
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра «Социология» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА 

Рецензент, к.и.н., доцент кафедры журналистики  

и массовых коммуникаций 

_________________________ /О.Ю. Харитонова/ 

«_____» ____________________ 20_____г. 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой, к.с.н., доцент 

_________________________ /С.В. Одяков/ 

«_____» _____________________ 20_____г. 

 

 

 

 

 

ПАТРИОТИЗМ СТУДЕНТОВ ЮУРГУ 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

ЮУрГУ – 39.04.01. 2019. №304-449. ВКР  

 

 

 

 Руководитель, доцент кафедры социологии 

к.с.н., доцент 

______________________ /В.Ю. Колчинская/ 

«______» _____________________ 2019 г. 

 

 Автор 

студент группы СГ-231 

________________________ /Н.В. Неженская/ 

«______» ____________________ 2019 г. 

 

 Нормоконтролер, доцент кафедры 

социологии 

_________________________ /Н.В. Антонова/ 

«______» ____________________ 2019 г. 

 

 

 

Челябинск 2019 



АННОТАЦИЯ 

Неженская Н.В. Патриотизм студетов 

ЮУрГУ. – Челябинск: ЮУрГУ, СГ-

231, 2019. – 134 с., 45 табл., библиогр. 

список – 82 наим., 3 прил.  

Ключевые слова: патриотизм, социальная солидарность, система 

ценностей, социальная активность, структура патриотизма.  

Объектом квалификационной работы являются студенты Южно-

Уральского государственного университета. В качестве предмета 

исследования выступают патриотизм.  

Целью данной квалификационной работы является классификация 

типов патриотизма. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач:  

1) Изучить основные подходы к понятию патриотизма. 

2) Выявить место патриотизма в системе ценностей. 

3) Рассмотреть патриотизм как фактор социальной активности. 

4) Проанализировать уровень удовлетворенности жизнью и 

доминирующие уровни идентичности у студентов. 

5) Изучить когнитивную и аксиологическую сторону патриотизма. 

6) Исследовать эмоциональный и деятельностный компоненты 

патриотизма студентов. 

Новизна работы заключается в разработке типологий уровней 

удовлетворенности жизнью, идентичности и структуры патриотизма.  

Работа ориентирована на решение актуальных проблем в сфере 

воспитания и социальной активности. Кроме того, исследование может 

являться иллюстративным материалом, используемым в курсе социологии, 

социальной политики, социологии личности, социологии молодежи и других 

общественных дисциплинах.  

Работа может представлять интерес для структур, занимающихся 

разработкой стратегии развития патриотизма в РФ.
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ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время одной из широко обсуждаемых тем в российском 

обществе является проблема патриотизма, в частности, его сущность, 

особенности проявления и роль. 

Изучение феномена патриотизма сталкивается с трудностями из-за 

неоднозначности трактовки термина, многовариантности его использования. 

Это обусловлено сложной природой патриотизма, многообразием форм его 

проявления, зависимостью его конкретного содержания от исторических, 

социально-политических и экономических условий. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

общества, это принимаемая позиция граждан, которая базируется на 

индивидуальной свободе. Патриотизм охватывает все социальные группы 

населения по половозрастному признаку.  

Следовательно, патриотизм рассматривается как часть гражданского 

общества. Если его роль в обществе недооценивается, то за этим следует 

ослабление основ общества: социально-экономических, культурных, 

эмоциональных и ценностных. 

Мировоззрение современной молодежи отличается изрядным 

прагматизмом. Главной целью существования многих становится накопление 

материальных благ, высокий статус в обществе. Причем, учитывается мнение 

той части общества, для которой главным критерием успешности является 

материальное благополучие, умение добиваться своего, невзирая на интересы 

других людей. Отсюда исходит проблема недостаточной мотивации и желания 

для участия в жизни общества. 

Данная проблема является предметом внимания следующих социологов 

и политологов. Процессы формирования патриотизма и его представленность 

в различных сферах общества отражены в работах Р.Г.Яновского, 

А.Н.Вырщикова, М.Б.Кусмарцева, И.А.Ильина. 
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О солидарном обществе писали Н.Ф.Федоров, В.А.Головин, М.В. 

Тулузакова. 

Рассмотрением патриотизма в системе ценностей занимались 

Э.Дюркгейм, Т.Парсонс, А.Щюц, Г.Гарфинкель, П.А.Сорокин. 

Объектом исследования являются студенты Южно-Уральского 

государственного университета. В качестве предмета выступает патриотизм. 

Целью данной работы является классификация типов патриотизма. 

Поставленная цель решается с помощью следующих задач:  

1) Изучить основные подходы к понятию патриотизма. 

2) Выявить место патриотизма в системе ценностей. 

3) Рассмотреть патриотизм как фактор социальной активности. 

4) Проанализировать уровень удовлетворенности жизнью и 

доминирующие уровни идентичности у студентов. 

5) Изучить когнитивную и аксиологическую сторону патриотизма. 

6) Исследовать эмоциональный и деятельностный компоненты 

патриотизма студентов. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, трех приложений и 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ПАТРИОТИЗМ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

1.1 Основные подходы к понятию патриотизма 

Патриотизм берет свое начало с образования обособленных государств. 

Он формировал привязанность к семье, языку, традициям и земле. В массовое 

сознание патриотизм внедряется в XVIII веке, вместе с идеями о нации и с 

образованием национальных государств. 

Понимание патриотизма индивидуально у каждого человека. Оно 

трансформировалось также в зависимости от культурной и социальной 

составляющей общества в разное время. Так, в Древней Греции патрией 

назывался полис, а патриотом – человек, который защищает и служит на благо 

своего города. В Римской империи понятие патриотизма распространилось на 

все государство с уклоном на этноцентризм. Однако, в христианстве и в 

Средневековом христианстве проповеди о равенстве всех людей перед Богом 

ставили ценности Античного мира под сомнение.1 

В период буржуазных революций патриотизм трансформировался в 

синоним национализма. 

Патриотизм соотносится с национальными идеями государства, его 

народа и его любви к Отечеству, это принцип как нравственный, так и 

политический. Патриот всегда обращается к коллективным ценностям при 

принятии решений.2 

Патриотизм, как чувство, принцип и ценность человека вырабатывается 

при воспитании в семье, подкрепляется окружающими людьми, школой, 

                                           
1 Ранневизантийский город: (Антиохия в IV веке) / Г.Л. Курбатов. – Ленинградский 

государственный университет им. А. А. Жданова, 1962. – С. 67. 
2 Криворученко, В.К. Патриотизм / В.К. Криворученко // Энциклопедия гуманитарных 

наук: Знание. Понимание. Умение. – 2008. – № 3. – С. 250. 
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рабочим коллективом, местом проживания и его особенностями. Потребность 

в служении Родине формируется под воздействием традиционных для России 

конфессий. Обряды и традиции являются лейтмотивом национальных идей и 

служат обеспечением преемственности между поколениями.  

Неотъемлемой частью патриотического воспитания является 

формирование у граждан готовности к защите Отечества, выполнению 

конституционной обязанности. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности 

общества, это принимаемая позиция граждан, которая базируется на 

индивидуальной свободе. Патриотизм охватывает все социальные группы 

населения по половозрастному признаку.  

Выражение патриотизма проявляется в мировоззрении, нормах 

поведения людей, нравственных идеалах и деятельностного компонента 

жизни каждого человека. В эмоциональном контексте проявление 

прослеживается в коллективных чувствах, оценочных суждениях, в 

отношении к согражданам, истории страны, культуре и ценностных 

ориентациях.  

Следовательно, патриотизм рассматривается как часть гражданского 

общества. Если его роль в обществе недооценивается, то за этим следует 

ослабление основ общества: социально-экономических, культурных, 

эмоциональных и ценностных. В ретроспективе тема патриотизма сводилась 

к мобилизационной функции в военно-воспитательной тематике. Данная 

тенденция прослеживается и современных реалиях: принятые законы о 

патриотическом воспитании, программы обучения, организация детского 

досуга и т.д. Однако, различие в том, что патриотизм сегодня обусловлен 

общемировой интеграцией, а не мобилизационными нуждами.3 

                                           
3 Криворученко В.К. Патриотизм / Энциклопедия гуманитарных наук // Знание. Понимание. 

Умение. 2008. № 3. С. 249-251. 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/2008_3/Krivoruchenko.pdf
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Феномен патриотизма – выступает объектом изучения ряда 

общественных наук: истории, этнологии, социологии, социальной 

психологии, политологии и т.д. 

Тема патриотизма имеет обширную базу исследования по многим 

спектрам научной деятельности. Нами были выделены следующие подходы: 

- философско-исторический: фиксация на исторических корнях, 

менталитете, определение путей развития России, выявление различных 

сценариев самоопределения русского народа в общей структуре 

исторического процесса; 

- этнографический – ориентация на осмысление национальной 

принадлежности, эмоциональном переживании этно-родства, общие 

механизмы идентификации с представителями своего рода, понимание 

собственного происхождения, исторических основ; 

-  воспитательно-педагогический: ориентирован на аспекты воспитания 

любви к Родине, использованию патриотических знаний, ориентаций в 

процессах социализации молодежи, формированию у них ценностей и норм 

поведения соответствующей направленности (любовь к истории, почитание 

старших, гордость за свою страну и т.д.).  

- социально-политический: осмысление патриотизма с позиций влияния 

на государственную идеологию, политику, формирование гражданской 

позиции. 

В большинстве случаев патриотизм связывают с любовью к своей 

стране, безукоризненная защита интересов 

Патриотизм в большей степени определяется как любовь к своей стране 

или отчаянная ее интересов. Он выступает в качестве мобилизирующей 

идеологической основы общества, базирующейся на национализме, однако, не 

всегда носит подобный характер.4  

                                           
4 Политика. Толковый словарь. – М.: «ИНФРА-М», Издательство «Весь Мир». Д. 

Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. 

2001. –  С. 70 
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Отечественная научно-исследовательская база наших современников 

отличается тем, что с ее создателями у нас единый историко-социальный 

процесс, подход к осмыслению патриотизма доступен как для авторов, так и 

для потребителей научной мысли. Авторы исследуют актуальные проблемы и 

аспекты существования феномена в современном обществе. 

Так, российский специалист в области социологии общественного 

сознания Р.Г.Яновский, в своей монографии прослеживает путь феномена 

патриотизма от момента становления и далее в спектре развития как 

основополагающей ценности человека 21 века и общества в целом. Он пишет 

о том, что определяет патриотизм, через любовь к Отечеству, творчество, труд, 

которые служат интересам страны. Р.Г.Яновский проводит анализ 

взаимообусловленности российского патриотизма, сосуществования разных 

культур и народов в контексте одной страны, улучшения уровня жизни, 

движение социокультурных изменений общества нашей страны. Особая роль 

в его работе уделяется определению условий возрождения России. Сюда автор 

относит: развитие человеческого потенциала, идеалов, ценностей, интересов.5  

Группа авторов ряда статей и научных работ А.Н.Вырщиков и 

М.Б.Кусмарцев считают, что патриотизм участвует не только в духовной 

жизни общества, но также в идеологической, политической, культурной, 

экономической его составляющих. Авторы утверждают об уникальной роли 

патриотизма в национальной идее России, науке и культуре, говоря о том, что 

патриотизм являлся основополагающим компонентом мужества и 

самодостаточности русского человека, и, как следствие, величия и могущества 

государства в целом.6 

                                           
5 Яновский, Р. Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам России 

и Отечеству / Р. Г. Яновский. – Москва: Книга и бизнес, 2004. – С. 327  
6 Вырщиков, А. Н. Патриотическое воспитание молодежи в современном 

российском обществе: монография / А. Н. Вырщиков, М. Б. Кусмарцев. – Волгоград: НП 

ИПД «Авторское перо», 2006. – 173 с.  
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Некоторые исследователи считают, что патриотизм нераздельно связан 

с развитием человека как личности, его адаптации в социуме. Например, 

Ильин И.А. говорил следующим образом: «Люди на уровне инстинкта, 

естественно и незаметно приспосабливаются к окружающей их среде, к 

природе, к соседям и культуре своей страны, к быту своего народа. Но именно 

поэтому духовная сущность патриотизма остаётся почти всегда за границей их 

сознания. Тогда любовь к родине живёт в душах в виде неразумной, предметно 

неопределённой склонности, которая то совсем замирает и теряет свою силу, 

пока нет надлежащего раздражения (в мирные времена, в эпохи спокойного 

быта), то вспыхивает слепою и необоснованной страстью, пожаром 

проснувшегося, испуганного и ожесточившегося инстинкта, способного 

заглушить в душе и голос совести, и чувство меры и справедливости, и даже 

требования элементарного смысла».7  

Тихомиров Г.А. анализирует патриотизм и как особое направление 

самореализации и социального поведения граждан. В этом подходе служение 

Отечеству является высшим смыслом жизни и деятельности личности.8 

Исходя из этого, мы можем сказать о том, что патриотизм является 

совокупным личностным составляющим, который подразумевает: любовь к 

Родине, бескорыстную преданность и желание работать и действовать ей во 

благо, признание ее в качестве высшей ценности, готовность к жертвованию 

ради коллективных ценностей, уважение к историческому прошлому своей 

страны, культуре, традициям и народу, при одновременной взвешенной и 

критической оценке восприятия ситуации в различных сферах происходящих 

                                           
7 Ивашов, Л. Г. Проблемы патриотизма и власть / Л. Г. Ивашов // Патриотизм народов 

России: традиции и современность. Материалы межрегиональной научно-практической 

конференции – Москва: Триада-фарм, 2002. – С. 37. 
8 Тихомиров, Г.А. Социально-философское исследование феномена патриотизма. Дис. … 

канд. философ. наук / Г.А. Тихомиров. – Чебоксары, 2008. – С. 76.  
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в стране, а также гордость за достижения своего народа и за принадлежность 

к нему.9 

Структура патриотизма:  

1) когнитивный компонент – базовые знания по истории, литературе, 

русскому языку, знание основных конституционных прав человека и его 

обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга, знании 

главных символов государства, гимна, ведущих политических лидеров; 

2) аксиологический компонент – важнейшими ценностными 

ориентирами в патриотизме выступают: Родина и служение ей, жертвенность, 

толерантность, отношение к согражданам, самоотверженность; 

3) деятельностный компонент – заключается в активной гражданской 

позиции и выражении ее в деятельности: помощь ветеранам, согражданам, 

благоустраивание города, участие в патриотических акциях, служба в армии, 

работа во благо Родины, волонтерство; 

4) эмоциональный компонент – выражается в любви к Родине, 

гордости за достижения своего народа, трепетном отношении к традициям, 

уважение к согражданам и чужому труду, заинтересованность в участии 

жизни общества.  

Показателями развития патриотического чувства будут являться знания 

о правах и обязанностях человека как гражданина своей страны, соотношение 

данных знаний с объективной системой ценностей, самооценка и видение 

путей самосовершенствования своих патриотических качеств. 

Необходимый минимум знаний для репрезентативности патриотической 

развитости индивида:  

1) основные положения Конституции Российской Федерации, главные и 

первостепенные законы, норм общественной, а также политической и 

коллективной жизни;  

                                           
9 Кольцова, В.А. Социально-психологические проблемы патриотизма и особенности его 

воспитания в современном российской обществе / В.А. Кольцова, В. А. Соснин // 

Психологический журнал. – 2011. – Т. 26, № 4. – С. 93. 
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2) рассмотрение различных возможностей исполнения 

конституционных прав человека, помимо этого изучение обязанностей, 

реализация и исполнение и изучение человеком гражданского, 

профессионального и воинского долга;  

3) представление и понимание государственных символов: герба, флага, 

знание текста и музыки гимна РФ, осведомленность о другой государственной 

символике, религиозных и исторических святынь; 

4) понимание социально значимого патриотического базиса, в который 

входят не только ценности, взгляды, но и убеждения, которые являются 

едиными для всего общества; 

7) эрудированность в истории родного государства, его культурного 

прошлого, ознакомление с традициями своего народа и народов всей страны в 

целом; 

8) осведомленность и разумная критическая оценка происходящего в 

стране, внимание к ее социально экономическим, культурным, экологическим 

и т.д. проблемам. 

Когнитивная функция включает в себя углубленное осмысление 

сущности патриотизма и способов его проявления в различных видах 

осуществления деятельности человека. 

Под термином эмоции принято понимать степень наивысших 

человеческих чувств и переживаний. В данном случае мы будем говорить о 

тех чувствах, которые имеют социальную окраску. Под данное осмысление 

попадает понятие феномена патриотизма. В эмоциональном окрасе оно 

раскрывается через различные чувства, например, через чувство долга перед 

Родиной, коллективизма, интернационализма, чести и это только малый 

список всех чувств, которые можно рассматривать с патриотической позиции 

рассмотрения всех человеческих чувств в целом. 

Эмоциональный компонент очень важен, ведь из всех компонентов он 

является одним из самых ранних по восприятию у человека. Он важен при 
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воспитании и образовании детей. Ведь посредством сильных эмоций можно 

закрепить те или иные установки и манеру поведения, чувств и убеждений.  

При освоении какой-либо информации необходима эмоциональная 

подпитка, для более глубокого осмысления и их трансформации в принципы 

деятельности и поведения личности. В процессе целенаправленного 

воспитания патриотических чувств используется прием педагогического 

моделирования ситуаций, для последующих дискуссий, включены ли в это 

дети или же просто рассматривают примеры, здесь важен факт присутствия 

дискуссий, что дает, посредством обсуждения придти к консенсусу и из этого 

сформировать личные позиции относительно различных ситуаций 

Тем не менее, чрезмерное влияние данного компонента на патриотизм в 

обществе чревато развитием пафосного патриотизма, где прослеживаются, 

казалось бы, позитивные черты. Для пафосного патриотизма свойственно 

развитие таких тенденций, как: трудовой подъем и энтузиазм. С одной 

стороны трудовой подъем полезен, но когда он основан на аффективной 

составляющей, то часто он существует вместе с ущемлением прав и свобод 

человека: переработки, отсутствие отдыха, ненормированный рабочий день, 

не соотношение объема работы и человеческих ресурсов и т.д. Энтузиазм, в 

свою очередь, крайне затрудняет управление обществом и институтов.  

Предназначение эмоционального компонента состоит в том, что он 

является подкрепляющим фактором возникновения патриотизма в обществе, 

а не образующим. Его главная цель – благоприятствование возникновению 

нравственности и таких качеств, как: альтруизм, героизм, честь, 

бескорыстность, тактичность, мужество, чуткость и умение отстоять свою 

позицию, свободу и права, а также умение защитить свою Родину и ее народ. 

В патриотизме важна мера, а в его эмоциональном компоненте важна 

устойчивость и зрелость, отсюда мы делаем следующий вывод, что для 

нормального функционирования общества важно, чтобы знания, через 

последующую эмоциональную окраску становились устойчивыми взглядами 
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и убеждениями, которые способствуют выработке мотивов и поведенческих 

установок. 

При усвоении и выработке взглядов и убеждений необходимо 

соблюдать баланс: между усвоением знаний в виде заучивания 

первоисточников, без дальнейшего разбора его интерпретации (заучивание 

Конституции Российской Федерации) и крайне эмоциональном подходе, 

усвоении субъективных романтически окрашенных взглядов и убеждений без 

самостоятельной выработки своих установок. 

Таким образом мы можем сказать, что в рассмотрении эмоционального 

компонента необходимо моделирование или разбор патриотических ситуаций, 

для последующего их обсуждения и формулирования выводов, а 

следовательно, для становления своих собственных установок и позиций. 

В России на данный момент тема патриотизма в научной мысли находит 

отражение в исследованиях: Институтов социологии, психологии и 

социально-политических исследований РАН, гуманитарных институтов, 

университетов (например, РАНХиГС), а также частных агентств социальных 

исследований и мониторинга общественного мнения. 

Термин патриотизм может трактоваться во многих областях 

исследования, например, переоценка ценностей, влияние ценностей 

патриотического уклона на мнение человека и общества в целом, 

относительно происходящих событий. 

Патриотизм как объект исследования сложен в изучении из-за большой 

субъективной составляющей на разных этапах исследования: начиная от 

разработки программы исследования и заканчивая обработкой результатов. 

Также как тема исследования патриотизм имеет сильную идеологическую 

нагрузку проблематики.  

Наряду с этим, он является неотъемлемой социологической категорией, 

которая отражает включенное состояние мотивации в направлении от 

разрозненного к сплоченному обществу. Последнее необходимо для самого 
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общества, для мотивации к развитию и сплочению, а, следовательно, к 

сохранению его целостности. 

Именно этому в рамках социологии следует уделять внимание и 

научный интерес к патриотизму как важнейшему вектору управленческой 

науки, который обеспечит создание корреального общества. 

О корреальных обязательствах писал Дювернуа Н.Л. в своей работе 

«Основная форма корреального обязательства». Автор пишет, что 

корреальное обязательствов римском праве, в котором несколько лиц - «все и 

каждый порознь» отвечают по одному и тому же долгу. По сути своей 

корреальность является синонимом солидарности.10  

Термин «солидарность» можно рассматривать как принцип 

сосуществования общества путем согласований действий направленных на 

достижение общих интересов и целей. Автор философии «Общего дела» Н.Ф. 

Федоров высказался о концепции солидарного общества так, что человек 

должен жить не только для себя, но также он должен жить со всеми и, что не 

менее важно, для других. Здесь мы видим прямое противостояние 

индивидуального и коллективного патриотизма. 11 

В нашем понимании, солидарность можно понимать как активную роль 

личности, именно данный факт поднимает на первый план проблему субъекта, 

рассматриваемых нами в данном исследовании солидарных отношений.  

Для полного понимания специфики общественной солидарности нужно 

учитывать факт его слабости и стихийности. Поэтому велика вероятность 

введения в заблуждение других участников общества, путем мошеннических 

действий, а, следовательно, последующее равнодушие и озлобленности 

другой части общества к первой. В последующем мы можем наблюдать, что 

                                           
10 Дювернуа, Н.Л. Основная форма корреального обязательства. Историко- юридическое и 

критическое исследование по римскому праву / Н.Д. Дювернуа. – М.: Книга по 

Требованию, 2011. – С. 113. 
11 Тулузакова, М.В. Стратегия формирования солидарного общества: практика, социальные 

риски и перспективы / М.В. Тулузакова // Известия Саратовского университета Серия 

Социология. Политология. – 2014. – №2. – С. 28. 
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солидарность не является общепринятой нормой отношений в общественном 

сознаний и обществе в целом. Далее прослеживается тотальная 

безответственность за происходящее рядом, с другими членами общества и 

такое отношение становится нормой общественных отношений12  

Солидарное общество возникает по принципу  стратегии формирования. 

То есть оно не возникает само по себе, но в обществе существуют 

предпосылки этому, которые образованы естественным путем. Стратегия 

формирование предполагает не просто отношения государство–общество, а 

целенаправленный курс развития общества, инициированный руководящими 

его институтами. В России присутствуют примеры таких региональных 

решений. В первом случае мы говорим о мобилизационном проекте, который 

был предложен в Волгоградской области, а во втором случае – о стратегии 

развития региона, как это было сделано в Белгородской области. 

При конструировании солидарного общества необходимо присутствие 

элементов соборности, т.е. принципа совместного обсуждения и решения 

общенациональных вопросов большинством людей или их представителями. 

В данном случае, формирование солидарного общества будет рассмотрено как 

продолжение принципа соборности.  

Два приведенных нами примера формирования солидарного общества 

являются инициативой правящего меньшинства общественного устройства. 

Тут же возникает вопрос о соотношении данных программ с типами общества, 

относятся данные программы к традиционному типу общества, где помощь 

оказывается только ближним или же к демократическому, где помощь 

другому члену общества является ответственностью каждого, кто находится в 

этом обществе. 

