческую память, 
единство народов и увеличение 
народонаселения России. 
Патриотизм, наряду с другими 
традиционными ценностями, 
призван противостоять чуждой 
и разрушительной для российского 
народа деструктивной идеологии, 
насаждаемой западным обществом.
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патриота важно позиционировать свою страну 
как лучшую в мире. Поколения российских 
граждан вкладывают несколько различный 
смысл в общественный статус патриота. Если 
среди работающего поколения преобладает 
установка на созидательную деятельность, то 
у пожилых граждан наиболее выражена необ-
ходимость защищать и возвеличивать страну. 
Молодое поколение, особенно студенческого 
возраста, называет проявлением патриотиз-
ма распространение правдивой информации 
о стране и стремление к хорошей жизни. При 
этом молодежь не склонна видеть себя частью 
страны и считать ее лучшей. Таким образом, 
в том, что касается понимания патриотизма, 
пожилое поколение больше ориентировано на 
защиту страны, те, кто работает, настроены на 
созидательные действия, а молодые полага-
ются на критическое отношение и улучшение 
благосостояния (см. таблицу).

Патриотические настроения граждан вы-
ражаются в чувстве любви к Родине, однако 
респонденты вкладывают в это понятие раз-
нообразные смыслы. Для многих любовь к Ро-

дине проявляется в чувствах, испытываемых 
к ближайшему окружению, —  семье и близким 
(16%), а также —  в привязанности к локаль-
ной среде —  месту рождения или прожива-
ния (15%). В меньшей мере любовь к Родине 
в общественном представлении выражается 
в заботе о людях (10%). Сопоставимая доля 
граждан подразумевает под этим необходи-
мость защиты страны (9%). Еще меньше тех, 
кто любит Родину за ее историю, культуру 
и традиции (7%). Такая же доля (7%) любовь 
к Родине видит в том, чтобы проявлять усилия 
для развития страны и достижения ее про-
цветания. У каждого поколения российских 
граждан сформированы свои представления 
о любви к Родине. Для молодежи студенческого 
возраста она связана с историей, культурой 
и развитием страны и в значительно меньшей 
степени —  с помощью людям. Молодежь ра-
бочего возраста заботится об экологии, но не 
очень настроена защищать свою страну. Для 
поколения старшей возрастной группы особое 
значение приобретают семейные отношения 
и забота о близких. У пожилых людей сильно 

Рис. 2 / Fig. 2. Патриотическая идентичность поколений российских граждан. (Как бы вы сами себя 
охарактеризовали —  как патриота своей страны или нет? Один ответ,% респондентов) / Patriotic identity 
of generations of russian citizens. (how would you characterise yourself —  as a patriot of your country or not? 

Оne answer,% of respondents)
Источник / Source: данные ВЦИОМ. VCIOM (Russian Public Opinion Research Center) data.
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Рис. 3 / Fig. 3. Значение патриотического воспитания для разных поколений российских граждан, % 
респондентов / importance of patriotic education for different generations of russian citizens, % 

of respondents
Источник / Source: данные ФОМнибус / FOMnibus data (Fund “Vox Populi”).

Таблица / Table
Содержание патриотического статуса российских граждан (Что, по-вашему мнению, значит быть 

патриотом? До трех ответов, % респондентов) / Content of patriotic status of russian citizens (What, 
in your opinion, does it mean to be a patriot? Up to three answers, % of respondents)

Ответ Все 
респонденты

18–
24 года

25–
34 года

35–
44 года

45–
59 лет

60 лет 
и старше

Работать, действовать во благо, 
для процветания страны 48 48 55 57 52 33

Защищать свою страну от любых 
нападок и обвинений 38 35 32 36 42 42

Говорить о своей стране только 
правду 32 50 36 30 25 33

Считать себя частью страны 32 24 34 33 32 31

Стремиться улучшить положение 
дел в стране 31 50 43 35 29 17

Считать свою страну лучше 
других 18 7 13 20 17 24

Считать, что у страны нет 
недостатков 3 4 3 4 2 2

Другое 5 5 3 4 6 7

Затрудняюсь ответить 3 7 2 3 2 4

Источник / Source: данные ВЦИОМ / VCIOM (Russian Public Opinion Research Center) data.
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выражена привязанность к месту рождения или 
жительства. Очевидно, что смысловые разли-
чия поколений в проявлении любви к Родине 
обусловлены как социализацией, так и воз-
растными особенностями.

Кроме того, свою роль играет целенаправ-
ленное патриотическое воспитание. Однако 
в целом только половина (51%) российских 
граждан считают, что оно формирует патри-
отов. Сопоставимая часть граждан (41%) от-
казывает воспитанию в значимом влиянии, 
обозначая ведущее воздействие иных факто-
ров. Между тем, в возрастных группах отмеча-
ются значительные расхождения по данному 
вопросу. Молодое поколение в большинстве 
своем отрицает важность патриотического 
воспитания, но при этом более трети при-
знают его действенность. Среднее поколение 
разделилось во мнениях примерно пополам. 
Старшее и пожилое поколения в основном 
убеждены в сильном влиянии патриотического 
воспитания на становление личности. Таким 
образом, в представлении поколений патрио-
тическому воспитанию отводится важная, но 
не однозначная роль (рис. 3).