В.Головин пишет о солидарном обществе, как о системе межличностных 

и межгрупповых отношений, которые обоснованы на единых интересах и на 

их осознании участниками общества, также на коллективных ценностях, 

                                           
12 Рябев, В.В. К вопросу о перспективах становления гражданского общества современной 

России / В.В. Рябев // Общество. Среда. Развитие (TerraHumana). – 2012. – №1. – С. 163. 



19 

 

жизненных смыслов, взаимоподдержке и взаимосотрудничестве для 

достижения целей, которые представляют значимость для всего общества. У 

солидарности имеется свой алгоритм, который прописывает ее путь от уровня 

семейных отношений, затем трудовых и далее через трудовую ассоциацию в 

местном сообществе на региональный и федеральный уровни. 

Солидарное общество характеризуется: четкой формулировкой 

смыслов, которые представляют ценность для большинства, которые 

возникли, благодаря культурным и историческим традициям. Также для 

общества данного типа характерно: развитие духовности, активной 

гражданской позиции, включенность граждан в политические процессы, 

патриотизма, позитивного мышления, установление справедливости как 

главного принципа отношений людей в обществе и отношений между 

административными структурами и обществом. 

Далее в нашей работе мы сделаем акцент на последнем, социально-

политическом, подходе и рассмотрим детальнее формирование патриотизма 

как ценности. 

1.2 Патриотизм как социальная солидарность и его место в системе 

ценностей 

В данном параграфе мы рассмотрим ценность и ее суть, и 

принадлежность патриотизма к системе социальных ценностей и его место в 

системе ценностей. 

Первый, кто положил начало осмыслению ценностей в социологическом 

ключе был – В.Дильтей. Он говорит о том, что ценность является выражением 

социального бытия, а не объективной реальностью.  Дильтей отделяет 

ценности от общего числа субъективности желаний человека. Ценности в 

данном случае являются самодостаточными целями, в своем значении, и не 

могут быть применены для иных целей.  
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Представители Баденской школы рассматривают ценности как идеал, 

они называют его носителя, который является трансцендентальным 

субъектом. Говоря о ценностях, они отмечают, что ценности есть нормы, 

которые не зависят от субъекта и могут образовывать подоснову различных, 

но конкретных ценностей и культуры в целом. 

Г.Риккерт предлагает следующее разделение двух терминов: «ценность» 

и «оценка». Он говорит, смешение их интерепретаций, служит одной из 

распространенных ошибок в социологическом знании. Ценность, по его 

мнению, заключена в значимости тех или иных благ для человека, а не в 

объектах, т.е. благ, в которых ценности распознаются. Во втором случае это 

происходит психологический акт оценивающего субъекта. Он говорит: 

«Проблема ценности – есть проблема «значимости» ценности, и этот вопрос 

ни в коем случае не совпадает с вопросом о существовании акта оценки».13  

В работе «Система ценностей» Г.Риккерт выделяет семь типов 

ценностей: 1) логические (ценности науки); 2) эстетические (ценности 

искусства); 3) нравственные (ценности морали); 4) социально-этические 

(ценности общественного бытия); 5) теологические (ценности религии); 6) 

мистические (ценности языческой культуры); 7) личные (ценности индивида). 

На наш взгляд, важной особенностью для формирования научного 

определения патриотизма является именно то обстоятельство, что патриотизм 

принадлежит сфере социальных ценностей. 

Патриотизм, как социальная ценность раскрывается с помощью 

социологических теорий, которые подкрепляют научное  обоснование 

понятия патриотизма не только теориями, но и методологической базой. 

В политической социологии теоретические выводы исследований лишь 

подчеркивают роль ценностного подхода в поддержании порядка и 

сплоченности в обществе. Согласно позиции Э.Дюркгейма, регулирование 

поведения людей осуществляется не обществом в абстрактном понимании, а 

                                           
13 Риккерт, Г. Философия жизни / Г. Риккерт – М.: Ника-Центр, 1998. – С. 290. 
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специализированными социальными институтами, т.е. определенными 

правилами и нормами согласно которым осуществляется социальное 

взаимодействие. В процессе присваивания их людьми они трансформируются 

в первостепенные духовные ориентиры – социальные ценности человека. 

Одной из таких ценностей является патриотизм. 

Дюркгейм предостерегает общество от угрозы, которая исходит от 

нигилизма, в основе которого лежит сомнение в общепринятых нормах, 

ценностях и негативное отношение к различным аспектам или общественной 

жизни в целом, что идет вразрез с понятием социальных ценностей и, 

следовательно, с понятием патриотизма. При массовизации нигилистических 

настроений в обществе, оно лишается своей целостности в ценностных 

ориентациях, утрачивается принцип солидарности и соборности в обществе. 

Общество, которое находится в таком состоянии подвержено 

увеличению уровня проявление девиаций. Когда соотношение их проявлений 

увеличивается и достигает критического уровня, то в обществе происходит 

раскол и пропадает его единство. При таком состоянии общества, социальные 

ценности нивелируются, следовательно, и чувство патриотизма тоже. 

Согласно позиции Т.Парсонса, которую он выразил в рамках 

структурно-функционального анализа, мы можем отметить, что понятие 

ценности необходимо рассамтривать неотрывно от анализа социальных 

отношений, либо вместе с рассмотрением социальных институтов. Говоря о 

системе социальных отношений, автор придерживается мысли, что она 

должна выстраиваться согласно общепринятым и легитимным социальным 

ценностям. В свою очередь, они выполняют интеграционную и 

адаптационную функцию для индивида или группы. Социальные ценности 

выполняют и регуляторную функцию в обществе, поддерживая социальный 

порядок. Социальная система и, помимо этого система личности связаны 

между собой одним объединяющим элементом, т.е. ценностями. Парсонсом 

дано понятие ценностей, которое интерпретируется следующим образом: 
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ценности как определенное условие для выбора из ряда возможностей 

определяющих контекст события.14 

Помимо интеграционной, адаптационной и регуляторной функции 

Парсонс определяет еще одну – социализирующую, говоря о том, что 

общественные ценности передаются разным поколениям через культурные 

образцы представленной культуры и интегрируется в сознание 

представителей молодого поколения.  

Как отмечает Т.Парсонс: «Поскольку ценности являются скорее 

культурными, а не личностными характеристиками, постольку они 

оказываются общепринятыми. Даже если они не принимаются индивидом, то 

все же благодаря своему происхождению они определяются в связи с 

культурной традицией; а их своеобразие состоит в специфических 

отклонениях от общей традиции».15  

Интернализация легитимных ценностей рассматривается Т. Парсонсом 

как один из основных механизмов воспроизводства социальных систем, 

упорядочивания и поддержания системного равновесия. 

Институционализация ценностных ориентаций, по мнению Т. Парсонса, 

является наиболее оптимальным средством социальных изменений и, в 

частности, социального реформирования. 

Ценности руководят выбором по типовым (эталонным) переменным, в 

результате формируется модель поведения, которая управляет поведением 

реальным. Т. Парсонс выделяет пять таких переменных: 

1. аффективность – аффективная нейтральность; 

2. ориентация на себя – ориентация на коллектив; 

3. универсализм – партикуляризм; 

4. качество – результативность; 

                                           
14 Миллс, Ч.Р. Социологическое воображение / Ч.Р. Миллс; пер. с англ. О.А. Оберемко, под 

общей редакцией и с предисловием Г.С. Батыгина. – М.: Издательский Дом NOTA BENE, 

2001 – С.147. 
15 Парсонс, Т. О социальных системах/ Т. Парсонс; под ред. В.Ф. Чесноковой и 

С.А. Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 85. 
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5. специфичность -диффузность; 

«Первая переменная, – пишет американский социолог, – применяется, 

чтобы определить, имеет ли место оценивание в данной ситуации. Вторая – 

преобладают ли моральные эталоны в процессе оценивания. Третья – 

преобладают ли познавательные или катексические эталоны. Четвертая – 

подходит ли к объектам как комплексам качеств или деятельностей. Пятая – 

степень значимости объекта».16  

Типовые эталонные переменные выступают в качестве ценностных 

ориентаций, определяющих действие индивида в ситуации выбора. 

Дихотомия «аффективность – аффективная нейтральность» предполагает, что 

индивид нацелен на актуальные, непосредственные, близкие потребности или 

отказывается от них в пользу перспективных, более отдаленных и 

стратегически важных целей. 

Дихотомия «ориентация на себя – ориентация на коллектив» 

предполагает возможность действий индивида либо исходя из собственных 

интересов и целей, либо он руководствуется групповыми ценностями и 

нормами и действует, ориентируясь на коллектив. Таким образом, эта 

дихотомия в ценностной ориентации социального действия означает 

возможности действий индивида в своих собственных интересах, но с учетом 

потребностей коллектива. 

Дихотомия «универсализм – партикуляризм» предполагает, что 

поведение актора может подчиняться какому-то общему правилу или же он 

руководствуется спецификой момента ситуации. 

Дихотомия «качество – результативность» (часто переводящаяся как 

«качество – деятельность») подразумевает ориентацию актора на социальные 

характеристики партнера по интеракции либо на имманентно присущие ему 

свойства. 

                                           
16 Парсонс, Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс; под ред. В.Ф. Чесноковой и 

С.А. Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – С.498. 
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Дихотомия «специфичность – диффузность» (часто переводящаяся как 

«конкретность – диффузность») предполагает возможность альтернативного 

выбора индивидом в качестве объекта ориентации общих или специфических 

характеристик ситуации. 

Типовые переменные используются в структурном функционализме 

также для анализа процессов социального взаимодействия, для 

характеристики различных социальных ролей и ролевых экспектаций, 

типологизации культур и субкультур, исходя из доминирующей в них 

ценностной ориентации. Т. Парсонс, в свою очередь, выделяет три вида 

ценностных ориентаций: 

1) когнитивные; 

2) оценочные; 

3) моральные стандарты ценностной ориентации.17 

Проблематика ценностей выводится Т. Парсонсом и на общесистемный 

уровень теоретического анализа. Он выделяет две «оси ориентации» 

социальных систем: внутреннее / внешнее и инструментальное / 

консуматорное. Наложение этих осей в перекрестных таблицах позволяет ему 

выделить четыре «функциональных пререк-визита», то есть основные 

функции, необходимые для воспроизводства социальной системы (так 

называемая схема AGIL): категории адаптации и целедостижения во внешней 

ориентации системы и интеграции и поддержания латентных образцов во 

внутренней. Следует отметить, что логика системного воспроизводства и 

универсальность применения этих пререквизитов Т. Парсонсом относительно 

любых видов социальных систем позволяет рассматривать их (в рамках 

структурно-функционального анализа) как базовые надиндивидуальные 

ценности системного выживания и равновесия. 

                                           
17 Парсонс, Т. О социальных системах/ Т. Парсонс; под ред. В.Ф. Чесноковой и 

С.А. Белановского. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 85. 
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Т. Парсонс комбинирует типовые переменные (ценностные ориентации) 

и функциональные пререквизиты: 

1. специфичность и диффузность определяют необходимость 

адаптации системы; 

2. аффективность и аффективная нейтральность – построения 

системной телеологии, целедостижения; 

3. диффузность и партикуляризм связаны с императивом 

интеграции; 

4. качество и результативность демонстрируют связь с 

пререквизитом латентности, предполагающим два требования: 1) 

поддержания стандартов – сохранения форм организации, посредством 

поддержания культурных образцов; 2) управления напряжением, то есть 

снятия напряжения, разрядки. 

В рамках структурно-функционального подхода акцент делается 

преимущественно на анализе детерминированности социального действия 

ценностно-нормативной системой общества. Индивидуальное сознание и 

поведение основываются на той или иной степени интернализации ценностей 

и норм, иерархически выстраивающихся от макро- к мезо- и микроуровням 

социальной реальности. Но обратный вектор – влияние индивидуальной 

рефлексии существующей ценностно-нормативной системы и 

индивидуальных ценностей на группу и далее на все общество -практически 

игнорируется. Индивидуальные ценности рассматриваются через 

конформистское принятие или нонконформистское непринятие групповых и 

общественных ценностей и норм. Фактически игнорируется данная 

детерминация и в работах учеников и последователей Т. Парсонса. Концепция 

«нормативного морфогенезиса» в работах Р. Мертона, логически приближаясь 

к данной проблематике, также обходит ее стороной, акцентируясь на 

генерации норм и ценностей по вектору от макро- к микроуровню социальной 

реальности. 
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Критика и ревизия парсонсианской теории со стороны представителей 

интерпретативных парадигм в социологии способствовала появлению 

индивидуалистической трактовки ценностей, не акцентированной на жесткой 

социальной детерминации их генезиса.  

Аналогично Э.Дюркгейму, Т.Парсонс описывает теорию социального 

действия. Данная теория предполагает обязательное условие деятельности 

людей. Таким условием является наделение деятельности определенным 

смыслом, с помощью наводящих вопросов «для чего» для поиска внешней 

опоры своей деятельности. Согласно позиции Парсонса, при таком 

осмыслении деятельности у человека формируются ценности, которые служат 

базисом и смыслом его существования и являются ценностями социальной 

системы, которая включает в себя социальное взаимодействие, социальную 

солидарность, фундаментальные права человека, правила и нормы жизни в 

обществе. Таким образом, исходя из вышенаписанного мы можем утверждать, 

что чувство патриотизма возникает при осмысленной деятельности человека. 

Личность по мнению Парсонса не может существовать отдельно от 

социальной системы, ее формирование возможно только в условиях развития 

на уровне ценностного сознания, которое, на наш взгляд, и является базой 

патриотизма. Исходя из этого, следуя подходу Парсонса, мы можем сказать, 

что между ценностным состоянием общества и патриотизмом существует 

прямопропорциональная связь: в зависимости от того, в каком состоянии 

находится ценностное состояние общества, таково и состояние патриотизма в 

этом обществе. Например, когда в обществе нигилистические настроения 

приобретают большое распространение в обществе 

Если, например, в обществе ценностный нигилизм становится 

статистически значимой величиной, а тем более приобретает массовый 

характер, в таком обществе под угрозой оказывается его главная опора – 
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патриотизм как социальная солидарность и ключевой фактор самосохранения 

общественной системы. 18 

Другие социологи также рассматривают сферу социальных ценностей 

как важнейший фактор функционирования и устойчивости общественной 

системы.  

В рамках феноменологической социологии А. Щюца и этнометодологии 

Г. Гарфинкеля ценность предстает как явление, относящееся 

преимущественно к внутреннему миру индивида. Однако основной издержкой 

интерпретативного подхода в определении и анализе ценностей является 

постулирование методологии крайнего субъективизма, либо отрицающего, 

либо игнорирующего существование общезначимых объективных ценностей 

группы и общества, легитимизированных в общественном сознании и 

интернализованных конкретным индивидом.19 

Поэтому представляются более обоснованными умеренные варианты 

индивидуалистской интерпретации ценностей, не отрицающие реальность 

общих ценностей, но рассматривающие их как вторичные по отношению к 

индивидуальным ценностям, как следствие конвенционального согласия 

входящих в эту общность индивидов. Однако конвенциональность ценностей 

и норм в данном аспекте отличается от понимания конвенциональности в 

рамках объективистской методологии, где признается как макро-, так и 

микроуровни формирования конвенционального согласия. 

Пример умеренной индивидуалистической интерпретации ценностей 

представлен в исследованиях М.Рокича, который акцентировал в понятии 

ценностей субъективный компонент и выделил ценности-цели (терминальные 

ценности), то есть устойчивые убеждения относительно предпочтительного 

образа конечного состояния, и ценности-средства достижения терминальных 

                                           
18 Дюркгейм, Э. Социология: ее предмет, метод, предназначение / Э. Дюркгейм; пер. с фр., 

послесловие и примечания А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – С. 340. 
19 Максименко, А.А. Социологическая интерпретация понятия «ценность» / 

А.А. Максименко // Вестник КГУ. – 2011. – №2. – С. 286. 
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ценностей (инструментальные ценности) – устойчивые убеждения 

относительно предпочтительного образа поведения. М. Рокич разработал 

стандартизированный инструмент измерения ценностей и в ходе 

эмпирических исследований выявил и верифицировал восемнадцать 

терминальных и около сотни инструментальных ценностей.20 

Российский социолог Н.И. Лапин пишет о том, социальные ценности 

являются своеобразными целями, с помощью которых осуществляется 

интеграция общества, то есть, создаются необходимые условия для 

взаимодействия различных элементов его структуры. Данные цели помогают 

индивидам делать выбор своего поведения, который одобряется обществом. 

В этой связи возможен такой ответ на вопрос, что такое патриотизм: 

- патриотизм проявляется в единстве личности и социальной системы, 

то есть в социальной солидарности, включая все ее уровни: солидарность 

между личностью и институтами, личностью и государством, межличностная 

солидарность; 

- такая солидарность достигается лишь при устойчивой системе 

социальных ценностей; 

- следовательно, патриотизм – это состояние общества с устойчивой 

системой социальных ценностей.21  

Устойчивость – способность поддерживать и воспроизводить высокую 

интенсивность внутренних взаимосвязей. Социологи расходятся в объяснении 

ее основополагающих причин. Э.Дюркгейм видел первооснову устойчивости 

и единства общества в «коллективном сознании. Р.Мертон считает, что 

общество сохраняется благодаря «фундаментальным ценностям. Видимо, 

нельзя однозначно определить факторы устойчивости общества.  

                                           
20 Паниева, К.О. У истоков концепции жизненного успеха как ценностной ориентации 

молодежи / К.О. Паниева // Научный потенциал: работы молодых ученых, Московский 

гуманитарный университет. – 2013. – №4. – С.316.  
21 Лапин, Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян / Н.И. Лапин // Социологические 

исследования. – 1996. – № 5. – С. 5. 
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На ранних этапах человеческой истории она достигалась, прежде всего, 

за счет межличностного взаимодействия. Однако по мере роста населения 

устойчивость связей не могла больше поддерживаться только системой 

межличностного взаимодействия.  

Главным стабилизирующим фактором становятся социальные 

структуры (социальные институты, социальные роли, общности). Социальные 

структуры возникают не моментально и не на пустом месте. Они – результат 

закрепления устойчивых взаимодействий и отношений, возникающих 

первоначально на основе межличностных контактов и взаимосвязей. Они – 

результат отбора оптимальных принципов и норм регулирования совместной 

жизни, позволяющих индивидам наиболее эффективно решать свои 

собственные задачи, достигать свои личные цели.  

Общество обретает устойчивость благодаря таким свойствам 

социальных структур, как их относительное постоянство и функциональная 

целесообразность. Каждая структура регламентируется и воспроизводит 

определенные виды жизнедеятельности и взаимосвязи. Институт денег 

регулирует товарообмен, институт семьи брачные отношения, социально-

профессиональные общности поддерживают разделение труда. Все в 

совокупности они обеспечивают преемственность, без которой невозможно 

воспроизводство социальных связей.22 

У.Томас и Ф.Знанецкий в большей степени акцентируются на 

коллективных, а не на индивидуальных ценностях, что опять же является 

продолжением дюркгеймовой традиции. По мнению У.Томаса и 

Ф.Знанецкого, социальная ценность – это «любой факт, имеющий доступные 

членам некой социальной группы эмпирическое содержание и значение, 

исходя из которых он есть или может стать объектом деятельности».23 

                                           
22 Фромм, Э. Психоанализ и религия / Э. Фромм; под ред. А.А. Яковлева. – М., 1989. 

– С. 149. 

23 Томас, У., Знанецкий, Ф. Методологические заметки / У. Томас; под ред. 

В.И. Добренькова. – М.: Изд. МГУ, 1994. – С. 201. 
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Следует отметить, что в работе У.Томаса и Ф.Знанецкого ценность 

интерпретируется в нормативном аспекте, ценности как «правила поведения» 

фактически синонимичны с нормами и нормативными убеждениями. Такая 

нормативная трактовка ценности возобладала в начале XX века в 

американской социологии. В этом просматривается определенная близость к 

аксиологическим идеям И.Канта. 

П.А.Сорокин применил аксиологический подход в исследовании 

социокультурной динамики. По его мнению, «именно ценность служит 

основой и фундаментом всякой культуры. По этой причине важнейшие 

составные части такой интегрированной культуры также чаще всего 

взаимозависимы: в случае изменения одной из них остальные неизбежно 

подвергаются схожей трансформации».24 Социокультурная динамика 

последовательно сменяющих друг друга типов культуры: идеациональной, 

идеалистической и чувственной, видится им как траектория от генезиса до 

угасания и отрицания базовой ценности, лежащей в основании той или иной 

культуры. 

П.А. Сорокин вводит ценность в качестве одного из основных 

компонентов социального действия. По его мнению, «каждый процесс 

значимого человеческого взаимодействия состоит из трех компонентов... Эти 

компоненты включают в себя: 1) мыслящих, действующих и реагирующих 

людей, являющихся субъектами взаимодействия; 2) значения, ценности и 

нормы, благодаря которым индивиды взаимодействуют, осознавая их и 

обмениваясь ими; 3) открытые действия и материальные артефакты как 

двигатели или проводники, с помощью которых объективируются и 

социализируются нематериальные значения, ценности и нормы».25  

                                           
24 Томас, У., Знанецкий, Ф. Методологические заметки / У. Томас; под ред. 

В.И. Добренькова. – М.: Изд. МГУ, 1994. – С. 201. 
25  Сорокин, П.А. Человек. Цивилизация. Общество / П.А. Сорокин; общ. ред., сост. и 

предисл. А.Ю. Союмонов. – М.· Политиздат, 1992 – С. 429. 
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Ценности анализируются и интерпретируются П.А.Сорокиным через 

категорию «значение», которое используется в одних случаях отдельно от 

понятия «ценность», а в других случаях синонимично сливается. Значения 

классифицируются на: 1) когнитивные значения; 2) значимые ценности; 3) 

нормы. «Любое значение, – пишет он, – в узком смысле слова является 

ценностью (когнитивной или иной). Любая ценность предполагает норму по 

ее реализации или отвержению... С другой стороны, любая норма – 

юридическая, этическая, техническая или любая другая – непреложно 

является значением, позитивной или негативной ценностью». В исследовании 

социокультурной динамики П.А.Сорокиным ценность помимо категории 

«значение» связывается с категориями «идеал» и «эталон», которые лежат в 

основании той или иной конкретной культуры. Ценность-идеал определяет 

телеологию и своеобразие культурных подсистем цивилизации – этики, 

религии, права, экономики, политики и т.д. В данном аспекте социологическая 

интерпретация ценности перекликается с ее философскими и 

культурологическими определениями. Известным в отечественной науке 

является философско-культурологическая интерпретация ценности В.П. 

Бранским в работе «Искусство и философия». Для него ценность «связана с 

понятием идеала; более того, она является результатом реализации некоторого 

идеала. в основе системы ценностей, составляющей данную культуру, лежит 

идеал».26 Необходимо отметить, что определение ценности как идеала / 

эталона носит частный характер и свидетельствует только об одном из 

аспектов ее интерпретации, несколько отстоящем как от социологической 

трактовки ценности в контексте «значения» и «значимости», так и от 

утилитаристской трактовки ценности в контексте «полезности», «пользы», 

«блага».27  

                                           
26 Бранский, В.П. Искусство и философия: роль философии в формировании и восприятии 

художественного произведения на примере истории живописи /В. П. Бранский. – 

Калининград: Янтарный сказ, 2000. – С. 243. 

27 Сорокин, П.А. Флуктуация войн в системе межгрупповых отношений / П.А. Сорокин; пер. 

с англ. В.В. Сапова. – СПб., 2000. – С.107. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10514/source:default
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Таким образом, мы можем выделить главной особенностью для 

формирования научного определения патриотизма является то, что 

патриотизм принадлежит сфере социальных ценностей. 

Патриотизм, как социальная ценность раскрывается с помощью 

социологических теорий, которые подкрепляют научное обоснование понятия 

патриотизма не только теориями, но и методологической базой. 

Далее мы рассмотрим социальную активность граждан и патриотизм как 

ее фактор. 

1.3 Патриотизм как фактор социальной активности граждан 

Активность, как свойство личности или социальных групп, 

обеспечивающее реализацию и функционирование идей, ограничивается не 

только институциональными способами подавления, но и 

неинституциональными образованиями политической системы, являющимися 

частью нормативно-символической сферы.28  

Социальная активность понимается, как деятельность индивида, 

коллектива, социальной группы, общества в целом, сознательно 

ориентированная на решение проблем социальной общности.29  

Также существует следующее понятие социальной активности. 

Социальной активность – это сознательная деятельность личности, 

направленная на участие в социальных процессах и на изменение 

окружающих социальных условий. 

Рассмотрим несколько подходов к изучению социальной активности, а 

именно: философский, психологический и социологический. 

                                           
28 Политическая активность: современные тенденции и новые формы: монография / под ред. 

В.Е. Хвощёва. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 743 с. 
29 Кравченко, С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь / С.А. 

Кравченко. – М: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2004. – С. 305. 
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В философских, социологических, психолого - педагогических 

исследованиях социальная и общественная активность чаще всего выступает 

как синонимы (В.Ф. Бехтерев, К.А. Абульханова - Славская). Под 

общественной активностью В.Ф. Бехтерев понимает качество личности, 

проявляющееся в сознании необходимости общественно значимой 

деятельности и в готовности к этой деятельности, в умении действовать на 

общую пользу бескорыстно. 

По мнению К.А.Абульхановой - Славской, общественная активность 

личности проявляется в ее отношении к деятельности и состоит в способности 

выдвигать новые общественные задачи и дела, брать на себя ответственность 

за их решение и т.д. 

Существует трактовка социальной активности основанная на 

общефилософском понимании активной роли субъекта во взаимодействии с 

социумом, посредством которой субъект познает, преобразует социальную 

реальность и самого себя 

Традиционно психология обсуждает социальную активность как 

сознательную направленность на изменение обстоятельств, других людей и 

самого индивида для пользы общества, как ответственность за преобразование 

обстоятельств. Именно в такой форме проявляется позитивная активность. 

Однако в человеческом обществе формируются также и отчужденные от 

человечества вообще и от любого человека, стоящего на пути, социально 

опасные личности, которые тоже творят и изменяют обстоятельства, обладают 

рефлексией, действуют сознательно, предвосхищая результаты своих 

действий. Но по своей направленности они асоциальны, лишены чувства 

ответственности за людей. Асоциальные формы воздействия на общество 

следует отнести к негативной социальной активности. 

Так же есть социальная пассивность, как антипод активности 

социальной выражается в отчуждении человека от общественных идеалов и 

задач, что проявляется в снижении социальной удовлетворенности и 

активности трудовой, в равнодушии к общественно - политическим 
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проблемам, в потребительском стиле досуга. Рост активности социальной в 

обществе осуществляется не автоматически, а предполагает целенаправленное 

социальное стимулирование этого процесса. 

Социологический анализ социальной активности предполагает ее 

рассмотрение как характеристики способа жизнедеятельности социального 

субъекта, заключающейся в сознательной направленности его деятельности на 

преобразование социальных условий в соответствии с назревшими 

потребностями, интересами, целями и идеалами, в выдвижении и реализации 

социальных инициатив, участии в решении актуальных социальных задач, 

формировании у себя необходимых социальных качеств. Такое толкование 

социальной активности исходит из того, что она является формой 

реагирования людей на изменения в социальной среде.  

Вместе с тем и в социологии нет единого подхода к определению 

понятия «социальная активность».  

М.С.Каган в своей работе «Человеческая деятельность» определенную 

схему, по которой материи соответствует движение, жизни – активность, 

животному – жизнедеятельность, а человеку – деятельность.30 Следовательно, 

под движением он предполагает активность и жизнедеятельность и на этой 

базе возникает деятельность в процессе эволюции. 

В отечественной литературе проблема деятельности анализируется 

обычно лишь через взаимодействие субъектов и объектов. При этом 

большинство авторов формулирует такие определения деятельности, в 

которых содержатся утверждения об односторонней активности субъектов, 

преобразующих объекты. Например, В.П.Фофанов считает, что деятельность 

есть «процесс (способ) воздействия субъекта на объект.31 Аналогичную 

характеристику дает и М.С.Каган, утверждая, что «человеческая деятельность 

                                           
30 Каган, М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа) / М.С. Каган. – 

М.:Политиздат, 1974 – С. 213. 

31 Фофанов, В.П. Социальная деятельность как система/ В.П. Фофанов. – Новосибирск: 

Наука, 1981. – С.145. 
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может быть определена как активность субъекта, направленная на объекты 

или на других субъектов...».32. В таком случае деятельность в целом берется 

как нечто зависимое и производное лишь от одной стороны взаимодействия. 

А ответное действие другой стороны совершенно не учитывается, тогда как ее 

влияние на образование конкретной формы деятельности может быть очень 

значительным. 

Характеризуя, например, труд рабочего, К.Маркс указывает, что 

внешний чувственный мир – это не просто пассивный объект, на который 

воздействует человек-субъект. Внешний мир также участвует в процессе 

труда, ибо только с его «помощью» труд производит свои продукты. 

Антропоцентристский характер понимания деятельности обусловливает 

его известную односторонность, выпячивание роли человека без должного 

учета влияния на его деятельность окружающей природы и других людей. 

Многие исследователи уже вполне осознают противоестественность 

подобного подхода к миру. В этом случае невозможно объяснить, откуда 

вообще взялись человек и его деятельность. Ведь природа, которая при таком 

понимании является всецело чем-то пассивным, никогда не могла бы породить 

ни деятельности, ни человека. 

Социальная активность рассматривается также как уровень активности, 

степень проявления возможностей и способностей человека как члена 

социума, устойчивое активное отношение личности к отдельным общностям 

или обществу в целом и отражает превращение личности в субъект 

социального действия и общественных отношений. При этом подчеркивается 

связь активности с личностным ростом индивида и его социализацией. В этой 

связи социальная активность рассматривается как синтетическое качество 

                                           
32 Каган, М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа) / М.С. Каган. – 

М.:Политиздат, 1974 – С. 213. 
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личности, характеризующее активное отношение к общественно значимой 

деятельности и как форма проявления потребности в социальном участии.33   

Социологический анализ социальной активности предполагает ее 

рассмотрение как характеристики способа жизнедеятельности социального 

субъекта, заключающейся в сознательной направленности его деятельности на 

преобразование социальных условий в соответствии с назревшими 

потребностями, интересами, целями и идеалами, в выдвижении и реализации 

социальных инициатив, участии в решении актуальных социальных задач, 

формировании у себя необходимых социальных качеств.34 Такое толкование 

социальной активности исходит из того, что она является формой 

реагирования людей на изменения в социальной среде.  

Вместе с тем и в социологии нет единого подхода к определению 

понятия «социальная активность». Как отмечает в своем диссертационном 

исследовании А.Н.Серегин, единства позиций в определении социальной 

активности и понимании ее сущности нет. Однако бесспорным, по его 

мнению, является то, что сущность социальной активности не может быть 

определена вне рассмотрения отношения активности и деятельности. 

Основные существующие мнения о соотношении этих понятий он разделяет 

на следующие группы:  

1) отождествление социальной активности с деятельностью;  

2) толкование социальной активности в более широком смысле, чем 

категория «деятельность»;  

3) понимание социальной активности уже категории «деятельность». 

Соглашаясь с подходом С.А. Потаповой, определяющей социальную 

активность как «социально-психологическую, ценностную, 

                                           
33 Золотухин, А.В. Формы проявления социальной активности населения на местном уровне 

/ А.В. Золотухин. – Издательство Тамбовского государственного технического 

университета, 2004 – С. 3. 
34 Социологический справочник / Под общ. ред. В.И. Воловича. – М.: Политиздат, 1990. – 

С.111. 
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профессиональную установку субъекта, реализуемую в его деятельности», 

А.Н. Серегин полагает, что социальная активность реализуется в 

мировоззрении и деятельности субъекта. При этом подчеркивается, что не 

всякая деятельность является выражением и показателем социальной 

активности, а лишь деятельность, обладающая свойством самостоятельности, 

т.е. не навязанная извне, а необходимая человеку, порождаемая его 

потребностями. Причем социально активным можно считать только того, кто 

осознает и сознательно реализует свои потребности.  

Также отмечается, что движущим фактором социальной активности 

являются не все потребности, а лишь те из них, удовлетворение которых имеет 

социальное значение, затрагивает общественные интересы. Социальная 

активность, как самостоятельная деятельность, обусловленная внутренними 

потребностями личности и направленная на выполнение общественно 

значимых задач, является важным условием не только её саморазвития, 

самореализации и становления в качестве субъекта социальных отношений, но 

и фактором воспроизводства и обновления общества.35  

Через социальную активность реализуются ценностные ориентации и 

социальные установки субъекта, его интересы и потребности, связанные с 

общественными отношениями, стремление изменять своей деятельностью 

окружающий мир, а вместе с ним и самого себя.  

С учетом изложенного, очевидно, сводить понятие социальной 

активности только к деятельности некорректно, поскольку она включает в 

себя еще и мировоззренческую (ценностно-ориентационную), а также 

собственно психологическую составляющие. Кроме того, социальная 

                                           
35 Серегин, А.Н. Управление формированием социальной активности студенческой 

молодёжи вузов России. Дис… канд. социол. наук / А.Н. Серегин. – Москва, 2009. – С. 10. 
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активность может выражаться и в отказе от деятельности или каких-то 

действий (забастовка, бойкот, голодовка и т.д.).36 

Гражданское участие в преобразованиях властно-общественных 

отношений сегодня наиболее важный ресурс и источник дальнейшего 

развития системы государственного муниципального управления. 

Центральной социальной проблемой является неготовность органов 

управления к принятию на паритетной основе гражданских инициатив с одной 

стороны и низкая активность граждан. На это указывают большинство 

отечественных исследователей. Практики гражданского участия являются 

редкими и носят ситуативный характер. Ведущие отечественные социологи – 

И.А. Халий и И.В. Мерсиянова, Солодова И.Ю., Плюснин Ю.М., Кордонский 

С.Г., Скалон В.А. отмечают недостаточный потенциал местных сообществ и 

медленные темпы гражданского участия.37 

Впервые понятия гражданское, общественное и социальное участие 

стали встречаться в американских социологических исследованиях в таких 

областях, как урбанистика, теории гражданского общества, прикладных 

исследованиях и практиках работы с населением в местных сообществах. 

Изучение жизни и участия индивида и семьи в сообществе имеет в 

американской социологии давние традиции и берет свое начало еще в 

чикагской школе социологии начала ХХ века. Но только в конце 30-40-х гг. 

ХХ века эмпирические и теоретические исследования по проблемам участия, 

в частности социального, становятся систематическими. Одни из первых 

исследований, непосредственно посвященные данной проблеме, написаны 

американскими социологами С.А. Андерсоном, В.А. Андерсоном, 

Б.Барбером, Дж. Ф. Шмидтом и В.С. Рохрером и носят скорее эмпирический 

                                           
36 Максимова, С.Г., Авдеева, Г.С., Ноянзина, О.Е., Омельченко, Д.А. Социальная активность 

как основа формирования гражданских позиций населения современного региона России / 

С.Г. Максимова // Вестник АГАУ. – 2015. – № 4(126). – С. 177. 

37 Ключникова, Т.Н. Социальная активность граждан как источник преобразований в 

местном самоуправлении / Т.Н. Ключникова // СИСП. – 2015. – № 2(46). – С. 168.  
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характер. Исключение составляет работа известного американского теоретика 

гражданского общества Берната Барбера «Апатия масс» и добровольное 

социальное участие в Соединенных Штатах», в которой он выделяет 

особенности и оценивает перспективы становления ассоциаций и 

неформальных видов гражданского и социального участия в стране. Фокус 

исследований в эти годы был направлен на анализ участия в деятельности 

местного сообщества, в частности, влияния типа семьи, социального статуса, 

пола субъекта на характер участия в жизни сообщества в сельских и городских 

поселениях. Б. Барбер отмечал среди факторов, стимулирующих рост 

различных видов участия, широкое распространение и доминирование 

достигаемого социального статуса, изменение тенденций в расселении 

трудового населения и формирование в связи с этим новых типов сообществ.38 

Дж. Ф. Шмидт и В.С. Рохрер в своей работе «Влияние типа семьи на 

социальное участие» выявляли зависимость между характером семьи и типом 

формальной организации, объединяющей соседей в сообществе, зависимость 

формальных и неформальных видов общественного участия, в которые 

вовлечены члены семьи фермера от доминирующего типа семейных 

отношений и состава семьи. Изучались следующие параметры: количество 

знакомых соседей, количество друзей респондента, частота визитов соседей, 

количество добровольческих ассоциаций и т.д.. 

Дальнейшие исследования 50-60-х гг. продолжили изучение корреляции 

между демографическим факторами, экономическим благополучием и типами 

общественного, социального участия в городской и сельской среде. Интерес в 

данной проблематике стимулировался различными правительственными 

программами, направленными на решение проблем нищеты и расовых 

проблем. Их разработка и продвижение могли быть успешными только в 

условиях повышенного внимания и участия общественности, изменения 

                                           
38 Скалабан, И.А. Социальное, общественное и гражданское участие: к проблеме 

осмысления понятий / И.А. Скалабан // Вестник Томского государственного университета. 

Философия. Социология. Политология. – 2011. – № 1(13). – С. 131. 
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отношений между сообществом и государством, создания новых программ и 

проектов уже по развитию сообществ. Исследователями было отмечено, что 

характер и формы общественного, социального участия зависят от 

национальной, этнической культуры, региона, возраста, гендерных 

особенностей, типа поселения (село/город). Но уже в это время в работах, 

посвященных проблеме участия, отмечалось, что литература, изучающая 

общественное участие, имеет тенденцию концентрироваться на одном типе 

активности: участия субъекта в деятельности формальных организаций. 

Вместе с тем исследователи замечали, что такие формы участия, как 

дружеские круги и иные виды неформальных объединений, остаются вне 

внимания исследователей, как и характер влияния формальных и 

неформальных форм участия друг на друга. 

Анализ общественного участия в контексте проблем сообщества 

сохранил свою популярность, влияние и в 70-х – начале 80-х гг., когда 

интерпретация общественной деятельности в сообществах была под сильным 

влиянием радикалистских подходов и рассматривалась как расширение 

классовой борьбы. И лишь политика, направленная на формирование 

идентичности и разделение стратегий, направленных на достижение 

социальных перемен, а также достижение значительного политического 

влияния общин на местные органы власти переключили внимание 

исследователей на такие аспекты участия, как благотворительность и 

добровольная служба, чья деятельность направлена на улучшение жизни 

людей социально ослабленных. 

В современной западной литературе, особенно последних двух 

десятилетий, данная проблематика не потеряла своей актуальности. Наоборот, 

наблюдается резкий рост интереса к феномену участия как среди 

исследователей, так и среди практиков. Проблематика участия стала частью 

предметного поля исследований, осуществляемых в рамках изучения 

социальных сетей, социального капитала, социальной идентичности, проблем 

местных сообществ, партнерства, гражданского общества и т.д. Возможно, 
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под влиянием новых подходов к осмыслению феномена участия, появления и 

осмысления новых социальных практик сегодня в сфере исследований, 

посвященных проблемам участия, наблюдаются два связанных между собой 

процесса: активная дифференциация проблематики участия, выделение 

отдельных его видов в самостоятельные направления исследования. Как 

самостоятельные направления исследований проблем участия в современной 

западной литературе изучается политическое, гражданское, общественное, 

индивидуальное, горизонтальное, вертикальное участие, участие в городской 

жизни и жизни сообщества. 

Существенным фактором в определении и росте субъективных 

возможностей человека в преобразовании им действительности и самого себя 

являются гражданская активность и патриотизм. 

Патриотизм, по мнению В.И Лутовинова, наполняет смыслом жизнь и 

деятельность людей, помогает им объединиться во имя служения Отечеству.39 

Патриотизм, убежден В.И. Лесняк, охватывает чувство ответственности за 

свою судьбу, судьбу своих близких и своего народа, представляет собой 

нравственную основу жизнедеятельности государства и возобновляемый 

ресурс развития общества.40  

Таким образом, следует говорить о социально-политическом, правовом 

аспекте гражданской активности и нравственно-эмоциональной основе 

патриотизма, которые во взаимосвязи и взаимообусловленности выступают не 

только как важные качества в характеристике личности, но и как 

существенные составляющие социально-психологического состояния 

общества. 

В переломные эпохи, когда происходит переоценка ценностей, 

изменяются социальное положение, ориентиры и интересы всех социальных 

                                           
39 Лутовинов, В.И. Гражданско-патриотическое воспитание сегодня / В.И. Лутовинов // 

Педагогика. – 2006. – №5. – С.57-58. 

40 Лесняк, В.И. Патриотическое воспитание: проблемы и пути их решения / В.И. Лесняк // 

Педагогика. – 2006. – №5. – С.110. 
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слоев и групп, особенно важным становится исследование гражданской 

активности и патриотизма той социальной группы, которая является одной из 

наиболее активных и перспективных субъектов современного общества – 

молодежи. Молодежь как социально-демографическая группа общества, 

выделяемая на основе совокупности характеристик, особенностей 

социального положения и обусловленных теми или другими социально 

психологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-

экономического, политического развития, особенностями социализации и 

нравственного состояния в российском обществе, имеет ряд особенностей, 

вытекающих, прежде всего из ее объективной сущности. В силу своих 

особенностей молодые люди наиболее остро чувствует положительное и 

отрицательное современного общества, являются своеобразным датчиком по 

выявлению как плохого, так и хорошего. 

Таким образом, патриотизм как социально-политический феномен 

может и должен быть измерен в показателях реальной гражданской 

активности населения, готовности граждан участвовать в настоящем своей 

страны и их стремлении к ее развитию в будущем, а не только как сфера 

эмоционально-чувственного восприятия истории народа. 
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ГЛАВА 2. СТРУКТУРА ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНТОВ ЮУРГУ 

2.1 Удовлетворенность жизнью и доминирующие уровни идентичности у 

студентов 

Патриотизм, как социально-политический феномен необходимо 

измерять в показателях реальной гражданской активности населения. 

В период с четвертого февраля по третье марта 2019 г., нами было 

проведено исследование методом анкетирования. Были опрошены студенты 

ЮУрГУ различных специальностей и курсов обучения.  

В анкетном опросе участвовало 312 респондентов, из них 118 мужчин и 

194 женщины. Структура совокупности по возрасту следующая: до 20 лет (117 

человек, 37,5% от общего числа опрошенных); 20 – 21 (141 человек, 45,2% от 

общего числа опрошенных); старше 21 года (54 человека, 17,3% от общего 

числа опрошенных). Данные категории обуславливаются направленностью 

исследования на студенческую группу в образовательном учреждении (НИУ 

ЮУрГУ). (См. Прил. 3, табл.1). 

Была реализована квотная выборка по направлению и курсу обучения. 

Количество обучающихся на технических специальностях составило 161 

человек (62,2% от общего числа опрошенных), на гуманитарных – 151 

человек (37,8% от общего числа опрошенных). Из 312 опрошенных, 

обучающихся на первом курсе составило – 102 человека (32,7% от общего 

числа опрошенных), на втором – 50 человек (16% от общего числа 

опрошенных), на третьем – 99 человек (31,7% от общего числа опрошенных), 

на четвертом – 61 человек (19,6% от общего числа опрошенных). (См. Прил. 

3, табл.2). 

Понятие патриотизма неоднозначно в трактовании и многовариантно в 

использовании. Патриотизм – это любовь к Родине, бескорыстная преданность 

и желание работать и действовать ей во благо, признание ее в качестве высшей 

ценности, готовность к жертвованию ради коллективных ценностей, уважение 
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к историческому прошлому своей страны, культуре, традициями и народу, при 

одновременной взвешенной и критической оценке ситуации в стране, а также 

гордость за достижения своего народа и за принадлежность к нему. Мы 

отмечаем, что патриотизм – это сложное совокупное понятие, которое 

содержит в себе знания, ценности, эмоции и способы выражения их в 

деятельности.  

В нашем исследовании мы выделяем следующие компоненты 

патриотизма: когнитивный, аксиологический, деятельностный, 

эмоциональный. 

Когнитивный компонент носит содержательный характер включает 

знания по истории, конституционных прав человека и его обязанностей, 

гражданского, профессионального и воинского долга, знание ведущих 

политических лидеров. 

Аксиологический компонент направлен на выявление важнейших 

ценностных ориентаций в патриотизме, деятельностный – на выявление 

уровня гражданской позиции и выражении ее в деятельности. Эмоциональный 

компонент включает чувства по отношению к своей стране.  

В данном параграфе проанализируем удовлетворенность жизнью и 

идентичность студентов, чтобы впоследстаии рассмотреть эти переменные как 

факторы формирования патриотизма. 

Само понятие удовлетворенности жизнью часто синонимизируется с 

понятиями «счастье», «качество жизни», тем самым возникает потребность 

конкретизировать данное понятие.  

Р.М. Шамионов дает трактование понятия удовлетворенности жизнью и 

отмечает, что это «сложное, постоянно изменяющееся социально-

психологическое образование, основанное на единении познавательных и 

эмоционально-волевых процессов, характеризующееся субъективным 

эмоционально-оценочным отношением и обладающее побудительной силой, 

сподвигающей к действию, поиску, управлению внутренними и внешними 
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объектами». Таким образом, в нашем исследовании, удовлетворенность 

жизнью имеет прямое отношение ко всем компонентам патриотизма. 41 

Е.В. Балацкий в своей статье о факторах удовлетворенности жизни 

приводит список факторов, с помощью которых можно математически 

замерить уровень удовлетворенности жизнью, среди них: «субъективная и 

семейная безопасность; материальное благополучие; семейное благополучие; 

возможность достижения поставленных целей, которая проявляется в 

общественной и политической свободе и возможности для реализации 

потенциала социальной мобильности; возможности к творческой 

самореализации; плодотворный досуг; хороший климат; субъективная оценка 

социального статуса как достойного; эффективные неформальные социальные 

контакты; социальная стабильность; комфортная среда обитания; хорошее 

здоровье».42 

Основываясь на вышесказанном, в своем исследовании мы 

рассматриваем удовлетворенность следующими показателями: реализация 

свободных выборов; возможность выражать свое мнение; возможность найти 

работу по специальности; финансовое благополучие; отношение с другими 

странами в политической сфере; возможность образования на бюджетной 

основе; жилищные условия; дружеские отношения; семейное благополучие; 

здравоохранение.  

Данный набор характеристик отражает социальные отношения, 

потребности в самореализации, физическое и моральное благополучие.  

Социальными отношениями называют любые отношения и 

взаимодействия между людьми, которые предполагают взаимодействие двух 

или более индивидов, их социальные роли и функции, которые они выполняют 

в обществе.  

                                           
41Шамионов, Р.М. Социализация личности: системно-диахронический подход / Р.М. 

Шамионов // Психологические исследования: электронный научный журнал. – 2013 – Т. 6., 

№ 27 – С. 3. 
42Балацкий, Е.В. Факторы удовлетворенности жизнью: измерение и интегральные 

показатели / Е.В. Балацкий // Мониторинг. – 2005. – №4. – С. 48. 
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Потребность в самореализации и в самоутверждении – это применение 

личностного потенциала человека, который проявляется в активной 

жизненной позиции, развитие духовной составляющей и способностей, 

знаний и навыков личности, а также их совершенствование. 