Еще более явные расхождения между по-
колениями проявились в вопросе об обяза-

тельности патриотизма для граждан. В целом 
около трети (31%) россиян считают, что чувство 
патриотизма должно быть присуще каждому 
гражданину, но абсолютное большинство (65%) 
склоняется к свободе личного выбора. Данное 
обстоятельство показывает, что российское 
общество характеризует, скорее всего, выра-
женный индивидуализм, чем декларируемый 
коллективизм. Молодое поколение в подавля-
ющем большинстве (85%) считает патриотизм 
личным делом. Работающее поколение также 
склонно к индивидуальному самоопределению 
в выборе патриотической позиции (71%). Стар-
шее и пожилое поколения более расположены 
к имманентности патриотизма граждан, но 
и для них право на самоопределение —  главное 
(58 и 51%, соответственно). Таким образом, 
патриотические ценности российских граждан 
формируются не столько под общественным 
давлением, сколько на уровне индивидуального 
решения в ситуации свободного выбора (рис. 4).

В сознании российских граждан сформиро-
вались представления о недолжном поведении, 
которое не соответствует социальному статусу 
патриота. Из предложенных действий патри-
отическому статусу, по мнению респонден-
тов, в наибольшей степени не соответствуют 
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граждане, избегающие службу в армии (70%), 
пренебрегающие сохранением природы (68%), 
не чтящие историю страны (65%), уезжающие 
жить и работать в иные страны (56%). При этом 
48% считают, что патриотизм и критическое 
отношение к власти вполне совместимы. Также 
абсентеизм на выборах в сознании половины 
(49%) граждан не противоречит патриотической 
позиции. 55% не считают особо значимым для 
патриота незнание российского гимна. Для 
сравнения, сопоставимая часть (53%) не ус-
матривает в предпочтительности зарубежной 
литературе и искусству отсутствие патриотизма. 
Таким образом, выходит, что патриотично на-
строенные граждане должны в первую очередь 
отдать воинский долг, беречь природу и знать 
историю страны.

ВЫВОДЫ
В результате анализа актуальных социологи-
ческих данных ведущих российских центров 
изучения общественного мнения можно сделать 
следующие заключения:

1. Мониторинг общественных настроений 
российских граждан с начала текущего века 
показывает, что в последние годы уровень па-
триотизма в стране максимальный. Увеличение 
приверженности патриотическим ценностям 
и установкам отражает усиление политической 
консолидации в условиях международной на-
пряженности, спровоцированной проведением 
Россией специальной военной операции (СВО) 
на Украине.

2. Поколения российских граждан сущест-
венно различаются по уровню приверженно-
сти патриотическим ценностям и установкам. 
Наибольший уровень патриотизма отмеча-
ется среди пожилого поколения, следующего 
традиционным ценностям и общественным 
установкам, а наименьший —  у молодого, ори-
ентированного на постматериалистические 
ценности и индивидуалистские установки.

3. Проявление патриотической идентично-
сти заключается, прежде всего, в усилиях по 
достижению благосостояния и процветания 
страны, стремлении к лучшей жизни, а так-

же в защите интересов страны. Если старшее 
поколение смысл патриотизма больше видит 
в созидательной деятельности, то молодое —  
в желании лучшей жизни и достижении личного 
благосостояния.

4. Патриотизм проявляется в основном 
в любви к Родине, заботе о семье, привязанно-
сти к месту рождения и проживания, в меньшей 
степени —  в заботе о людях и защите страны. 
Молодое поколение любовь к Родине выражает 
больше через интерес к истории и культуре 
страны, старшее —  через семейные отноше-
ния, пожилое —  через привязанность к малой 
родине. В целом обозначенные приоритеты 
поколений не вполне соответствуют сильным 
проявлениям любви к Родине, таким, как за-
щита, героизм и жертвенность.

5. В общественных представлениях целена-
правленное патриотическое воспитание как 
средство привития ценностей воспринимает-
ся гражданами неоднозначно. Весьма значи-
тельная часть россиян видит иные причины 
формирования патриотизма. Если пожилое 
поколение отводит патриотическому воспи-
танию важную роль в становлении личности 
с заданными ценностями и установками, то 
молодое этот способ формирования преданных 
стране людей считает малоэффективным.

6. В представлении абсолютного большин-
ства российских граждан патриотизм не носит 
обязательного характера, а считается личным 
выбором каждого. Но если пожилые граждане 
склоняются к директивному патриотизму, то 
молодые настроены сугубо на свободу само-
определения.

7. Патриотический статус гражданина в зна-
чительной степени выстраивается от нега-
тивного образа. Патриот в общественном 
представлении не должен избегать воинской 
службы, губить природу, забывать историю 
и работать на иные страны. При этом такие 
символические действия, как критика страны, 
неучастие в выборах, незнание гимна, чтение 
зарубежной литературы, в значительно мень-
шей степени не соответствуют патриотичному 
поведению.
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