Физическое и моральное благополучие это низшие и первостепенные 

потребности человека, без их удовлетворения у индивида не актуализируется 

потребность в самореализации.  

Перечисленные характеристики могут оказывать влияние на 

присутствие/отсутствие чувства патриотизма у студентов, а также являться их 

первопричиной. 

В нашей работе мы выделяем следующие индикаторы 

удовлетворенности жизнью: удовлетворенность реализации свободных 

выборов; возможностью выражать свое мнение; возможностью найти работу 

по специальности; финансовое благополучие; отношение с другими странами 

в политической сфере; возможностью образования на бюджетной основе; 

жилищными условиями; дружескими отношениями; семейным 

благополучием; здравоохранением. Нами были взяты наиболее общие и 

политически важные аспекты жизнедеятельности среднестатистического 

человека. Реализация свободных выборов важна в рамках гражданского 

общества, где человек имеет право выбора и может нести за него 

ответственность, при лишении этого выбора человека и народ в целом, 

общество уже не может называться демократическим.  

Возможность выражать свое мнение связана с предыдущим аспектом 

нашего рассмотрения. Ограничение свободного выражения своего мнения 

влияет на патриотизм.  Чем больше ограничений и правовых последствий, тем 

ниже уровень удовлетворенности у человека, т.к. он не может высказать свои 

претензии в свободной форме.  

Возможность найти работу по специальности, учеба на бюджетной 

основе, жилищные условия и финансовое благополучие являются 

показателями удовлетворенности организации трудовой и финансовой 
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деятельности человека, если потребности в материальных благах не будут 

удовлетворены, то и удовлетворенность жизнью будет ниже. Отношения с 

другими странами в политической сфере, дружеские отношения, семейное 

благополучие влияют на человека на разных уровнях коммуникации, при 

дисбалансе одного из уровней велика вероятность снижения 

удовлетворенности жизнью.  

Здравоохранение отвечает за реализацию важнейших витальных 

потребностей человека. В случае, если потребности в защите и безопасности 

не будут удовлетворены, потребности выше по уровню не актуализируются, а 

значит и удовлетворенность жизнью будет низкая. Таким образом, рассмотрев 

все индикаторы удовлетворенности, мы распределяем общую градацию от 

полной удовлетворенности до полной неудовлетворенности, с 

промежуточными индексами. Первая из степеней удовлетворенности жизнью 

названа, условно, минимальная. К этой группе мы относим людей, у которых, 

в совокупности по десяти индикаторам удовлетворенности самый низкий 

показатель. Соответственно, к максимальной степени удовлетворенности мы 

отнесем респондентов с высоким показателем индексов по всем индикаторам. 

К средней степени удовлетворенности мы отнесем людей с зафиксированными 

показателями, находящимися в диапазоне со средней удовлетворенностью в 

совокупности по десяти индикаторам. Данная типология коррелирует со 

следующими показателями: пол, вероисповедание, уровень финансового 

положения, патриотической самоидентификацией. 

Если рассматривать данные в целом по массиву, то мы можем 

наблюдать, что людей с минимальным уровнем удовлетворенности жизнью 

больше в два раза, чем людей с максимальной удовлетворенностью.  

Удовлетворенность жизнью гендерно дифференцирована. Женщины в 

большей мере удовлетворены жизнью, чем мужчины. (См. таблицу 3.) 
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Таблица 3 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от пола, % от числа 

ответивших 

Удовлетворенность В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Минимальная 28,2 37,3 22,7 

Средняя 57,1 50,0 61,3 

Максимальная 14,7 12,7 16,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

При анализе влияния религиозности выявляется следующая 

закономерность: среди людей не исповедующих ни одну из религий больше 

неудовлетворенных жизнью, чем среди людей исповедующих христианство. 

(См. таблицу 4.) 

Таблица 4 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от вероисповедания, % 

от числа ответивших 

Удовлетворенность В целом по 

массиву 

Вероисповедание 

Христианство Иные религии Не верующие 

Минимальная 28,2 19,7 28,1 36,4 

Средняя 57,1 65,7 50,0 50,3 

Максимальная 14,7 14,6 21,9 13,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Сравнение уровня материального благополучия и удовлетворенности 

жизнью приводит нас к выводу, что люди со средним и низким достатком чаще 

больше удовлетворены жизнью, чем люди с высоким уровнем финансового 

положения.  

Больше всего людей со средним достатком и характеризуются средней 

удовлетворенностью жизнью – 57,4% от общего числа опрошенных. Люди, у 

которых низкий уровень финансового положения, менее всего удовлетворены 

жизнью. Среди них всего 7% тех, кто максимально удовлетворен жизнью. (См. 

таблицу 5.) 

Мы можем проследить влияние удовлетворенности, на тот факт считают 

ли студенты себя патриотами. (См. таблицу 6.). 
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Таблица 5 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от уровня финансового 

положения, % от числа ответивших  

Удовлетворенность В целом по 

массиву 

Уровень финансового положения 

Высокий Средний  Низкий  

Минимальная 28,2 19,4 26,8 34,9 

Средняя 57,1 52,8 57,4 58,1 

Максимальная 14,7 27,8 15,8 7,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Мы проанализировали влияние удовлетворенности жизнью на 

различные переменные, которые влияют на уровень патриотизма, далее в 

данном параграфе мы будем рассматривать влияние самоидентификации на 

различные переменные. 

По данным двух переменных мы видим, что большее количество людей, 

которые могут назвать себя патриотами, удовлетворены жизнью в средней и 

максимальной степени. Люди, которые не могут назвать себя патриотами – в 

меньшей степени удовлетворены жизнью.  

Таблица 6 – Влияние удовлетворенности жизнью на идентификацию себя как 

патриота, % от числа ответивших 

Патриотическая 

самоидентификация  

В целом по 

массиву: 

Удовлетворенность 

Минимальная Средняя Максимальная 

Да 16,3 10,2 15,7 30,4 

Скорее да, чем нет 40,4 25,0 46,6 45,7 

Скорее нет, чем да 19,6 23,9 19,7 10,9 

Нет 13,5 27,3 9,6 2,2 

Затрудняюсь ответить 10,3 13,6 8,4 10,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как было ранее нами сказано в первой главе, идентичность – это 

субъективное чувство и наблюдаемое качество личной самотождественности, 

соединенное с определенной верой в тождественность и непрерывность 

некоторой картины мира, разделяемой с другими людьми. 

Выделяют следующие уровни идентичности личности. 

Общечеловеческий уровень идентичности понимается как осознание себя 

представителем биологического вида, человечества или как видение и 
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понимание глобальных проблем человечества, ответственность перед 

будущими поколениями за жизнь на Земле. 

Групповой уровень идентичности выступает как осознание своей 

принадлежности к различным группам (на основании пола, возраста, расовой 

и религиозной принадлежности и т.д.). Общности среднего уровня (группы) 

конструируются как системы оппозиций. Они, как правило, 

противопоставлены друг другу и вне «своего другого» не могут быть 

определены. Таковы, например, отцы и дети, мужчины и женщины, «правые» 

и «левые» и т. д. 

Индивидуальный уровень идентичности есть осознание собственной 

неповторимости, стремление к развитию своих способно позволяет человеку 

не только анализировать свою принадлежность к определенной группе 

сегодня, но и оценивать предшествующие группы, которым он принадлежал.43 

В нашей работе мы выделяем следующие уровни патриотической 

идентичности:  

1) локальный – человек ассоциирует себя с «жителем города», который 

работает в городе, ходит в общественные городские места, состоит в 

городских общественных организациях, клубах по интересам; 

2) региональный – на первый план выходит принадлежность к региону 

проживания или рождения, может охватывать как конкретную территорию 

(например, Челябинская область, Республика Башкортостан), так и более 

укрупненные территориальные, исторически сложившиеся, 

образования(например, Сибирь, Урал). 

3) федеральный – идентичность возникает на общенациональном уровне 

(например, россиянин). 

 

 

                                           
43 Гальчук, Д.С. Понятие «идентичность личности» / Д.С. Гальчук // Вестник БГУ. – 2017. – 

№5. – С. 48. 
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Таблица 7 – Самоидентификация респондентов, % от числа ответивших 

Уровень идентификации В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

«Гражданин мира», космополит 26,6 33,9 22,2 

Гражданин России 44,2 39,0 47,4 

Житель своей области, края, 

республики 

3,8 1,7 5,2 

Житель своего города 12,8 11,0 13,9 

Затрудняюсь ответить 12,5 14,4 11,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

В вопросе о самоидентификации респондентов большинство указало, 

что они, в первую очередь, находятся на уровне федеральной идентичности, 

второй по популярности ответ – «Гражданин мира», космополит, так 

рассматривают себя 26,6% от общего числа опрошенных. Космополитизм 

является антонимом патриотизма и подразумевает любовь не к Родине, а ко 

всему миру и исключает принадлежность к какой-либо национальной 

принадлежности. 

Люди, которые отождествляют себя с жителями своего населенного 

пункта, являются патриотами локального уровня. В нашем исследовании 

таковыми оказались 12,8% от общего числа опрошенных. (См. таблицу 7.) 

На вопрос о том, чем для респондентов является Родина, большинство 

ответило, что Родина – это страна в целом (50,3% от общего числа 

опрошенных). По сравнению с предыдущим вопросом, людей с локальным 

уровнем идентичности в данном вопросе больше в два раза, региональный 

уровень идентичности увеличен более чем в три раза. Федеральный уровень 

идентичности, здесь увеличен незначительно. (См. таблицу 6.) 

Таким образом, мы можем сделать утверждение, что половина 

респондентов имеют федеральный уровень патриотической идентичности. 

Далее мы попросили определить степень согласия с суждениями, по 

которым респонденты оценивают свою патриотичность.  
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Таблица 8 – Значение понятия Родина, % от числа ответивших 

Значения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Дикая нетронутая природа 0,3 0,8 – 

Близкие люди рядом 4,2 5,1 3,6 

Город, село, Где Вы живете 27,2 30,5 25,3 

Край, область, республика, где Вы живете 12,8 12,7 12,9 

Страна в целом 50,3 42,4 55,2 

Затрудняюсь ответить 5,1 8,5 3,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Среди критериев мы указали: люблю красоту родной природы; нравятся 

традиции и обычаи моего народа; люблю свой родной язык; интересуюсь 

культурой; интересуюсь историей родного края, страны; нравятся люди и их 

душевность. Выбор той или иной характеристики свидетельствует о 

значимости соответствующего критерия для идентификации человека как 

патриота. (См. таблицу 9.) 

Таблица 9 – Критерии патриотичности, % от числа ответивших 

Критерии В целом 

по 

массиву 

Патриотическая самоидентификация 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет Затрудняюсь 

ответить 

Люблю красоту родной 

природы 

56,7 76,5 69,8 41,0 10,0 46,9 

Люблю свой родной язык 39,3 58,8 50,0 18,0 3,3 40,6 

Нравятся традиции и 

обычаи моего народа 

34,7 62,7 42,9 13,1 16,7 15,6 

Нравятся люди и их 

душевность 

27,7 33,3 32,5 18,0 20,0 25,0 

Интересуюсь культурой 25,0 41,2 30,2 14,8 13,3 9,4 

Интересуюсь историей 

родного края, страны 

25,0 37,3 31,7 16,4 10,0 9,4 

Затрудняюсь ответить 13,3 0,0 1,6 24,6 56,7 18,8 

Прочее (менее 5%) 2,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Наиболее популярным из критериев оказалась любовь к природе – 

29,3%, среди тех, кто скорее считает себя патриотами и 13% респондентов, кто 

однозначно считает себя патриотами. Ненамного менее значимыми были 
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признаны еще два критерия: любовь к родному языку и традициям своего 

народа.  

Для идентичности характерно бинарное разделение «свой-чужой». 

Данное распределение помогает сохранять культурную и национальную 

суверенность. Национальная самобытность подразумевает субъективные 

чувства и оценки народа, объединенного историческим прошлым и 

культурным (в том числе общие обычаи, язык и религию).  

Религия, как и патриотизм, апеллирует к общечеловеческим ценностям, 

однако, в отличии от патриотизма, способна разделить общество одной страны 

на различные конфессии. Патриотизм выступает консолидирующим фактором 

в такой ситуации. В России, несмотря на ее национальное и конфессиональное 

разнообразие, присутствует абсолютная доминанта в обоих случаях: 

население страны в основном русские по национальному признаку и 

исповедают христианство. Таким образом, возникает затрудненность 

интерпретации патриотизма, которое сопровождается тесной связью 

религиозного и национального самосознания, что важно для понимания сути 

патриотического сознания.44 

В своем исследовании мы выявили явное соотношение между 

религиозностью респондентов и их самоидентификацией как патриотов. 

Среди респондентов, которые исповедают христианскую религию, большая 

доля тех, кто считают себя патриотами.  

Среди иных религий больше патриотов, чем не патриотов. У людей, 

которые не исповедуют ни одну из религий, в равной степени отмечается доли 

тех, кто считает себя патриотом и тех, кто не считает себя таковыми. (См. 

таблицу 10.) 

 

                                           
44 Халимбекова, М.Х. Религиозное в культуре патриотизма / М.Х. Халимбекова // Известия 

ДГПУ. Общественные и гуманитарные науки. – 2011. – №4. – С. 105. 
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Таблица 10 – Влияние религиозности на патриотическую принадлежность, % 

от числа ответивших 

Патриотическая 

самоидентификация 

В целом по 

массиву  

Вероисповедание 

Христианство Иные религии Не верующие 

Да 16,3 16,8 28,1 13,3 

Скорее да, чем нет 40,4 48,9 50,0 30,1 

Скорее нет, чем да 19,6 18,2 9,4 23,1 

Нет 13,5 6,6 9,4 21,0 

Затрудняюсь ответить 10,3 9,5 3,1 12,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

При сопоставлении понятий патриотизма и национальной 

принадлежности, стоит учитывать тот факт, что здесь возможно замещение 

понятий национальности и гражданства (например: русский). При ответе на 

вопрос о национальности, наиболее часто встречающейся ошибкой будет 

указание именно гражданства, а не этнической принадлежности.  

Второй по популярности ошибкой является замещение понятия 

национальности конфессиональной принадлежностью. Устранив данные 

разночтения, мы можем говорить о том, что в большинстве своем 

респонденты, которые и являются русскими по национальному признаку, 

являются скорее патриотами (40,2% от числа опрошенных), однозначно 

патриотами (14,9% от числа опрошенных), чем скорее не патриотами (19,5% 

от числа опрошенных) или однозначно не патриотами (14,6% от общего числа 

опрошенных опрошенных). (См. таблицу 11.) 

Таблица 11 – Влияние национальности на патриотическую принадлежность, 

% от числа ответивших 

Патриотическая 

самоидентификация 

В целом по 

массиву 

Национальность 

Русская Иная национальная 

принадлежность 

Да 16,3 14,9 23,5 

Скорее да, чем нет 40,4 40,2 41,2 

Скорее нет, чем да 19,6 19,5 19,6 

Нет 13,5 14,6 7,8 

Затрудняюсь ответить 10,3 10,7 7,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Мы проанализировали влияние удовлетворенности жизнью и 

самоидентификации на уровень патриотизма. Рассмотрев индикаторы 

удовлетворенности, мы распределили общую удовлетворенность на три 

уровня: минимальную, среднюю и максимальную. Также рассмотрели 

корреляцию этих уровней с другими переменными. В среднем респонденты 

удовлетворены своей жизнью, однако, категорически неудовлетворенных 

больше, чем категорически удовлетворенных. Респонденты, не исповедующие 

ни одну из религий удовлетворены жизнью меньше, чем люди исповедующие 

христианство.  

Уровень финансового положения прямопропорционален уровню 

удовлетворенности жизнью. Уровень удовлетворенности жизнью также 

взаимозависимо влияет на патриотическую самоидентификацию.  

Мы выделили три уровня патриотической идентичности: локальный, 

региональный и федеральный. В прямом вопросе о самоидентификации 

большинство респондентов указало, что они отождествляют себя с 

гражданами России, т.е. они находятся на федеральном уровне 

патриотической идентичности. Определяющим критерием патриотичности, 

респонденты назвали любовь к Родине. Национальность не влияет на уровень 

патриотической самоидентификации. 

2.2 Когнитивная и аксиологическая составляющая патриотизма 

Патриотизм как сложное совокупное понятие содержит в себе знания, 

ценности, эмоции и способы выражения их в деятельности. 

Когнитивный компонент включает в себя внимание, восприятие, знание, 

оценочные суждения относительно чего-либо. Оценочные характеристики, в 

свою очередь, делятся на: позитивные, негативные и неопределенные. В 
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составе когнитивного компонента находятся: общие знания человека, 

стереотипы, социально-одобряемое мнение45. 

В нашем исследовании мы рассматриваем когнитивный компонент как 

базовые знания по истории, русскому языку, знание основных 

конституционных прав человека и его обязанностей, гражданского, 

профессионального и воинского долга, знании главных символов государства, 

гимна, ведущих политических лидеров. 

Существуют различные представления о ходе и итогах Второй мировой 

войны. Для России и стран СНГ есть три социально одобряемых мнения: 1) 

СССР – это жертва агрессии Германии и политики Гитлера; 2) первостепенная 

роль в ходе и итоге победы была у советской армии, все ключевые сражения 

были с ее участием; 3) среди всех стран-участниц, СССР потерял больше всего 

человеческих жертв, среди военного и мирного населения. 

В вопросе: «Как Вы считаете, кто внес больший вклад в победу во 

Второй мировой войне?» абсолютное большинство респондентов указало 

СССР 78,2% от общего числа опрошенных, 15,7% от общего числа 

опрошенных) затруднились ответить на поставленный вопрос. В пользу США 

ответило 2,9% от общего числа опрошенных) респондентов, Англию – 0,3% от 

общего числа опрошенных. Ни один из опрошенных респондентов не считает, 

что Япония внесла больший вклад в победу во Второй мировой войне. В 

данном случаем мы можем наблюдать то, что в ряде случаев работают знания, 

которые были приобретены на уроках истории, с другой стороны, среди 

большинства присутствуют респонденты, давшие социально-одобряемый 

ответ. (См. таблицу 12.) 

 

 

                                           
45 Гордеева, С.С. Сущность и структура социальной установки в социологии и социальной 

психологии / С.С. Гордеева // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. 

Социология. – 2016. – №3(27). – С. 137. 
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Таблица 12 – Больший вклад в победу во Второй мировой войне, % от числа 

ответивших 

Страны В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

СССР 78,2 80,5 76,8 

США 2,9 2,5 3,1 

Англия 0,3 0,8 – 

Никто из перечисленных 2,9 4,2 2,1 

Затрудняюсь ответить 15,7 11,9 18,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Законы являются основой правового государства, их незнание не 

наказуемо, но этот факт не отменяет наказание за их нарушение. Негласная 

обязанность гражданина состоит в том, чтобы изучать законы для понимания 

важности соблюдения законов, во избежание нанесения вреда, морального или 

материального, окружающим людям. Знание законов позволяет человеку быть 

более свободным в действиях и морально защищенным в кризисных 

ситуациях. 

Таблица 13 – Необходимость изучения законов, % от числа ответивших 

Значения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 55,4 54,2 56,2 

Скорее да, чем нет 36,2 33,1 38,1 

Скорее нет, чем да 4,2 7,6 2,1 

Нет 1,9 3,4 1,0 

Затрудняюсь ответить 2,2 1,7 2,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Необходимость изучения законов отмечают 55,4% от общего числа 

опрошенных, скорее согласны с этим – 36,2% от общего числа опрошенных, 

скорее не согласны – 36,2% от общего числа опрошенных. Затруднились 

ответить – 2,2% от общего числа опрошенных. (См. таблицу 13.) 

Равнозначными причинами для изучения законов стали: «Для того, 

чтобы знать, какие у меня есть права и обязанности» - так ответили 43,9% 

респондентов от общего числа опрошенных и «Страна процветает, если 

граждане юридически грамотны» - 43,6% от общего числа опрошенных. 3,8% 

от общего числа опрошенных, считают изучение законов правильным делом и 
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аналогичное количество людей высказалось о боязни нести ответственность 

за правонарушения. Изучение законов принятой нормой поведения считают 

1,6% от общего числа опрошенных. (См. таблицу 14.) 

Таблица 14 – Причины изучения законов, % от числа ответивших 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Для того, чтобы знать, какие у меня 

есть права и обязанности 

44,3 37,1 48,7 

Страна процветает, если граждане 

юридически грамотны 

44,0 46,6 42,5 

Чтобы в моей стране жилось лучше 11,0 12,1 10,4 

Потому что это правильно 3,9 2,6 4,7 

Я боюсь нести ответственность за 

правонарушения 

3,9 4,3 3,6 

Так принято 1,6 1,7 1,6 

Затрудняюсь ответить 2,3 3,4 1,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Респонденты в большей степени стремятся - 44,2% от общего числа 

опрошенных или скорее стремятся 45,5% от общего числа опрошенных 

соблюдать законы, чем не стремятся их соблюдать (1,3% от общего числа 

опрошенных), или скорее не стремятся (4,5% от общего числа опрошенных). 

(См. таблицу 15.).  

Когнитивный или познавательный интерес характеризуется своей 

избирательностью и направленностью внимания на предметы или явления 

окружающей действительности. Это перманентное стремление в новым и 

углублением имеющихся знаний в интересующей сфере жизни.  

Таблица 15 – Стремление соблюдать законы, % от числа ответивших 

Стремление В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Да 44,2 38,1 47,9 

Скорее да, чем нет 45,5 44,1 46,4 

Скорее нет, чем да 4,5 8,5 2,1 

Нет 1,3 2,5 0,5 

Затрудняюсь ответить 4,5 6,8 3,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Мы спрашивали респондентов об интересующих событиях и их 

масштабе в различных сферах.  

В политической сфере, респондентам наиболее интересны 

общероссийские события – 54,8% от общего числа опрошенных, немнамного 

менее интересующими являются зарубежные политические события – 45,5% 

от общего числа опрошенных. Местными политическими событиями 

интересуются – 23,7% от общего числа опрошенных. Практически равная 

степень у не интересующихся политическими событиями людей – 20,2% от 

общего числа опрошенных, и, у интересующимися региональными новостями 

– 19,6% от общего числа опрошенных. (См. таблицу 16.). 

Если говорить об интересе к представителям некоторых из сфер, то 

биографии и жизнь политиков респондентам не интересна, так высказались 

49% от общего числа опрошенных. (См. Приложение 3, табл.17.). 

Таблица 16 – Политические события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 23,7 19,5 26,3 

Региональными 19,6 17,8 20,6 

Общероссийскими 54,8 48,3 58,8 

Зарубежными 37,2 44,1 33,0 

Не интересуюсь 20,2 22,0 19,1 

Затрудняюсь ответить 10,3 8,5 11,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Экономическая сфера и события в ней интересна на общероссийском 

уровне больше всего – 46,5% от общего числа опрошенных. Зарубежные 

интересны в меньшей степени – 26% от общего числа опрошенных. Местные 

– 12,2% от общего числа опрошенных и региональные события экономики –

11,9% от общего числа опрошенных, интересны практически в равной 

степени. (См. таблицу 18.). Биографии и жизнь экономистов, равно как и 

биографии политиков большинство респондентов не интересует – 58,3% от 

общего числа опрошенных. (См. Приложение 2, табл. 19.). 
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Таблица 18 – Экономические события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 12,2 11,0 12,9 

Региональными 11,9 8,5 13,9 

Общероссийскими 46,5 44,9 47,4 

Зарубежными 26,0 34,7 20,6 

Не интересуюсь 23,7 25,4 22,7 

Затрудняюсь 

ответить 

14,4 11,0 16,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Среди событий культурной сферы наибольший интерес вызывают 

зарубежные – 46,5% от общего числа опрошенных –  общероссийские – 44,6% 

от общего числа опрошенных. Местные – 20,8% от общего числа опрошенных 

– региональные события культурной жизни – 19,2% от общего числа 

опрошенных – интересны практически в равной степени. Не интересуются 

событиями в культурной сфере  11,5% от общего числа опрошенных.  (См. 

таблицу 20.).  

Биографии и жизнь зарубежных актеров представляет для респондентов 

большой интерес 59,6% от общего числа опрошенных (См. Приложение 2, 

табл. 21.).  

С небольшой разницей, среди ответов на вопрос об интересе к 

художникам, являются ответы: «Не интересуюсь» – 39,4% от общего числа 

опрошенных и «Зарубежные» – 37,5% от общего числа опрошенных. (См. 

Приложение 2, табл. 22.). Половина респондентов отмечают свой интерес к 

жизни зарубежных исполнителей (50% от общего числа опрошенных). (См. 

Приложение 2, табл. 23.).  Биографии ведущих респондентов не интересуют 

(48,1% от общего числа опрошенных). (См. Приложение 2, табл. 24.).   

Относительно новая сфера – это интернет-пространство, оно включает в 

себя: проведение досуга, информационное пространство, способ заработка, 

вид общения. Есть персонифицированные интернет герои и сообщества по 

интересам.  
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Таблица 20 – События в культуре, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Местными 20,8 13,6 25,3 

Региональными 19,2 11,9 23,7 

Общероссийскими 44,6 33,9 51,0 

Зарубежными 46,5 42,4 49,0 

Не интересуюсь 11,5 19,5 6,7 

Затрудняюсь ответить 16,3 18,6 14,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Из-за быстрого распространения и относительно низкой цензуры, 

некоторые события могут мобилизовать людей за достаточно короткий период 

на митинги протеста или поддержки.  

В интернет-пространстве нет табуированных тем, но, среди истинной 

информации велика вероятность встретить информацию ложного характера.  

Федеральные и иностранные события в интернет-пространстве 

представляют практически равную степень заинтересованности у студентов: 

47,8% от общего числа опрошенных и 45,5% от общего числа опрошенных.  

Практически равная доля у не интересующихся событиями – 17,3% от 

общего числа опрошенных – и, у интересующимися местными событиями в 

интернет-пространстве – 15,7% от общего числа опрошенных.  

Региональными событиями в интернет-пространстве интересуются 

12,5% от общего числа опрошенных. Затруднились ответить 16,7% от общего 

числа опрошенных.  (См. таблицу 25.). 

Таблица 25 – События в интернет-пространстве (вирусные видео, скандалы с 

блогерами и т.д.) , % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 15,7 15,3 16,0 

Региональными 12,5 12,7 12,4 

Общероссийскими 47,8 44,1 50,0 

Зарубежными 45,5 41,5 47,9 

Не интересуюсь 17,3 19,5 16,0 

Затрудняюсь ответить 16,7 19,5 14,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Если говорить о событиях науки, то большой интерес респондентов 

представляют события происходящие в других странах – это отмечают 53,2% 

от общего числа опрошенных. Федеральными событиями в науке интересует  

46,2% от общего числа опрошенных. Региональными и городскими 

интересуются гораздо в меньшей степени: – 8% от общего числа опрошенных 

и 9% от общего числа опрошенных. Данный перевес обусловен 

сосредоточением научной жизни в федеральном центре и зарубежом. Не 

интересуются научными событиями – 14,4% от общего числа опрошенных. 

(См. таблицу 26.). 

Таблица 26 – Научные события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 9,0 9,3 8,8 

Региональными 8,0 5,9 9,3 

Общероссийскими 46,2 43,2 47,9 

Зарубежными 53,2 58,5 50,0 

Не интересуюсь 14,4 13,6 14,9 

Затрудняюсь ответить 17,0 14,4 18,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

События в сфере технологий так же, как и научные, представляют 

больший интерес иностранного происхождения – 49% от общего числа 

опрошенных и общероссийского – 40,4% от общего числа опрошенных. 

Региональные и местные события в технологической сфере представляют 

меньший интерес: 9% от общего числа опрошенных и 7,4% от общего числа 

опрошенных. (См. таблицу 27.). 

Таблица 27 – Технологические события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 7,4 10,2 5,7 

Региональными 9,0 11,9 7,2 

Ообщероссийскими 40,4 44,9 37,6 

Зарубежными 49,0 57,6 43,8 

Не интересуюсь 17,3 11,9 20,6 

Затрудняюсь ответить 18,9 13,6 22,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Историческое и культурное прошлое интересует студентов больше в 

масштабе всей страны – 46,2% от общего числа опрошенных. Зарубежные 

события также представляют большой интерес для респондентов – 33,7% от 

общего числа опрошенных. Это можно объяснить популяризацией формата 

тревел-шоу, где аудиторию, телевизионную или в интернет-пространстве, 

знакомят с традициями и обычаями других народов. Местные и региональные 

события исторического и культурного прошлого интересуют респондентов в 

меньшей степени: 14,7% от общего числа опрошенных и 12,5% от общего 

числа опрошенных. (См. таблицу 28.). 

Таблица 28 – Историческое и культурное прошлое, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 14,7 13,6 15,5 

Региональными 12,5 14,4 11,3 

Общероссийскими 46,2 43,2 47,9 

Зарубежными 33,7 35,6 32,5 

Не интересуюсь 20,2 22,0 19,1 

Затрудняюсь ответить 18,3 15,3 20,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Спортивными событиями, в отличие от научных, больше интересуются 

общероссийскими 47,1% от общего числа опрошенных. Менее популярным 

для респондентов являются зарубежные события – 32,4% от общего числа 

опрошенных. Местные и региональные спортивные события представляют 

равный интерес – 9,6% от общего числа опрошенных. (См. таблицу 29.).  

Таблица 29 – Спортивные события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 9,6 7,6 10,8 

Региональными 9,6 8,5 10,3 

Общероссийскими 47,1 44,1 49,0 

Зарубежными 32,4 39,8 27,8 

Не интересуюсь 27,6 27,1 27,8 

Затрудняюсь ответить 13,8 15,3 12,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

С небольшой разницей, среди ответов на вопрос об интересе к 

спортсменам и их жизни, являются ответы: «Не интересуюсь» – 36,9% от 
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общего числа опрошенных и «Общероссийские» – 34,6% от общего числа 

опрошенных. (См. Приложение 2, табл. 30.). 

Таким образом, мы можем проследить закономерность в популярности 

проанализированных нами событий. Наиболее интересными, в большинстве 

случаев, для респондентов являются события федерального масштаба, далее – 

зарубежного, местного и регионального.  

В когнитивном компоненте мы выделили знание политических лидеров, 

как важную составляющую. Знание ведущих политических деятелей является 

показательным моментом активной гражданской позиции.  

Как показало наше исследование, по имени знают: главу государства –

86,9% от общего числа опрошенных; главу региона – 54,2%; главу города –

43,6%. (См. таблицу 31.). Низкая узнаваемость главы региона и города 

объяснима изменением кадровых решений в феврале и марте 2019 года. 

Таблица 31 – Знание политических лидеров 

Глава Верно Неверно Итого 

Государства 86,9 13,1 100,0 

Региона 54,2 45,8 100,0 

Города 43,6 56,4 100,0 

Итого: 312 100,0 312 

 

Доверие к источникам информации. Доверие в социологии трактуется 

как: «открытое, положительное взаимоотношение между людьми, 

содержащие уверенность в порядочности и доброжелательности другого 

человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях».46  

Доверие достигается взаимодействием следующих элементов:  интереса 

человека, социальных установок, аффективных реакций и индивидуального 

опыта.47  

                                           
46 Кравченко, С.А. Социологический энциклопедический русско-английский словарь / С.А. 

Кравченко. – М: Астрель: АСТ: Транзиткнига, 2004. – С. 305.  

47 Рассадина, Т.А. Доверие к средствам массовой информации в условиях «Общества риска» 

(на примере российских провинциальных городов) / Т.А. Рассадина // Известия ВУЗов. 

Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – №1. – С. 62. 
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Таблица 32 – Частота обращений к источникам информации, % от числа 

ответивших 

Уровень обращения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Городским 9,6 6,8 11,3 

Областным 8,3 5,1 10,3 

Общероссийским 52,9 49,2 55,2 

Зарубежным 21,8 31,4 16,0 

Затрудняюсь ответить 22,8 21,2 23,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

В нашем случае, доверительными отношениями считаются – отношения 

индивид-источник информации. На вопрос о том, к каким источникам 

информации респонденты обращаются чаще всего, были даны следующие 

ответы. Чаще всего респонденты обращаются к федеральным источникам 

информации – 52,9% от общего числа опрошенных. К зарубежным 

источникам информации обращаются – 21,8% от общего числа опрошенных, 

городским – 9,6% от общего числа опрошенных, региональным – 8,3% от 

общего числа опрошенных. Затруднились ответить – 22,8% от общего числа 

опрошенных. (См. таблицу 32.). 

Таблица 33 – Доверие к источникам информации, % от числа ответивших 

Виды источников В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Новостные сайты 45,2 36,2 50,5 

Социальные сети 42,6 48,3 39,2 

Никакие из перечисленныых 17,4 17,2 17,5 

Телевидение 13,9 10,3 16,0 

Газеты и журналы 8,4 6,0 9,8 

Затрудняюсь ответить 8,4 10,3 7,2 

Прочее (менее 5%) 10,2 12,0 9,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Респонденты испытывают большее доверие к следующим источникам 

информации: новостные сайты – 44,9% от общего числа опрошенных; 

социальные сети – 42,3% от общего числа опрошенных; никакие из 

перечисленных – 17,3% от общего числа опрошенных; телевидение – 13,8% от 
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общего числа опрошенных; газеты и журналы – 8,2% от общего числа 

опрошенных. (См. таблицу 33.). 

Мы рассмотрели когнитивный компонент посредством выявления  

общих знаний, мнений и интересов респондентов. Далее мы рассмотрим 

аксиологический компонент. Важнейшими ценностными ориентациями в 

патриотизме выступают: Родина и служение ей, жертвенность, толерантность, 

отношение к согражданам, самоотверженность. 

В структуре патриотических ценностей выделены три элемента: 

ценности, направленные на поддержание социального порядка; енности, 

направленные на сохранение и соблюдение традиций; ценности, 

направленные на созидание, активизацию активной гражданской позиции, 

солидарности, сплоченности. 

Ценности, направленные на поддержание социального порядка в 

обществе, например: готовность защищать свою Родину, служить ей во благо 

и пожертвовать собой; знание основных правовых и законодательных актов, 

их уважение, государственной символики.  

В опросе, мы предлагали респондентам указать степень согласия с 

аксиологическими суждениями. В вопросе об уважении к государственной 

символике большинство  респондентов согласились с этим: однозначно – 

56,4% от общего числа опрошенных, скорее согласны – 26,6% от общего числа 

опрошенных, скорее не согласны – 2,9% от общего числа опрошенных, не 

согласны с данным утверждением – 4,2% от общего числа опрошенных.  

Таблица 34 – Уважение к государственной символике, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 56,4 53,4 58,2 

Скорее согласен(а) 26,6 24,6 27,8 

Скорее не согласен(а) 2,9 3,4 2,6 

Не согласен(а) 4,2 7,6 2,1 

Затрудняюсь ответить 9,9 11,0 9,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Для большинства респондентов проживание и работа в родной стране не 

является ценностью: однозначно нет – 40,7% от общего числа опрошенных, 

скорее не согласны – 21,2% от общего числа опрошенных, скорее согласны – 

16% от общего числа опрошенных, согласны с данным утверждением – 4,5% 

от общего числа опрошенных. 

Таблица 35 – Ценность проживания и работы в родной стране, % от числа 

ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 4,5 4,2 4,6 

Скорее согласен(а) 16,0 17,8 14,9 

Скорее не согласен(а) 21,2 17,8 23,2 

Не согласен(а) 40,7 46,6 37,1 

Затрудняюсь ответить 17,6 13,6 20,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Ценности, направленные на сохранение и соблюдение традиций, 

уважение к родному языку веру в будущее страны и переживание чувства 

гордости за достижения в науке, культуре, спорте и других областях. 

Следующий вопрос был об уважении к традициям, большинство  

студентов согласились с этим утверждением: однозначно – 50% от общего 

числа опрошенных, скорее согласны – 33,3% от общего числа опрошенных, 

скорее не согласны – 5,4% от общего числа опрошенных, не согласны с 

данным утверждением – 2,9% от общего числа опрошенных. 

 Таблица 36 – Уважение к традициям, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 50,0 39,8 56,2 

Скорее согласен(а) 33,3 34,7 32,5 

Скорее не согласен(а) 5,4 10,2 2,6 

Не согласен(а) 2,9 5,9 1,0 

Затрудняюсь ответить 8,3 9,3 7,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Ценности, направленные на созидание, активизацию активной 

гражданской позиции, солидарности, сплоченности. Выражаются в поддержке 
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политики лидеров, в любви малой Родине, радным и близким, стремлении 

помогать ветеранам и пенсионерам, учиться и работать на благо общества и 

приносить ему пользу.  

Основная часть  студентов согласились с утверждением: «Мне нравится 

проводит время со своей семьей»: однозначно – 67,3% от общего числа 

опрошенных), скорее согласны – 18,6% от общего числа опрошенных, скорее 

не согласны – 3,2% от общего числа опрошенных, не согласны с данным 

утверждением – 2,6% от общего числа опрошенных.  

Таблица 37 – Время провождение с семьей, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 67,3 58,5 72,7 

Скорее согласен(а) 18,6 24,6 14,9 

Скорее не согласен(а) 3,2 3,4 3,1 

Не согласен(а) 2,6 3,4 2,1 

Затрудняюсь ответить 8,3 10,2 7,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Утверждение об симпатии к жителям своего города распределило 

ответы следующим образом: однозначно согласны – 15,1% от общего числа 

опрошенных, скорее согласны – 31,7% от общего числа опрошенных. Скорее 

не согласны – 17,6% от общего числа опрошенных, не согласны с данным 

утверждением – 15,1% от общего числа опрошенных. Затруднились ответить 

–  20,5% от общего числа опрошенных.  

Такое распределение ответов обуславливается субъективными 

характеристиками и оценками респондентов окружающих людей.  

Таблица 38 – Симпатия к жителям города, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 15,1 13,6 16,0 

Скорее согласен(а) 31,7 26,3 35,1 

Скорее не согласен(а) 17,6 19,5 16,5 

Не согласен(а) 15,1 17,8 13,4 

Затрудняюсь ответить 20,5 22,9 19,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Следующее утверждение: «Человек, который называет себя патриотом, 

должен работать хорошо и добросовестно».  Большинство  студентов 

затруднились ответить – 26% от общего числа опрошенных. Согласились с 

этим утверждением: однозначно – 18,6% от общего числа опрошенных, скорее 

согласны –  22,4% от общего числа опрошенных, скорее не согласны – 12,8% 

от общего числа опрошенных, не согласны с данным утверждением – 20,2% 

от общего числа опрошенных.  

Таблица 39 – Соотношение добросовестности труда и чувства патриотизма, % 

от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 18,6 19,5 18,0 

Скорее согласен(а) 22,4 16,9 25,8 

Скорее не согласен(а) 12,8 12,7 12,9 

Не согласен(а) 20,2 24,6 17,5 

Затрудняюсь ответить 26,0 26,3 25,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Заметная часть людей затруднилась ответить на данный вопрос. Это 

можно связать с тем, что в настоящий момент развития нашего общества 

индивидуальные и семейные ценности преобладают над коллективными.  

Подтверждение этому мы можем найти в следующем вопросе, где мы 

попросили респондентов закончить фразу наиболее приемлемым для них 

вариантом ответа.  

Таблица 30 – Желание жить и работать на благо, % от числа ответивших 

Степень 

отвественности 

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Своей семьи и себя 75,6 72,9 77,3 

Своих друзей 4,8 5,1 4,6 

Города 3,2 2,5 3,6 

Области 1,0 0,8 1,0 

Страны 17,3 16,1 18,0 

Затрудняюсь ответить 7,7 9,3 6,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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В продолжение фразы: «Важно жить и работать на благо...» 76,6% от 

общего числа опрошенных, указало на вариант ответа «своей семьи и себя». 

Трудиться ради страны посчитало приемлемым – 17,3% от общего числа 

опрошенных), своих друзей – 4,8% от общего числа опрошенных.  

В данном параграфе мы рассмотрели когнитивный и аксиологический 

компоненты патриотизма. В составе когнитивного компонента находятся: 

общие знания человека, стереотипы и социально-одобряемое мнение.  

Последнее отражено в ответе большинства респондентов о том, что 

СССР внес больший вклад в победу во Второй мировой войне. По мнению 

респондентов изучать законы – необходимо, во-первых, для того, чтобы знать 

свои права и обязанности, а во-вторых, для того, чтобы страна процветала, т.к. 

ее граждане юридически грамотны. Респонденты стремятся соблюдать 

законы. 

Проанализировав различные интересы к событиям и персоналиям, мы 

можем сказать, что на местном и региональном уровне интересы не отражены 

в большей степени, на федеральном уровне интересны: политические, 

экономические, события в интернет-пространстве, спортивные события и 

жизнь спортсменов, историческое и культурное прошлое. На зарубежном 

уровне интересны: культурные события, биографии актеров, исполнителей, 

события в научной и технологической областях. Не интересуют биографии 

политиков, экономистов, художников и ведущих. 

Знание ведущих политических лидеров распределилось в порядке – от 

большего к малому. Лучше всего респонденты знают имя главы государства, 

затем региона и города.  

Респонденты обращаются чаще к федеральным источникам 

информации, большее доверие испытывают к новостным сайтам и 

социальным сетям.  

Аксиологический компонент был разделен нами на три компонента.  

1) Ценности, направленные на поддержание социального порядка. 

Большинство респондентов уважительно относятся к государственной 
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символике. Проживание и работа в родной стране для респондентов не 

представляет ценности.  

2) Ценности, направленные на сохранение и соблюдение традиций.  

3) Ценности, направленные на созидание, активизацию активной 

гражданской позиции, солидарности, сплоченности.  

Половина опрошенных уважительно относятся к традициям своего 

народа. Семья также представляет для респондентов определенную ценность. 

Большинство студентов скорее испытывают симпатию к жителям города. В 

целом, студенты согласны с тем, что патриотом может называться человек, 

который честно и упорно трудится. 

Далее мы рассмотрим аффективный и деятельностный компоненты 

патриотизма. 

2.3 Эмоциональный и деятельностный компоненты структуры 

патриотизма 

Аффективный компонент структуры социальной установки основан на 

эмоциональном или чувственном сегменте, которые предвосхищают 

впечатление. Суть аффективности или эмоциональности состоит в построении 

поведения (чаще неосознанном), определенным образом к объекту, событию 

или индивиду. 

Эмоции – высшая степень чувств человека, которые имеют социальную 

окраску. Патриотизм формируется благодаря рефлексии – чувствам, взглядам 

и убеждениям, которые развивались в патриотическом уклоне и стали 

личностным смыслом пройдя через переживания и в итоге превратились в 

руководящие принципы в деятельности и поведении.48  

                                           
48 Верещагина, Н.И. Патриотизм как основа патриотической культуры школьников / 

Н.И. Верещагина // Поволжский педагогический вестник. – 2015. – №4(9). – С. 24. 
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Эмоциональный компонент патриотизма позволяет формировать 

патриотические настроения, чувства. Он способствует формированию 

высоконравственных качеств, таких как гуманизм, альтруизм, героизм, отвага, 

мужество, умение постоять за свою Родину, свой народ. Так же возникает 

чувство гордости и восторженности за свою страну, сограждан и за свою 

причастность к ней. 

В нашем исследовании мы измеряли аффективную составляющую 

патриотических чувств респондентов через вопросы суждения и степень 

согласия с ними. 

Таблица 31 – Восхищение природой родной страны, % от числа ответивших 

Уровень восхищения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 47,8 37,3 54,1 

Скорее да, чем нет 31,4 39,0 26,8 

Скорее нет, чем да 5,8 9,3 3,6 

Нет 4,8 6,8 3,6 

Затрудняюсь ответить 10,3 7,6 11,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Восхищение природой является главным критерием определения 

патриотической самоидентификации (См. таблицу 9.). По утверждению о 

восхищении родной природой мы выявляем закономерность, что у 

большинства опрошенных природа родной страны является объектом 

восхищения: однозначно – 47,8% от общего числа опрошенных, скорее 

согласны – 31,4% от общего числа опрошенных, скорее не согласны – 5,8% от 

общего числа опрошенных, не согласны с данным утверждением – 4,8% от 

общего числа опрошенных.  

Ностальгия – это тоска по месту, времени и людям прошлого, где 

человек чувствовал себя счастливым.  

Ностальгические чувства играют важную роль в формировании чувства 

патриотизма, они вызывают привязанность к местам, людям и событиям, 

которые происходили с человеком в прошлом. 
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Таблица 32 – Воспоминания о родных людях и детстве, % от числа ответивших 

Степень ностальгии В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 51,3 45,8 54,6 

Скорее да, чем нет 27,2 26,3 27,8 

Скорее нет, чем да 7,7 11,0 5,7 

Нет 5,4 9,3 3,1 

Затрудняюсь ответить 8,3 7,6 8,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

На утверждение о том, что респонденты часто вспоминают о времени, 

людях и месте, где они провели свое детство абсолютное число ответило: 

однозначно утвердительно –  51,3% от общего числа опрошенных, скорее 

согласны – 27,2% от общего числа опрошенных, скорее не согласны – 7,7% от 

общего числа опрошенных, не согласны с данным утверждением – 5,4% от 

общего числа опрошенных. (См. таблицу 32.). 

Таблица 33 –  Потенциалом для статуса великой мировой державы, % от 

числа ответивших 

Потенциальность 

статуса 

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 38,5 41,5 36,6 

Скорее да, чем нет 23,4 19,5 25,8 

Скорее нет, чем да 13,8 11,0 15,5 

Нет 9,6 16,1 5,7 

Затрудняюсь ответить 14,7 11,9 16,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

С утверждением: «Считаю, что моя страна обладает достаточным 

потенциалом для статуса великой мировой державы» согласились 38,5% от 

общего числа опрошенных, скорее согласились 23,4% от общего числа 

опрошенных.  (См. таблицу 34.). 
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Таблица 34 – Гордость за достижения соотечественников, % от числа 

ответивших 

Чувство гордости В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 37,5 33,1 40,2 

Скорее да, чем нет 28,5 28,8 28,4 

Скорее нет, чем да 11,2 14,4 9,3 

Нет 8,0 11,9 5,7 

Затрудняюсь ответить 14,7 11,9 16,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Больше половины опрошенных испытывают или скорее испытывают 

гордость за достижения соотечественников в различных отраслях 

жизнедеятельности (37,5% и 28,5% от общего числа опрошенных). Женщины 

выражают свою гордость в большей степени, чем мужчины. (См. таблицу 34.). 

С суждением: «Человек должен жить там, где родился», категорически 

не согласились 48,1% от общего числа опрошенных. Люди не готовы всю 

жизнь быть в одном городе, это обосновано желанием развиваться и 

стремиться в более развитые города. (См. таблицу 35.). 

Таблица 35 – Чувство принадлежности к малой Родине, % от числа 

ответивших 

Принадлежность В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 2,9 4,2 2,1 

Скорее да, чем нет 7,4 10,2 5,7 

Скорее нет, чем да 18,6 14,4 21,1 

Нет 48,1 51,7 45,9 

Затрудняюсь ответить 23,1 19,5 25,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Респонденты, в большей степени, желают покинуть страну: навсегда 

28,2% от общего числа опрошенных, на длительное время (от года) 31,4% от 

общего числа опрошенных, на краткосрочный период (до года) 21,5% от 

общего числа опрошенных. (См. таблицу 36.). 
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Таблица 36 – Желание уехать за границу, % от числа ответивших 

Миграционное настроение В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да, навсегда 28,2 33,9 24,7 

Да, на длительное время (от 1 года) 31,4 28,8 33,0 

Да, на краткосрочный период (до года) 21,5 14,4 25,8 

Нет желания уезжать за рубеж 5,4 5,9 5,2 

Затрудняюсь ответить 13,5 16,9 11,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

При этом, кто хочет уехать за границу навсегда или на длительный срок  

идентифицируют себя патриотами в меньшей степени степени. Больше 

половины респондентов хотят покинуть страну на длительный или короткий 

срок, при этом, однозначно идентифицируют себя как патриотов (27,5% от 

общего числа опрошенных и 33,3% от общего числа опрошенных).   

Таблица 37 –  Желание уехать за границу в зависимости от патриотической 

самоидентификации, % от числа ответивших 

Продолжительность 

миграции 

В целом 

по 

массиву 

Патриотическая самоидентификация 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет Затрудняюсь 

ответить 

Да, навсегда 28,2 15,7 12,7 42,6 64,3 34,4 

Да, на длительное время 

(от 1 года) 

31,4 27,5 36,5 29,5 26,2 28,1 

Да, на краткосрочный 

период (до года) 

21,5 33,3 27,8 11,5 4,8 18,8 

Нет желания уезжать за 

рубеж 

5,4 13,7 6,3 1,6 – 3,1 

Затрудняюсь ответить 13,5 9,8 16,7 14,8 4,8 15,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

В ряде аргументов, которые являются причинами, чтобы покинуть 

страну лидирующими являются: желание увидеть мир – 48,7% от общего 

числа опрошенных, мнение о том, что за границей можно заработать больше 

– 41% от общего числа опрошенных, желание сменить климат – 31,7% от 

общего числа опрошенных, мнение о том, что в другой стране чище на улицах 

– 25% от общего числа опрошенных, и о том, что в другой стране больше прав 

и свобод  – 22,7% от общего числа опрошенных. (См. таблицу 38.). 
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Таблица 38 – Причины покинуть страну, % от числа ответивших 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Хочу увидеть мир 48,7 40,7 53,5 

Смогу заработать больше 41,0 38,9 42,2 

Хочу жить в более благоприятном климате 31,7 27,4 34,2 

В другой стране чище на улицах 25,0 18,6 28,9 

В другой стране больше прав и свобод 22,7 31,9 17,1 

Хочу выучить иностранный язык 21,7 12,4 27,3 

Хочу получить образование 13,0 14,2 12,3 

Хочу получить более качественное 

медицинское обслуживание 

12,3 10,6 13,4 

Здесь нет возможности найти работу 12,0 15,9 9,6 

В другой стране приветливые люди 10,7 8,0 12,3 

Прочее (менее 5%) 2,3 4,4 1,0 

Затрудняюсь ответить 7,3 11,5 4,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Помимо причин «за» переезд в другую страну, были и причины 

«против». Респондентам нравится родной язык и культура своего народа, так 

ответили – 31% от общего числа опрошенных, в стране много друзей – 28,2% 

от общего числа опрошенных и респондентов ограничивает сложившаяся 

неблагоприятная финансовая ситуация – 25% от общего числа опрошенных. 

(См. таблицу 39.). 

Таблица 39 – Причины не покидать страну, % от числа ответивших 

Значения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Мне нравится родной язык и культура моего 

народа 

31,0 19,2 37,8 

У меня много друзей здесь 28,2 25,0 30,0 

Не смогу уехать из-за неблагоприятной 

финансовой ситуации 

25,0 22,1 26,7 

Мне подходит климат, в котором я нахожусь  9,5 9,6 9,4 

Здесь я могу реализоваться в профессиональном 

плане 

6,0 6,7 5,6 

Прочее (менее 5%) 10,9 12,4 10,0 

Затрудняюсь ответить 41,9 50,0 37,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Деятельностный компонент указывает на тенденцию реагировать на 

объект отношения определенным образом, быть причастным к общему делу и 

действовать в коллективе.  

Другими словами, это предрасположенность действовать определенным 

образом по отношению к объекту отношения. Оно становится известно, если 

наблюдать за поведением человека, то есть за тем, что он говорит, что он будет 

делать или как он ведет себя, делает или реагирует. Например, 

заинтересованное лицо в вышеупомянутом случае может решить устроиться 

на работу из-за хороших будущих перспектив.  

Мы выделили ряд мероприятий, у которых направленность либо 

частично, либо полностью может быть патриотическая. Их спрашивали о 

факте участия/не участия и о форме участия в перечисленных мероприятиях.  

Мероприятия, где большинство респондентов принимало только 

участие, были: тематические выставки в музеях и галереях – 58,7% от общего 

числа опрошенных, экологические мероприятия (субботники, высадка 

деревьев) – 51,9% от общего числа опрошенных, экскурсии в места 

исторической памяти – 51,9% от общего числа опрошенных, выборы – 48,7% 

от общего числа опрошенных, спортивные мероприятия – 47,8% от общего 

числа опрошенных.  

Были организаторами: концертных программ – 9,6% от общего числа 

опрошенных, тематических творческих конкурсов – 9% от общего числа 

опрошенных, выборов – 5,1% от общего числа опрошенных, спортивных 

мероприятий – 5,1% от общего числа опрошенных, экологических 

мероприятий – 4,8% от общего числа опрошенных.  

Респонденты не принимали участие, в основном, в следующих 

мероприятиях: акциях протеста – 92,3% от общего числа опрошенных, 

реконструкциях исторических событий – 89,7% от общего числа опрошенных, 

праздничных митингах – 78,5% от общего числа опрошенных, научных 

конференциях – 58,3% от общего числа опрошенных и тематических 

творческих конкурсах – 52,2% от общего числа опрошенных.  
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Таблица 40 – Мероприятия патриотической направленности, % от числа 

ответивших 

Мероприятия Был(а) 

организатором 

Был(а) 

участником 

Не 

принимал(а) 

участие 

Итого 

Праздничные митинги 

(Крымская весна, 1 мая и т.д.) 

3,5 17,9 78,5 100,0 

Спортивные мероприятия 5,1 47,8 47,1 100,0 

Научные конференции 2,6 39,1 58,3 100,0 

Концертные программы 9,6 45,2 45,2 100,0 

Экологические мероприятия 

(субботники, высадка деревьев) 

4,8 51,9 43,3 100,0 

Тематические творческие 

конкурсы 

9,0 38,8 52,2 100,0 

Реконструкции исторических 

событий 

2,2 8,0 89,7 100,0 

Акции протеста 2,2 5,4 92,3 100,0 

Экскурсии в места 

исторической памяти 

2,6 51,6 45,8 100,0 

Тематические выставки в 

музеях и галереях 

3,2 58,7 38,1 100,0 

Выборы 5,1 48,7 46,2 100,0 

 

В вопросе об участии в партийных организациях почти все респонденты 

указали, что они не состоят в партиях – 90,7% от общего числа опрошенных, 

в партии ЛДПР состоят – 2,6% от общего числа опрошенных, причем, что 

женщин, состоящих в данной партии больше, чем мужчин. В партии «Единая 

Россия» состоит 1,9% от общего числа опрошенных, здесь обратная ситуация: 

мужчин в партии состоит больше, чем женщин, от общего числа опрошенных. 

(См. таблицу 41.). 

Таблица 41 – Партийная принадлежность, % от числа ответивших 

Партии В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Партия ЛДПР 2,6 1,7 3,1 

Партия "Единая Россия" 1,9 3,4 1,0 

Партия КПРФ 1,0 2,5 – 

Команда Навального 0,6 0,8 0,5 

Партия "Яблоко" 0,3 0,8 – 

Партия "Россия будущего" 0,3 0,8 – 

Нет, не состою 90,7 87,3 92,8 

Затрудняюсь ответить 2,6 2,5 2,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Исходя из того, что в партийных организациях состоит крайне мало 

респондентов, мы прослеживаем закономерность, что и в партийных 

мероприятиях не принимало участие подавляющее большинство людей –

83,7% от общего числа опрошенных. В агитационных мероприятиях с 

раздачей материалов приняло участие 3,8% от общего числа опрошенных, в 

собраниях и митинг-концертах по 3,2% от общего числа опрошенных, во 

встречах с кандидатами – 2,9% от общего числа опрошенных.  

Таблица 42 – Партийная деятельность, % от числа ответивших 

Мероприятия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Агитационные мероприятия с 

раздачей материалов 

3,8 4,2 3,6 

Собрания 3,2 5,9 1,5 

Митинг-концерты 3,2 5,1 2,1 

Встречи с кандидатами 2,9 3,4 2,6 

Не принимал(а) участие 83,7 79,7 86,1 

Затрудняюсь ответить 6,4 7,6 5,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Исходя из степени согласия на суждения мы можем выделить причины 

участия/не участия в мероприятиях патриотической направленности: 

респондентам важно, кто будет находиться на руководящих должностях – 

26,3% от общего числа опрошенных, участие позволяет выражать законно 

свою позицию 16,7% от общего числа опрошенных.  

В целом все остальные суждения характеризуют причины высокого 

уровня не участия в данных мероприятиях: респонденты не верят в 

прозрачность системы подсчета голосов – 34,3% от общего числа 

опрошенных, участие в митингах может быть опасным – 29,5% от общего 

числа опрошенных, респондентов не интересуют такие мероприятия – 28,5% 

от общего числа опрошенных, им не нравится участвовать в политике 27,2% 

от общего числа опрошенных, это не является частью учебного процесса 

36,5% от общего числа опрошенных и т.д. (См. Приложение 2, табл. 43.). 
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Таким образом мы можем сказать, что у респондентов отсутствует как 

внутренняя мотивация, так и внешняя для участия в мероприятиях 

патриотической направленности. (См. Приложение 2, табл. 37.). 

Таблица 44 – Участие в студенческих организациях, % от числа ответивших 

Организации В целом 

по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Школа молодого лидера 7,7 3,4 10,3 

Студенческие советы институтов и высших школ 6,7 5,9 7,2 

Штаб студенческих трудовых отрядов 4,8 1,7 6,7 

Система студенческого кураторства 3,2 2,5 3,6 

Прочее (менее 3%) 19,2 15,6 21,6 

Нет, не состою 76,3 85,6 70,6 

Затрудняюсь ответить 1,0 0,8 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Подтверждение этому мы можем видеть в вопросе об участии в 

студенческих организациях.  

Не состоят в организациях – 76,3% от общего числа опрошенных, 

состоят в Школе молодого лидера – 7,7% от общего числа опрошенных, в 

Студенческих советах – 6,7% от общего числа опрошенных.  

В Штабе студенческих трудовых отрядов – 4,8% от общего числа 

опрошенных, в Системе студенческого кураторства – 3,2% от общего числа 

опрошенных. Больше участия в организациях принимаю женщины, чем 

мужчины. (См. таблицу 44.). 

Оценка респондентов о возможности влиять на власть, лишь 

подкрепляет общие выводы: большинство респондентов убеждено, что они не 

могут повлиять на власть – 34,6% от общего числа опрошенных, второй по 

популярности вариантом ответа является мение респондентов о том, что они 

могут повлиять на власть, путем массовых акций – 21,5% от общего числа 

опрошенных.  

Вариантов: «Обращение в вышестоящие инстанции» и «Могу сам 

улучшить жизнь страны, без помощи властей», придерживаются 17% от 

общего числа опрошенных. (См. таблицу 45.). 
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Таблица 45 – Оценка возможности влияния на власть, % от числа ответивших 

Оценка В целом 

по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Не могу влиять, от меня ничего не зависит 34,6 44,9 28,4 

Массовые акции (демонстрации, митинги, акции 

протеста) 

21,5 25,4 19,1 

Обращение в вышестоящие инстанции 17,0 14,4 18,6 

Могу сам улучшить жизнь страны, без помощи 

властей 

17,0 16,1 17,5 

Обращения в территориальные органы местного 

самоуправления 

16,3 6,8 22,2 

Коллективные письма 12,5 10,2 13,9 

Участие в общественных слушаниях 8,3 6,8 9,3 

Затрудняюсь ответить 18,9 16,1 20,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

В данном параграфе нами были проанализированы эмоциональный и 

дейтельностный компоненты структуры патриотизма. В эмоциональном 

компоненте мы выяснили, что природа родной страны вызывает восхищение 

у респондентов. Более половины опрошенных с ностальгией вспоминают о 

родных людях, времени и месте, где они провели свое детство.  

Респонденты, в большинстве своем, считают, что их страна обладает 

достаточным ппотенциалом для статуса великой мировой державы, их 

наполняют гордость за достижения соотечественников в культуре, спорте, 

науке и других сферах жизнедеятельности. Однако, мы наблюдаем, что у 

респондентов нивелирует чувство принадлежности к малой Родине и они 

видят свое предназначение и жизнь вдали от нее.  

Студенты в большей степени хотят покинуть страну. Этому 

способствует ряд причин: желание увидеть мир, больше заработать, жить в 

более благоприятном климате и благоустроенных, чистых населенных 

пунктах, иметь больше прав и свобод, чем на данный момент. 

Есть и те, кто не хочет покидать страну по причинам: любви к родному 

языку и культуре, друзьям, отсутствия финансовой возможности 

осуществления переезда.  
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Далее нами был рассмотрен деятельностный компонент, как логическое 

продолжение предыдущих компонентов. Мы выяснили, чтореспонденты 

принимали участие в мероприятиях патриотической направленности, а 

именно: тематических выставках, экологических мероприятиях, экскурсиях в 

места исторической памяти и спортивных мероприятиях.  

Респонденты в превалирующей степени не состоят в партийных 

организациях и не участвовали в партийных мероприятиях и студенческих 

организациях. Причина такого отношения к участию в вышеперечисленном 

является недоверие к административным аппаратам разного уровня, боязнь 

последствий за выражение мнения и, отсюда, отсутствие внутренней и 

внешней мотивации к более выраженному отстаиванию мнения и проявлению 

своей позиции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В нашей работе был рассмотрен патриотизм с точки зрения 

социологического анализа. 

Были рассмотрены основные подходы к понятию патриотизма, мы 

выделили следующие: философско-исторический, этнографический, 

воспитательно-педагогический, и социально-политический. Нами была 

выстроена структура патриотизма, состоящая из четырех компонентов: 

когнитивного, аксиологического, деятельностного и эмоционального. 

Изучены понятия солидарного общества, ценности, систему ценностей и 

определили патриотизм как социальную ценность. Изучили интерпретацию 

социальной активности и несколько подходов к ее изучению: философский, 

психологический и социологический. Мы пришли к мнению, что патриотизм, 

как социально политический феномен может и должен быть измерен в 

показателях реальной гражданской активности населения, готовности граждан 

участвовать в социальной жизни своей страны и их стремлении к ее развитию 

в будущем, а не только как сфера эмоционально-чувственного восприятия 

истории народа. 

Мы проанализировали влияние удовлетворенности жизнью и 

самоидентификации на уровень патриотизма. Рассмотрев индикаторы 

удовлетворенности, мы распределили общую градацию удовлетворенности ее 

на три уровня: минимальную, среднюю и максимальную. Также рассмотрели 

корреляцию этих уровней с другими переменными. В среднем респонденты 

удовлетворены своей жизнью, однако, категорически неудовлетворенных 

больше, чем категорически удовлетворенных. Респонденты, не исповедующие 

ни одну из религий удовлетворены жизнью меньше, чем люди исповедующие 

христианство.  

Уровень финансового положения прямопропорционален уровню 

удовлетворенности жизнью. Уровень удовлетворенности жизнью также 

взаимозависимо влияет на патриотическую самоидентификацию.  
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Мы выделили 3 уровня патриотической идентичности: локальный, 

региональный и федеральный. В прямом вопросе о самоидентификации 

большинство респондентов указало, что они отождествляют себя с 

гражданами России, т.е. они находятся на федеральном уровне 

патриотической идентичности. Определяющим критерием патриотичности, 

респонденты назвали любовь к Родине. Национальность не влияет на уровень 

патриотической самоидентификации. 

Нами были рассмотрены когнитивный и аксиологический компоненты 

патриотизма. В составе когнитивного компонента находятся: общие знания 

человека, стереотипы и социально-одобряемое мнение.  

Последнее отражено в ответе большинства респондентов о том, что 

СССР внес больший вклад в победу во Второй мировой войне. По мнению 

респондентов изучать законы – необходимо, во-первых, для того, чтобы знать 

свои права и обязанности, а во-вторых, для того, чтобы страна процветала, т.к. 

ее граждане юридически грамотны. Респонденты стремятся соблюдать 

законы. 

Проанализировав различные интересы к событиям и персоналиям, мы 

можем сказать, что на местном и региональном уровне интересы не отражены 

в большей степени, на федеральном уровне интересны: политические, 

экономические, события в интернет-пространстве, спортивные события и 

жизнь спортсменов, историческое и культурное прошлое. На зарубежном 

уровне интересны: культурные события, биографии актеров, исполнителей, 

события в научной и технологической областях. Не интересуют биографии 

политиков, экономистов, художников и ведущих. 

Знание ведущих политических лидеров распределилось в порядке – от 

большего к малому. Лучше всего респонденты знают имя главы государства, 

затем региона и города.  

Респонденты обращаются чаще к федеральным источникам 

информации, большее доверие испытывают к новостным сайтам и 

социальным сетям.  
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Аксиологический компонент был разделен нами на три компонента.  

Ценности, направленные на поддержание социального порядка. 

Большинство респондентов уважительно относятся к государственной 

символике. Проживание и работа в родной стране для респондентов не 

представляет ценности.  

Ценности, направленные на сохранение и соблюдение традиций. 

Половина опрошенных уважительно относятся к традициям своего народа. 

Семья также представляет для респондентов определенную ценность. 

Ценности, направленные на созидание, активизацию активной 

гражданской позиции, солидарности, сплоченности. Большинство студентов 

скорее испытывают симпатию к жителям города. В целом, студенты согласны 

с тем, что патриотом может называться человек, который честно и упорно 

трудится. 

Нами были проанализированы эмоциональный и дейтельностный 

компоненты структуры патриотизма. В эмоциональном компоненте мы 

выяснили, что природа родной страны вызывает восхищение у респондентов. 

Более половины опрошенных с ностальгией вспоминают о родных людях, 

времени и месте, где они провели свое детство.  

Респонденты, в большинстве своем, считают, что их страна обладает 

достаточным ппотенциалом для статуса великой мировой державы, их 

наполняют гордость за достижения соотечественников в культуре, спорте, 

науке и других сферах жизнедеятельности. Однако, мы наблюдаем, что у 

респондентов нивелирует чувство принадлежности к малой Родине и они 

видят свое предназначение и жизнь вдали от нее.  

Студенты в большей степени хотят покинуть страну. Этому 

способствует ряд причин: желание увидеть мир, больше заработать, жить в 

более благоприятном климате и благоустроенных, чистых населенных 

пунктах, иметь больше прав и свобод, чем на данный момент. 
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Есть и те, кто не хочет покидать страну по причинам: любви к родному 

языку и культуре, друзьям, отсутствия финансовой возможности 

осуществления переезда.  

Далее нами был рассмотрен деятельностный компонент, как логическое 

продолжение предыдущих компонентов. Мы выяснили, чтореспонденты 

принимали участие в мероприятиях патриотической направленности, а 

именно: тематических выставках, экологических мероприятиях, экскурсиях в 

места исторической памяти и спортивных мероприятиях.  

Респонденты в превалирующей степени не состоят в партийных 

организациях и не участвовали в партийных мероприятиях и студенческих 

организациях. Причина такого отношения к участию в вышеперечисленном 

является недоверие к административным аппаратам разного уровня, боязнь 

последствий за выражение мнения и, отсюда, отсутствие внутренней и 

внешней мотивации к более выраженному отстаиванию мнения и проявлению 

своей позиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГРАММА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблемная ситуация: 

В последнее время одной из широко обсуждаемых тем в российском 

обществе является проблема патриотизма, в частности, его сущность, 

особенности проявления и роль. 

Изучение феномена патриотизма сталкивается с трудностями из-за 

неоднозначности трактовки термина, многовариантности его использования. 

Это обусловлено сложной природой патриотизма, многообразием форм его 

проявления, зависимостью его конкретного содержания от исторических, 

социально-политических и экономических условий. 

Мировоззрение современной молодежи отличается изрядным 

прагматизмом. Главной целью существования многих становится накопление 

материальных благ, высокий статус в обществе. Причем, учитывается мнение 

той части общества, для которой главным критерием успешности является 

материальное благополучие, умение добиваться своего, невзирая на интересы 

других людей. 

Проблема исследования: недостаточная мотивация и желание для 

участия в жизни общества. 

Объект исследования: студенты ЮУрГУ 

Предмет исследования: патриотизм. 

Цель исследования: классификация типов патриотизма. 

Задачи: 

1) Изучить основные подходы к понятию патриотизма. 

2) Выявить место патриотизма в системе ценностей и его связь с 

понятием солидарного общества. 

3) Рассмотреть патриотизм как фактор социальной активности 

студентов ЮурГУ. 
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4) Проанализировать уровень удовлетворенности жизнью и 

доминирующие уровни идентичности у студентов. 

5) Изучить когнитивную и аксиологическую сторону патриотизма. 

6) Исследовать эмоциональный и деятельностный компоненты 

патриотизма студентов. 

Уточнение и интерпретация основных понятий: 

Как сложное совокупное личностное составляющее патриотизм 

включает в себя: 

– любовь к Родине; 

– бескорыстную преданность и служение ей; 

– присутствие активной гражданской позиции, готовность отстаивать 

интересы своей Родины, работать во имя сохранения и развития ее 

благополучия; 

– жертвенность, т.е. готовность пожертвовать ради отечества своими 

личными интересами, в том числе и жизнью; восприятие служения Родине как 

одной из важных основ своего жизненного самоопределения, святого долга и 

первейшей обязанности; 

– признание Родины в качестве высшей, главной ценности в иерархии 

системы ценностей личности; 

– гордость за свою культуру и достижения своего народа; преклонение 

перед его святынями, историческим прошлым и лучшими традициями (при 

одновременной их взвешенной и критической оценке); 

– превалирование в человеке общественных ориентации над 

индивидуалистическими, классовыми или узко профессиональными 

интересами; 

– уважение к другим народам и культурам. 

Структура патриотизма: 

5) когнитивный компонент – базовые знания по истории, литературе, 

русскому языку, знание основных конституционных прав человека и его 
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обязанностей, гражданского, профессионального и воинского долга, знании 

основных символов государства, гимна, ведущих политических лидеров; 

6) аксиологический компонент – важнейшими ценностными 

ориентирами в патриотизме выступают: Родина и служение ей, жертвенность, 

толерантность, отношение к согражданам, самоотверженность; 

7) деятельностный компонент – заключается в активной гражданской 

позиции и выражении ее в деятельности: помощь ветеранам, согражданам, 

благоустраивание города, участие в патриотических акциях, служба в армии, 

работа во благо Родины, волонтерство; 

8) эмоциональный компонент – выражается в любви к Родине, 

гордости за достижения своего народа, трепетном отношении к традициям, 

уважение к согражданам и чужому труду, заинтересованность в участии 

жизни общества.  

Идентичность – это субъективное чувство и наблюдаемое качество 

личной самотождественности, соединенное с определенной верой в 

тождественность и непрерывность некоторой картины мира, разделяемой с 

другими людьми. 

Выделяют следующие уровни идентичности личности: 

Общечеловеческий уровень идентичности: понимается как осознание 

себя представителем биологического вида, человечества или как видение и 

понимание глобальных проблем человечества, ответственность перед 

будущими поколениями за жизнь на Земле. 

Групповой уровень идентичности выступает через осознание своей 

принадлежности к различным группам (на основании пола, возраста, расовой 

и религиозной принадлежности и т.д.). Общности среднего уровня (группы) 

конструируются как системы оппозиций. Они, как правило, 

противопоставлены друг другу и вне «своего другого» не могут быть 

определены. Таковы, например, отцы и дети, мужчины и женщины, «правые» 

и «левые» и т. д. 
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Индивидуальный уровень идентичности, есть осознание собственной 

неповторимости, стремление к развитию своих способно позволяет человеку 

не только анализировать свою принадлежность к определенной группе 

сегодня, но и оценивать предшествующие группы, которым он принадлежал.  

В нашей работе мы выделяем следующие уровни патриотической 

идентичности:  

1) локальный – человек ассоциирует себя с «жителем города», 

который работает в городе, ходит в общественные городские места, состоит в 

городских общественных организациях, клубах по интересам; 

2) региональный – наблюдается принадлежность к региону 

проживания или рождения, может охватывать как конкретную территорию 

(например, Челябинская область, Республика Башкортостан), так и более 

укрупненные территориальные, исторически сложившиеся, образования 

(например, Сибирь, Урал). 

3) федеральный – идентичность возникает на общенациональном 

уровне (например, россиянин). 

Гипотезы: 

1) Понятие патриотизма раскрывается в четырех компонентах: 

когнитивном, аксиологическом, эмоциональном и деятельностном. 

2) Патриотизм относится к социальным ценностям.  

3) Социальная активность рассматривается также как уровень 

активности, степень проявления возможностей и способностей человека как 

члена социума, патриотизм здесь выступает мофилизатором активности. 

4) Уровень удовлетворенности жизнью у студентов является 

преимущественно средним, а уровень патриотической идентичности – 

федеральный. 

5) Студенты знают основных политических деятелей и стремятся 

изучать законы. Большинство респондентов уважительно относятся к 

государственной символике и другим атрибутам государственности.  
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6) Студенты испытывают гордость за достижения соотечественников, 

любят Родину и семью. Студенты не принимают участие в патриотических 

мероприятиях, студенческих организациях и партийных организациях.  

 

Эмпирическая интерпретация: 

Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

Когнитивный компонент 

Знания 

 

Исторические факты Как вы считаете: кто внес 

больший вклад в победу во 

Второй мировой войне? 

1) США 

2) СССР 

3) Англия 

4) Япония 

Интерес События в стране и мире Какими событиями Вы 

интересуетесь?  

1) Политическими 

2) Экономические 

3) Культурные 

4) Интернет пространства (соц. 

сети, мессенджеры) 

5) Научные 

6) Спортивные 

7) Технологические 

8) Интересуюсь историческим и 

культурным прошлым 
Правовые Согласны ли Вы с 

утверждением: «Нужно изучать 

законы»? 

Известные личности Биография и жизнь каких людей 

Вам наиболее интересна? 

1) Политиков 

2) Экономистов 

3) Актеров 

4) Спортсменов 

5) Художников 

6) Певцов 

7) Ведущих 

8) Общественных деятелей 

Политические лидеры Назовите, пожалуйста, главу 

государства, региона, города в 

котором Вы проживаете. 

Источники информации Уровни информации 

 

К каким источникам 

информации Вы обращаетесь 

чаще всего? 

1) городским 

2) областным 
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

3) общероссийским 

4) зарубежным 

Доверие к источникам 

информации 

Какие источники информации 

вызывают у Вас доверие в 

большей степени? 

1) телевидение 

2) газеты и журналы 

3) новостные сайты 

4) радио 

5) городские объявления 

6) социальные сети 
Аксиологический компонент 

Коллективные ценности Правовые По Вашему мнению для чего 

нужно изучать законы? 

Государственные символы С уважением отношусь к 

государственной символике 

Свобода Для меня важно жить и работать 

только в моей стране 

Традиции Я с уважением отношусь к 

традициям моего народа 

Отношения с людьми 

 

Мне нравится проводить время 

со своей семьей 

Мне нравятся жители моего 

города 

Труд во благо своей 

Родины 

Человек, который называет себя 

патриотом должен работать 

хорошо, добросовестно и на 

благо своей страны? 

Завершите следующее 

суждение: «Важно работать на 

благо…»? 

Мотивы участия 

 

Мероприятия 

патриотической 

направленности 

Почему Вы принимали участие в 

этих мероприятиях?  

Это позволяет мне законно 

выражать мою позицию 

Не верю в прозрачность 

системы подсчета голосов 

Мне важно, кто будет в 

руководящих должностях 

Мне не нравится участвовать в 

политике 

Мне это интересно 

Участие в митингах может быть 

опасным 

Это является частью учебного 

процесса 

У меня нет компании, чтобы 

посещать подобные 

мероприятия 
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

Мои друзья тоже участвуют в 

них 

Меня это не интересует 

Таким образом я чту память о 

прошедших событиях 

Потому что меня заставляют 
преподаватели 

  

Власти (работа в партии, 

агитация)  

Принимали ли Вы участие в 

партийных мероприятиях, если 

да, то каких? 

1) собрания 

2) встречи с кандидатами 

3) агитационные мероприятия с 

раздачей материалов 

4) митинг-концерты 

Деятельностный компонент 

 Допустимость нарушений 

норм 
Стремитесь ли Вы соблюдать 

законы?  

Деятельность Принадлежность к партии Состоите ли Вы в какой-либо 

партии, если да, то какой? 

1) в партии не состою 

2) партии «Единая Россия» 

3) партии «КПРФ» 

4) партии «Справедливая 

Россия» 

5) партии «ЛДПР» 

6) партии «Яблоко» 

Мероприятия 

патриотической 

направленности 

Принимаете ли Вы участие в 

следующих мероприятиях 

патриотической 

направленности, если да, то 

каких?  

1) Фестивали 

2) Спортивно-патриотические 

мероприятия 

3) Научные конференции 

4) Торжественные мероприятия, 

линейки, концертные 

программы 

5) Экологические мероприятия 

(субботники, высадка деревьев) 

6) Тематические творческие 

конкурсы 

7) Реконструкции исторических 

событий 

8) Массовые акции и флешмобы 

9) Экскурсии в места 

исторической памяти 
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

10) Тематические выставки в 

музеях и галереях 

11) Митинги, акции протеста, 
выборы 

Участие  Студенческие организации Состоите ли Вы в студенческих 

организациях: Если да, то каких: 

1) нет, не состою 

состою в : 

2) Совет молодых ученых 

3) Региональное молодежное 

отделение Российского 

исторического общества в 

Челябинске 

4) Клуб интеллектуальных игр 

5) Информационная комиссия 

6) Дебат-клуб 

7) Клуб публичных 

выступлений 

8) Клуб переговорных 

технологий Ufights 

9) Студенческое Объединение 

«Предпринимай» 

10) Культурно-массовая 

комиссия 

11) Музыкальный клуб 

«МузКом» 

12) Лига КВН ЮУрГУ 

13) Фотошкола ЮУрГУ 

14) Школа звукооператоров и 

ди-джеинга 

15) Образовательный проект 

«Витражи» 

16) Спортивно-массовая 

комиссия 

17) Спортивный клуб 

«Уральский сокол» 

18) Туристский клуб 

19) Дельтапланерный клуб 

«Парадельта» 

20. Клуб спортивного 

ориентирования 

21) Проект «Виртуоз руля» 

22) Проект «Каталица» 

23) Студенческий поисковый 

отряд «Поиск» 

https://www.susu.ru/ru/science/smu
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-intellektualnyh-igr
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/informacionnaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/debat-klub
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-publichnyh-vystupleniy
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-publichnyh-vystupleniy
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-peregovornyh-tehnologiy-ufights
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-peregovornyh-tehnologiy-ufights
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/studencheskoe-obedinenie-predprinimay
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/studencheskoe-obedinenie-predprinimay
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/kulturno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/kulturno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/muzykalnyy-klub-muzkom
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/muzykalnyy-klub-muzkom
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/joint-student-council/liga-kvn
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/joint-student-council/fotoshkola
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/obrazovatelnyy-proekt-vitrazhi
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/obrazovatelnyy-proekt-vitrazhi
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sportivno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sportivno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/sportivnyy-klub-uralskiy-sokol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/sportivnyy-klub-uralskiy-sokol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/turklub
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/deltaplanernyy-klub-paradelta
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/deltaplanernyy-klub-paradelta
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

24) Центр социокультурной 

адаптации 

25) Студенческие советы 

институтов и высших школ 

26) Ассоциация иностранных 

студентов 

27) Система студенческого 

кураторства 

28) Школа молодого лидера 

29) Штаб студенческих 

трудовых отрядов 

Религия Соблюдаете ли Вы религиозные 

обряды, если да, то какие? 

Студенческие организации Состоите ли Вы в студенческих 

организациях: Если да, то каких: 

1) нет, не состою 

состою в : 

2) Совет молодых ученых 

3) Региональное молодежное 

отделение Российского 

исторического общества в 

Челябинске 

4) Клуб интеллектуальных игр 

5) Информационная комиссия 

6) Дебат-клуб 

7) Клуб публичных 

выступлений 

8) Клуб переговорных 

технологий Ufights 

9) Студенческое Объединение 

«Предпринимай» 

10) Культурно-массовая 

комиссия 

11) Музыкальный клуб 

«МузКом» 

12) Лига КВН ЮУрГУ 

13) Фотошкола ЮУрГУ 

14) Школа звукооператоров и 

ди-джеинга 

15) Образовательный проект 

«Витражи» 

16) Спортивно-массовая 

комиссия 

17) Спортивный клуб 

«Уральский сокол» 

18) Туристский клуб 

19) Дельтапланерный клуб 

«Парадельта» 

https://www.susu.ru/ru/science/smu
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/istoricheskoe-obshchestvo
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-intellektualnyh-igr
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/informacionnaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/debat-klub
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-publichnyh-vystupleniy
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-publichnyh-vystupleniy
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-peregovornyh-tehnologiy-ufights
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/klub-peregovornyh-tehnologiy-ufights
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/studencheskoe-obedinenie-predprinimay
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/studencheskoe-obedinenie-predprinimay
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/kulturno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/kulturno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/muzykalnyy-klub-muzkom
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/muzykalnyy-klub-muzkom
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/joint-student-council/liga-kvn
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/joint-student-council/fotoshkola
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/obrazovatelnyy-proekt-vitrazhi
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/obrazovatelnyy-proekt-vitrazhi
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sportivno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sportivno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/sportivnyy-klub-uralskiy-sokol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/sportivnyy-klub-uralskiy-sokol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/turklub
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/deltaplanernyy-klub-paradelta
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/deltaplanernyy-klub-paradelta
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

20. Клуб спортивного 

ориентирования 

21) Проект «Виртуоз руля» 

22) Проект «Каталица» 

23) Студенческий поисковый 

отряд «Поиск» 

24) Центр социокультурной 

адаптации 

25) Студенческие советы 

институтов и высших школ 

26) Ассоциация иностранных 

студентов 

27) Система студенческого 

кураторства 

28) Школа молодого лидера 

29) Штаб студенческих 

трудовых отрядов 
   

Эмоциональный компонент 

 Эстетические (природа, 

архитектура, памятники 

культуры) 

Природа и красота моей страны 

вызывают у меня чувство 

трепета и восхищения 

 Лирические 

(воспоминания о месте, 

где родился, о близких 

людях) 

Я часто вспоминаю о времени, 

людях и месте, где я провел свое 

детство 

 Аккизитивные 

(представления о 

необъятных природных и 

человеческих ресурсах 

нашей страны) 

Считаю, что моя страна 

обладает достаточным 

потенциалом для статуса 

великой мировой державы 

 Глорические (чувства по 

поводу военных действий, 

спортивных достижений 

или поражений 

соотечественников) 

Испытываю гордость за 

спортивные, культурные, 

научные и т.д. достижения 

наших соотечественников 

Миграционные настроения Желание покинуть страну 

 

Мои друзья все переехали и у 

меня возникает подобное 

желание 

Хочу жить в своей стране, так 

как моя семья тоже здесь 

Я не могу найти в моей стране 

работу 

В другой стране будет 

безопаснее, чем моей 

Я хочу получить образование, 

которое я не могу получить в 

моей стране 

https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/proekt-virtuoz-rulya
https://www.susu.ru/ru/recreation-and-health/proekt-katalica
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/patrioticheskaya-rabota/spo-poisk
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/patrioticheskaya-rabota/spo-poisk
https://www.susu.ru/ru/centr-sociokulturnoy-adaptacii
https://www.susu.ru/ru/centr-sociokulturnoy-adaptacii
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/studencheskie-sovety-institutov-i-shkol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/studencheskie-sovety-institutov-i-shkol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/associaciya-inostrannyh-studentov
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/associaciya-inostrannyh-studentov
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sistema-studencheskogo-kuratorstva
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sistema-studencheskogo-kuratorstva
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/shkola-molodogo-lidera
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shtab-studencheskih-trudovyh-otryadov
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shtab-studencheskih-trudovyh-otryadov
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

В моей стране нарушаются мои 

права и свободы 

Уровень безопасности в моей 

стране меня устраивает 

В другой стране у меня будет 

больше прав и свобод 

В моей стране я могу найти 

работу 

В моей стране я могу найти 

работу 

В моей стране я могу найти 

работу 

Чувства Желание покинуть страну Часто посещает желание 

переехать в другую страну на 

постоянное место жительства 

Хочу, чтобы моя семья жила в 

другой стране 

За рубежом я смогу найти себе 

работу 

Самоидентификация 

Уровни идентичности Локальный, региональный, 

федеральный 

В первую очередь Вы: 

1) житель своего города 

2) житель своей области, края, 

республики; 

3) гражданин России; 

4) "гражданин мира", 

космополит 

Патриот – не патриот Можете ли Вы назвать себя 

патриотом? 

Признаки идентификации По каким критериям Вы можете 

это определить? 

1) люблю свой родной язык 

2) интересуюсь культурой 

3) интересуюсь историей 

родного края, страны 

4) люблю красоту природы 

5) нравятся люди и их 

душевность 

6) нравятся традиции и обычаи 

моего народа 

Религиозность Считаете ли Вы себя 

религиозным человеком? 

Определение Родины Что для Вас означает Родина в 

первую очередь? 

1) город, село, где Вы живете 

2) край, область, республика, 

где Вы живете 

3) страна в целом 
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

Личная идентификация Определение Родины Что для Вас означает Родина в 

первую очередь? 

1) город, село, где Вы живете 

2) край, область, республика, 

где Вы живете 

3) страна в целом 

Удовлетворенность жизнью 

Социальное самочувствие Политическое Реализация свободных выборов 

Возможность выражать свое 

мнение 

Отношения с другими странами 

в политической сфере 

Экономическое Возможность найти работу по 

специальности 

Финансовое благополучие  

Социальное Возможность образования на 

бюджетной основе 

Жилищные условия 

Дружественные отношения 

Семейное благополучие 

Здравоохранение 

Паспортичка 

 Пол Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1) мужской 

2) женский 

 Возраст Укажите, пожалуйста, сколько 

Вам полных лет 

 Направление обучения На каком направлении Вы 

обучаетесь? 

1) социально-гуманитарное 

2) техническое  

3) экономическое 

 Курс обучения Укажите, пожалуйста, на каком 

курсе Вы обучаетесь? 

 Семейное положение Укажите, пожалуйста, Ваше 

семейное положение: 

1) состою в зарегистрированном 

браке 

2) состою в 

незарегистрированном браке 

3) не состою в браке 

 Наличие детей Есть ли у Вас дети, если да, то 

сколько? 

 Доходы Укажите, пожалуйста, Ваш 

основной источник доходов: 
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Латентная 

характеристика 

Индикатор Вопрос анкеты 

 Материальное положение 

 

Какое из суждений более точно 

описывает Ваше материальное 

положение? 

1) денег хватает на покупку 

недвижимости 

2) денег хватает на покупку 

машины 

3) денег хватает на покупку 

крупной бытовой техники 

4) денег хватает на покупку 

одежды 

5) денег хватает только на еду и 

вещи первой необходимости 

6) денег с трудом хватает даже 

на питание 

 Этническая 

принадлежность 

С какой национальностью вы 

себя отождествляете? 

 Вероисповедание Вы верующий? Если да, 

приверженцем какой религии 

Вы являетесь? 

1) христианство 

2) ислам 

3) буддизм 

4) иудаизм 

5) не отношу себя к верующим 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНСТРУМЕНТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

АНКЕТА 

Здравствуйте! Мы предлагаем Вам принять участие в нашем исследовании 

патриотизма студентов. Ответы всех участвующих в этом опросе будут 

использованы только в обобщенном виде. 

Прочитайте вопрос и обведите кружком вариант ответа, который наиболее 

близок Вашему мнению. Если ни один ответ Вам не подходит, напишите свое 

мнение в специально отведенном месте. 
 

1. Можете ли Вы назвать себя патриотом? (выберите, пожалуйста, один 

вариант) 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

5) затрудняюсь ответить 

 

 

2. По каким критериям Вы можете это определить? (число ответов не 

ограничено) 

1) люблю свой родной язык 

2) интересуюсь культурой 

3) интересуюсь историей родного края, страны 

4) люблю красоту родной природы 

5) нравятся люди и их душевность 

6) нравятся традиции и обычаи моего народа 

7) другое (напишите):___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8) затрудняюсь ответить 
 

3. Что для Вас означает Родина в первую очередь? (выберите, пожалуйста, один 

вариант) 

1) город, село, где Вы живете 

2) край, область, республика, где Вы живете 

3) страна в целом 

4) другое (напишите):____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5) затрудняюсь ответить 
 

4. Как вы считаете, кто внес больший вклад в победу во Второй мировой войне? 

(выберите, пожалуйста, один вариант) 

1) США 

2) СССР 

3) Англия 

4) Япония 

5) никто из перечисленных 

6)затрудняюсь ответить 
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5. Согласны ли Вы с утверждением: «Нужно изучать законы»? (выберите, 

пожалуйста, один вариант) 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет (переход к 7 вопросу) 

5) затрудняюсь ответить 

 

6. По Вашему мнению, для чего нужно изучать законы? (выберите, пожалуйста, 

один вариант) 

1) потому что это правильно 

2) так принято 

3) чтобы в моей стране жилось лучше 

4) страна процветает, если граждане 

юридически грамотны 

3) я боюсь нести ответственность за 

правонарушения 

4) для того чтобы знать, какие у меня есть права 

и обязанности 

5)затрудняюсь ответить  

 

7. Стремитесь ли Вы соблюдать законы? (выберите, пожалуйста, один вариант) 

1) да 

2) скорее да 

3) скорее нет 

4) нет 

5) затрудняюсь ответить 

 

 

Какими событиями Вы интересуетесь? (можно выбрать несколько вариантов в 

каждой строке) 

№ События 

местны

ми 

регион

альным

и 

общеросс

ийскими 

зарубежн

ыми 

не 

интерес

уюсь 

затрудн

яюсь 

ответит

ь 

8 Политическими 1 2 3 4 5 6 

9 Экономические 1 2 3 4 5 6 

10 Культурные 1 2 3 4 5 6 

11 События в интернет 

пространстве (вирусные 

видео, скандалы с 

блоггерами и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 

12 Научные 1 2 3 4 5 6 

13 Спортивные 1 2 3 4 5 6 

14 Технологические 1 2 3 4 5 6 

15 Интересуюсь 

историческим и 

культурным прошлым 

1 2 3 4 5 6 

Назовите, пожалуйста, главу государства, региона, города в котором Вы 

проживаете. 

16) Глава государства (напишите): ___________________________________________________ 

17) Глава региона (напишите):  ______________________________________________________ 

18) Глава города (напишите):________________________________________________________ 
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Биография и жизнь каких людей Вам наиболее интересна? (можно выбрать 

несколько вариантов в каждой строке) 

№ Биография местных региональн

ых 

общеросси

йских 

зарубежных не 

интерес

уюсь 

затрудня

юсь 

ответить 

19 Политиков 1 2 3 4 5 6 

20 Экономистов 1 2 3 4 5 6 

21 Актеров 1 2 3 4 5 6 

22 Спортсменов 1 2 3 4 5 6 

23 Художников 1 2 3 4 5 6 

24 Певцов 1 2 3 4 5 6 

25 Ведущих 1 2 3 4 5 6 

26 Общественных 

деятелей 
1 2 3 4 5 6 

27. К каким источникам информации Вы обращаетесь чаще всего? (выберите, 

пожалуйста, один вариант) 

1) городским 

2) областным 

3) общероссийским 

4) зарубежным 

5) затрудняюсь ответить 

 

 

28. Какие источники информации вызывают у Вас доверие в большей степени? 

(число ответов не ограничено) 

1) телевидение 

2) газеты и журналы 

3) новостные сайты 

4) радио 

5) городские объявления 

6) социальные сети 

7) никакие из перечисленных 

8) другое (напишите): ___________________________________________________________ 

9) затрудняюсь ответить 

Согласны ли Вы со следующими утверждениями? (выберите один ответ в 

каждой строке) 

№ 
Суждение Соглас

ен (а) 

Скорее 

согласен(

а) 

Скорее не 

согласен(

а) 

Не 

согласен

(а) 

Затрудняюс

ь ответить 

29 С уважением отношусь к 

государственной символике 
1 2 3 4 5 

30 Для меня важно жить и 

работать только в моей 

стране 

1 2 3 4 5 

31 Я с уважением отношусь к 

традициям моего народа 
1 2 3 4 5 

32 Мне нравится проводить 

время со своей семьей 
1 2 3 4 5 
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33 Мне нравятся жители моего 

города 
1 2 3 4 5 

34 Человек, который называет 

себя патриотом, должен 

работать хорошо, 

добросовестно 

1 2 3 4 5 

35. Завершите следующее суждение: «Важно работать на благо…»? 

1) города 

2) области 

3) страны 

4) своих друзей  

5) своей семьи и себя 

6) затрудняюсь ответить 

 

36. Считаете ли Вы себя религиозным человеком? (выберите, пожалуйста, один 

вариант) 

1) да 

2) скорее да, чем нет 

3) скорее нет, чем да 

4) нет 

5) затрудняюсь ответить 

 

37. Соблюдаете ли Вы религиозные обряды, если да, то какие? (выберите, 

пожалуйста, один вариант) 

1) все 

2) почти все 

3) лишь некоторые 

4) не соблюдаю совсем 

5) затрудняюсь ответить 

 

 

Принимаете ли Вы участие в следующих мероприятиях патриотической 

направленности, если да, то каких? (выберите один ответ в каждой строке) 

 

№ Мероприятие Был(а) 

организатором 

Был(а) 

участником 

Не 

принимал(а) 

участия 

38 Праздничные митинги 

(Крымская весна, 1 мая и т.д.) 
1 2 3 

39 Спортивные мероприятия 1 2 3 

40 Научные конференции 1 2 3 

41 Концертные программы 1 2 3 

42 Экологические мероприятия 

(субботники, высадка деревьев) 
1 2 3 

43 Тематические творческие 

конкурсы 
1 2 3 

44 Реконструкции исторических 

событий 
1 2 3 

45 Акции протеста 1 2 3 
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46 Экскурсии в места исторической 

памяти 
1 2 3 

47 Тематические выставки в музеях 

и галереях 
1 2 3 

48 Выборы  1 2 3 

 

49. Состоите ли Вы в какой-либо партии, если да, то какой? (выберите, 

пожалуйста, один вариант) 

1) нет, не состою  

Да, состою в: 

2) партии «Единая Россия» 

3) партии «КПРФ» 

4) партии «Справедливая Россия» 

5) партии «ЛДПР» 

6) партии «Яблоко» 

7) другое (напишите):___________________________________________________________ 

8) затрудняюсь ответить 

 

50. Принимали ли Вы участие в партийных мероприятиях, если да, то каких? 

1) собрания 

2) встречи с кандидатами 

3) агитационные мероприятия с раздачей материалов 

4) митинг-концерты 

5) не принимал(а) участие 

6) другое (напишите): ___________________________________________________________ 

7) затрудняюсь ответить 

Почему Вы принимали или не принимали участия в этих мероприятиях? 

(выберите один ответ в каждой строке) 

 

№ Параметр Соглас

ен (а) 

Скорее 

согласен(а

) 

Скорее 

не 

согласен

(а) 

Не 

согласен

(а) 

Затрудня

юсь 

ответить 

51 Это позволяет мне законно 

выражать мою позицию 
1 2 3 4 5 

52 Не верю в прозрачность системы 

подсчета голосов 
1 2 3 4 5 

53 Мне важно, кто будет в 

руководящих должностях 
1 2 3 4 5 

54 Мне не нравится участвовать в 

политике 
1 2 3 4 5 

55 Мне это интересно 1 2 3 4 5 

56 Участие в митингах может быть 

опасным 
1 2 3 4 5 

57 Это является частью учебного 

процесса 
1 2 3 4 5 
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№ Параметр Соглас

ен (а) 

Скорее 

согласен(а

) 

Скорее 

не 

согласен

(а) 

Не 

согласен

(а) 

Затрудня

юсь 

ответить 

58 У меня нет компании, чтобы 

посещать подобные мероприятия 
1 2 3 4 5 

59 Мои друзья тоже участвуют в 

них 
1 2 3 4 5 

60 Меня это не интересует 1 2 3 4 5 

61 Таким образом я чту память о 

прошедших событиях 
1 2 3 4 5 

62 Потому что меня заставляют 

преподаватели 
1 2 3 4 5 

63. Состоите ли Вы в студенческих организациях? (число ответов не ограничено) 

 

1) нет, не состою 

Состою в: 

2) Совет молодых ученых 

3) Региональное молодежное 

отделение  

Российского исторического 

общества в Челябинске 

4) Клуб интеллектуальных игр 

5) Информационная комиссия 

6) Дебат-клуб 

7) Клуб публичных выступлений 

8) Клуб переговорных технологий 

Ufights 

9) Студенческое Объединение 

«Предпринимай» 

10) Культурно-массовая комиссия 

11) Музыкальный клуб 

«МузКом» 

12) Лига КВН ЮУрГУ 

13) Фотошкола ЮУрГУ 

14) Школа 

звукооператоров и ди-

джеинга 

15) Образовательный 

проект «Витражи» 

16) Спортивно-массовая 

комиссия 

17) Спортивный клуб 

«Уральский сокол» 

18) Туристский клуб 

19) Дельтапланерный 

клуб «Парадельта» 

20)Клуб спортивного 

ориентирования 

21) Проект «Виртуоз 

руля» 

22) Проект «Каталица» 

23) Студенческий поисковый 

отряд «Поиск» 

24) Центр социокультурной 

адаптации 

25) Студенческие советы 

институтов и высших школ 

26) Ассоциация иностранных 

студентов 

27) Система студенческого 

кураторства 

28) Школа молодого лидера 

29) Штаб студенческих 

трудовых отрядов 

30) затрудняюсь ответить 

Согласны ли Вы с утверждениями перечисленными ниже? (выберите один 

ответ в каждой строке) 

 

№ Утверждение да скорее 

да 

скоре

е нет 

нет затрудняю

сь 

ответить 

64 Природа и красота моей страны 

вызывают у меня чувство трепета и 

восхищения 

1 2 3 4 5 

65 Я часто вспоминаю о времени, 

людях и месте, где я провел свое 

детство 

1 2 3 4 5 

https://www.susu.ru/ru/science/smu
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/joint-student-council/liga-kvn
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/joint-student-council/fotoshkola
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shkola-zvukooperatorov-i-di-dzheinga
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/obrazovatelnyy-proekt-vitrazhi
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/obrazovatelnyy-proekt-vitrazhi
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sportivno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sportivno-massovaya-komissiya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/sportivnyy-klub-uralskiy-sokol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/sportivnyy-klub-uralskiy-sokol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/turklub
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/deltaplanernyy-klub-paradelta
https://www.susu.ru/ru/campus-life/sport/deltaplanernyy-klub-paradelta
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/proekt-virtuoz-rulya
https://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council/proekt-virtuoz-rulya
https://www.susu.ru/ru/recreation-and-health/proekt-katalica
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/patrioticheskaya-rabota/spo-poisk
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/patrioticheskaya-rabota/spo-poisk
https://www.susu.ru/ru/centr-sociokulturnoy-adaptacii
https://www.susu.ru/ru/centr-sociokulturnoy-adaptacii
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/studencheskie-sovety-institutov-i-shkol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/studencheskie-sovety-institutov-i-shkol
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/associaciya-inostrannyh-studentov
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/associaciya-inostrannyh-studentov
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sistema-studencheskogo-kuratorstva
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/sistema-studencheskogo-kuratorstva
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/shkola-molodogo-lidera
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shtab-studencheskih-trudovyh-otryadov
https://www.susu.ru/ru/campus-life/student-life/obedinennyy-sovet-obuchayushchihsya/shtab-studencheskih-trudovyh-otryadov
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66 Считаю, что моя страна обладает 

достаточным потенциалом для 

статуса 

великой мировой державы 

1 2 3 4 5 

67 Испытываю гордость за спортивные, 

культурные, научные и т.д. 

достижения наших 

соотечественников  

1 2 3 4 5 

68 Человек должен жить там, где он 

родился 
1 2 3 4 5 

 

69. В первую очередь Вы: 

1) житель своего города 

2) житель своей области, края, республики; 

3) гражданин России; 

4) "гражданин мира", космополит 

5) затрудняюсь ответить 

 

 

70.Хотели бы Вы уехать за границу? (выберите, пожалуйста, один вариант) 

1) да, навсегда 

2) да, на длительное время (от 1 года) 

3) да, на краткосрочный период (до года) 

4) нет желания уезжать за рубеж (переход к 72 вопросу) 

5) затрудняюсь ответить  

 

71. Почему Вы хотите покинуть страну? (выберите не более 3-х вариантов 

ответа) 

1) cмогу заработать больше 

2) здесь нет возможности найти 

работу 

3) хочу получить образование 

4) избежать службы в армии 

5) в другой стране приветливые 

люди 

6) в другой стране чище на 

улицах 

7) хочу жить в более 

благоприятном климате 

8) хочу получить более качественное 

медицинское обслуживание 

9) хочу выучить иностранный язык 

10) в другой стране больше прав и свобод 

11) хочу увидеть мир 

12) другое____________________________ 

________________________________________ 

13) затрудняюсь ответить 

 

72. Почему не хотите? (выберите не более 3-х вариантов ответа) 

1) мне нравится здесь работать 

2) здесь я могу реализоваться в 

профессиональном плане 

3) мне нравится родной язык и 

культура моего народа 

4) мне подходит климат, в 

котором я нахожусь 

5) не смогу уехать из-за неблагоприятной 

финансовой ситуации 

6) у меня много друзей здесь 

7) в другой стране я не смогу найти работу 

8) другое____________________________ 

________________________________________ 

9) затрудняюсь ответить 
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73.Как вы можете влиять на власть, на положение дел в стране? (выберите не 

более 3-х вариантов ответа) 

1. Коллективные письма, 

2. Обращения в вышестоящие 

инстанции 

3. Участие в общественных 

слушаниях 

4. Обращения в 

территориальные органы 

местного самоуправления 

5. Массовые акции 

(демонстрации, митинги, акции 

протеста) 

6. Могу сам улучшать жизнь страны, без 

помощи властей 

7. Не могу влиять, от меня ничего не зависит 

8. Другое________________________________ 

_________________________________________ 

9. Затрудняюсь ответить 

 

Оцените степень удовлетворенности по следующим характеристикам. 

(выберите один ответ в каждой строке) 

№ Характеристики Полность

ю 

удовлетво

рен 

Скорее 

удовлет

ворен 

Скорее не 

удовлетво

рен 

Не 

удовлетв

орен 

Затрудня

юсь 

ответить 

74 Реализация свободных выборов 1 2 3 4 5 

75 Возможность выражать свое 

мнение 
1 2 3 4 5 

76 Возможность найти работу по 

специальности 
1 2 3 4 5 

77 Финансовое благополучие 1 2 3 4 5 

78 Отношения с другими странами 

в политической сфере 
1 2 3 4 5 

79 Возможность образования на 

бюджетной основе 
1 2 3 4 5 

80 Жилищные условия 1 2 3 4 5 

81 Дружеские отношения 1 2 3 4 5 

82 Семейное благополучие 1 2 3 4 5 

83 Здравоохранение 1 2 3 4 5 

 

И, в заключение, несколько слов о себе: 

84. Укажите, пожалуйста, Ваш пол: 

1) мужской 

2) женский 

85. Укажите, пожалуйста, сколько Вам полных лет? (напишите)______________ 

86. На каком направлении Вы обучаетесь? 

1) социально-гуманитарное 

2) техническое  

3) экономическое 

4) другое (напишите)_____________________________ 

87. Укажите, пожалуйста, на каком курсе Вы обучаетесь?  



116 

 

1) I курс бакалавриата/специалитета 

2) II курс бакалавриата/специалитета 

3) III курс бакалавриата/специалитета 

4) IV курс бакалавриата/специалитета 

5) V курс специалитета 

6) I курс магистратуры 

7) II курс магистратуры 

8) аспирантура 

88. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение: 

1) состою в зарегистрированном браке 

2) состою в незарегистрированном браке 

3) не состою в браке 

89. Есть ли у Вас дети, если да, то сколько? 

1) детей нет 

2) дети есть:___________________ 

90. Ваш основной источник дохода? Укажите один вариант. 

1) финансовая поддержка от родителей 

2) получаю стипендию 

3) получаю зарплату 

4) иные источники дохода 

91. Какое из суждений более точно описывает Ваше материальное положение? 

(выберите, пожалуйста, один вариант) 

1) денег хватает на покупку недвижимости 

2) денег хватает на покупку машины 

3) денег хватает на покупку крупной бытовой техники 

4) денег хватает на покупку одежды 

5) денег хватает только на еду и вещи первой необходимости 

6) денег с трудом хватает даже на питание 

92. С какой национальностью вы себя отождествляете? (напишите) 

_______________________________________________________________ 

93. Вы верующий? Если да, приверженцем какой религии Вы являетесь? 

1) христианство 

2) ислам 

3) буддизм 

4) иудаизм 

5) не отношу себя к верующим 

6) другое (напишите): ___________________________________________________________ 

94. Оцените, пожалуйста, сколько денег в Вашей семье уходит на питание, на 

оплату коммунальных и транспортных услуг:   
1) до четверти дохода 

2) от четверти до половины дохода 

3) от половины до трех четверти дохода 

4) более трех четверти дохода 

95. Укажите, пожалуйста, Ваше гражданство: 

1) Российская Федерация 

2) другое (напишите): ___________________________________________________ 

96.К какому слою бы Вы себя отнесли? 

1) богатый 



117 

 

2) выше среднего 

3) средний 

4) ниже среднего 

5) бедный 

 

Благодарим за участие в опросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

Таблица 1 – Возраст 

Возраст Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

До 20 лет 117 37,5 

20 - 21 год 141 45,2 

Старше 21 года 54 17,3 

Итого: 312 100,0 

 

Таблица 2 – Курс и направление обучения 

Курс обучения В целом 

по 

массиву 

Направление 

Социально

-

гуманитар

ное 

Техниче

ское 

Экономич

еское 

Медико-

биологич

еское 

I курс 

бакалавриата/специалитета 

32,7 38,1 29,8 28,8 100,0 

II курс 

бакалавриата/специалитета 

16,0 32,0 11,2 1,9 – 

III курс 

бакалавриата/специалитета 

31,7 25,8 32,9 40,4 – 

IV курс 

бакалавриата/специалитета 

19,6 4,1 26,1 28,8 – 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,231, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 3 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от пола, % от числа 

ответивших 

Удовлетворенность В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Минимальная 28,2 37,3 22,7 

Средняя 57,1 50,0 61,3 

Максимальная 14,7 12,7 16,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,157, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 4 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от вероисповедания, % 

от числа ответивших 

Удовлетворенность В целом по 

массиву 

Вероисповедание 

Христианство Иные религии Не верующие 

Минимальная 28,2 19,7 28,1 36,4 

Средняя 57,1 65,7 50,0 50,3 
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Максимальная 14,7 14,6 21,9 13,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,135, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 5 – Удовлетворенность жизнью в зависимости от уровня финансового 

положения, % от числа ответивших  

Удовлетворенность В целом по 

массиву 

Уровень финансового положения 

Высокий Средний  Низкий  

Минимальная 28,2 19,4 26,8 34,9 

Средняя 57,1 52,8 57,4 58,1 

Максимальная 14,7 27,8 15,8 7,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Пирсона [-1..+1]: -0,168, вероятность ошибки: 0,30% 

 

Таблица 6 – Влияние удовлетворенности жизнью на идентификацию себя как 

патриота, % от числа ответивших 

Патриотическая 

самоидентификация  

В целом по 

массиву: 

Удовлетворенность 

Минимальная Средняя Максимальная 

Да 16,3 10,2 15,7 30,4 

Скорее да, чем нет 40,4 25,0 46,6 45,7 

Скорее нет, чем да 19,6 23,9 19,7 10,9 

Нет 13,5 27,3 9,6 2,2 

Затрудняюсь ответить 10,3 13,6 8,4 10,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Пирсона [-1..+1]: +0,313, вероятность ошибки: 0,00% 

 

Таблица 7 – Самоидентификация респондентов, % от числа ответивших 

Уровень идентификации В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

«Гражданин мира», космополит 26,6 33,9 22,2 

Гражданин России 44,2 39,0 47,4 

Житель своей области, края, 

республики 

3,8 1,7 5,2 

Житель своего города 12,8 11,0 13,9 

Затрудняюсь ответить 12,5 14,4 11,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,163, вероятность ошибки: 10,00% 
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Таблица 8 – Значение понятия Родина, % от числа ответивших 

Значения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Дикая нетронутая природа 0,3 0,8 – 

Близкие люди рядом 4,2 5,1 3,6 

Город, село, Где Вы живете 27,2 30,5 25,3 

Край, область, республика, где Вы живете 12,8 12,7 12,9 

Страна в целом 50,3 42,4 55,2 

Затрудняюсь ответить 5,1 8,5 3,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,173, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 9 – Критерии патриотичности, % от числа ответивших 

Критерии В целом 

по 

массиву 

Патриотическая самоидентификация 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, 

чем да 

Нет Затрудняюсь 

ответить 

Люблю красоту родной 

природы 

56,7 76,5 69,8 41,0 10,0 46,9 

Люблю свой родной язык 39,3 58,8 50,0 18,0 3,3 40,6 

Нравятся традиции и 

обычаи моего народа 

34,7 62,7 42,9 13,1 16,7 15,6 

Нравятся люди и их 

душевность 

27,7 33,3 32,5 18,0 20,0 25,0 

Интересуюсь культурой 25,0 41,2 30,2 14,8 13,3 9,4 

Интересуюсь историей 

родного края, страны 

25,0 37,3 31,7 16,4 10,0 9,4 

Затрудняюсь ответить 13,3 0,0 1,6 24,6 56,7 18,8 

Прочее (менее 5%) 2,0 0,3 0,3 0,7 0,3 0,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Ета (зависимая кол. в столбцах) [0..1]: 0,508, вероятность ошибки: 0,00% 

 

Таблица 10 – Влияние религиозности на патриотическую принадлежность, % 

от числа ответивших 

Патриотическая 

самоидентификация 

В целом по 

массиву  

Вероисповедание 

Христианство Иные религии Не верующие 

Да 16,3 16,8 28,1 13,3 

Скорее да, чем нет 40,4 48,9 50,0 30,1 

Скорее нет, чем да 19,6 18,2 9,4 23,1 

Нет 13,5 6,6 9,4 21,0 

Затрудняюсь ответить 10,3 9,5 3,1 12,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,208, вероятность ошибки: 0,10% 
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Таблица 11 – Влияние национальности на патриотическую принадлежность, 

% от числа ответивших 

Патриотическая 

самоидентификация 

В целом по 

массиву 

Национальность 

Русская Иная национальная 

принадлежность 

Да 16,3 14,9 23,5 

Скорее да, чем нет 40,4 40,2 41,2 

Скорее нет, чем да 19,6 19,5 19,6 

Нет 13,5 14,6 7,8 

Затрудняюсь ответить 10,3 10,7 7,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,109, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 12 – Больший вклад в победу во Второй мировой войне, % от числа 

ответивших 

Страны В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

СССР 78,2 80,5 76,8 

США 2,9 2,5 3,1 

Англия 0,3 0,8 – 

Никто из перечисленных 2,9 4,2 2,1 

Затрудняюсь ответить 15,7 11,9 18,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 13 – Необходимость изучения законов, % от числа ответивших 

Значения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 55,4 54,2 56,2 

Скорее да, чем нет 36,2 33,1 38,1 

Скорее нет, чем да 4,2 7,6 2,1 

Нет 1,9 3,4 1,0 

Затрудняюсь ответить 2,2 1,7 2,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,164, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 14 – Причины изучения законов, % от числа ответивших 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Для того, чтобы знать, какие у меня 

есть права и обязанности 

44,3 37,1 48,7 

Страна процветает, если граждане 

юридически грамотны 

44,0 46,6 42,5 
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Чтобы в моей стране жилось лучше 11,0 12,1 10,4 

Потому что это правильно 3,9 2,6 4,7 

Я боюсь нести ответственность за 

правонарушения 

3,9 4,3 3,6 

Так принято 1,6 1,7 1,6 

Затрудняюсь ответить 2,3 3,4 1,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,116, вероятность ошибки: 70,00% 

 

Таблица 15 – Стремление соблюдать законы, % от числа ответивших 

Стремление В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Да 44,2 38,1 47,9 

Скорее да, чем нет 45,5 44,1 46,4 

Скорее нет, чем да 4,5 8,5 2,1 

Нет 1,3 2,5 0,5 

Затрудняюсь ответить 4,5 6,8 3,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,204, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 16 – Политические события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 23,7 19,5 26,3 

Региональными 19,6 17,8 20,6 

Общероссийскими 54,8 48,3 58,8 

Зарубежными 37,2 44,1 33,0 

Не интересуюсь 20,2 22,0 19,1 

Затрудняюсь ответить 10,3 8,5 11,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,110, вероятность ошибки: 30,00% 

 

Таблица 17 – Интерес к биографиям и жизни политиков 

Значения Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

Местных 20 6,4 

Региональных 17 5,4 

Общероссийских 71 22,8 

Зарубежных 49 15,7 

Не интересуюсь 153 49,0 

Затрудняюсь ответить 55 17,6 

Итого: 312 100,0 
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Таблица 18 – Экономические события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 12,2 11,0 12,9 

Региональными 11,9 8,5 13,9 

Общероссийскими 46,5 44,9 47,4 

Зарубежными 26,0 34,7 20,6 

Не интересуюсь 23,7 25,4 22,7 

Затрудняюсь 

ответить 

14,4 11,0 16,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,150, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 20 – События в культуре, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по массиву Пол 

Мужской Женский 

Местными 20,8 13,6 25,3 

Региональными 19,2 11,9 23,7 

Общероссийскими 44,6 33,9 51,0 

Зарубежными 46,5 42,4 49,0 

Не интересуюсь 11,5 19,5 6,7 

Затрудняюсь ответить 16,3 18,6 14,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,218, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 21 – Интерес к биографиям и жизни актеров 

Значения Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

Местных 14 4,5 

Региональных 14 4,5 

Общероссийских 125 40,1 

Зарубежных 186 59,6 

Не интересуюсь 56 17,9 

Затрудняюсь ответить 39 12,5 

Итого: 312 100,0 

 

Таблица 22 – Интерес к биографиям и жизни художников 

Значения Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

Местных 15 4,8 

Региональных 12 3,8 

Общероссийских 86 27,6 

Зарубежных 117 37,5 

Не интересуюсь 123 39,4 

Затрудняюсь ответить 52 16,7 
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Итого: 312 100,0 

 

Таблица 23 – Интерес к биографиям и жизни певцов 

Значения Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

Местных 10 3,2 

Региональных 14 4,5 

Общероссийских 136 43,6 

Зарубежных 156 50,0 

Не интересуюсь 74 23,7 

Затрудняюсь ответить 42 13,5 

Итого: 312 100,0 

 

Таблица 24 – Интерес к биографиям и жизни ведущих 

Значения Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

Местных 13 4,2 

Региональных 7 2,2 

Общероссийских 85 27,2 

Зарубежных 60 19,2 

Не интересуюсь 150 48,1 

Затрудняюсь ответить 50 16,0 

Итого: 312 100,0 

 

Таблица 25 – События в интернет-пространстве (вирусные видео, скандалы с 

блогерами и т.д.) , % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 15,7 15,3 16,0 

Региональными 12,5 12,7 12,4 

Общероссийскими 47,8 44,1 50,0 

Зарубежными 45,5 41,5 47,9 

Не интересуюсь 17,3 19,5 16,0 

Затрудняюсь ответить 16,7 19,5 14,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,073, вероятность ошибки: 80,00% 

 

Таблица 26 – Научные события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 9,0 9,3 8,8 

Региональными 8,0 5,9 9,3 

Общероссийскими 46,2 43,2 47,9 

Зарубежными 53,2 58,5 50,0 
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Не интересуюсь 14,4 13,6 14,9 

Затрудняюсь ответить 17,0 14,4 18,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,083, вероятность ошибки: 70,00% 

 

Таблица 27 – Технологические события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 7,4 10,2 5,7 

Региональными 9,0 11,9 7,2 

Ообщероссийскими 40,4 44,9 37,6 

Зарубежными 49,0 57,6 43,8 

Не интересуюсь 17,3 11,9 20,6 

Затрудняюсь ответить 18,9 13,6 22,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,169, вероятность ошибки: 5,00% 

 

Таблица 28 – Историческое и культурное прошлое, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 14,7 13,6 15,5 

Региональными 12,5 14,4 11,3 

Общероссийскими 46,2 43,2 47,9 

Зарубежными 33,7 35,6 32,5 

Не интересуюсь 20,2 22,0 19,1 

Затрудняюсь ответить 18,3 15,3 20,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,075, вероятность ошибки: 80,00% 

 

Таблица 29 – Спортивные события, % от числа ответивших 

Уровень событий В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Местными 9,6 7,6 10,8 

Региональными 9,6 8,5 10,3 

Общероссийскими 47,1 44,1 49,0 

Зарубежными 32,4 39,8 27,8 

Не интересуюсь 27,6 27,1 27,8 

Затрудняюсь ответить 13,8 15,3 12,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,106, вероятность ошибки: 50,00% 
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Таблица 30 – Интерес к биографиям и жизни спортсменов 

Значения Число ответивших % от общ. числа опрошенных 

Местных 16 5,1 

Региональных 12 3,8 

Общероссийских 108 34,6 

Зарубежных 84 26,9 

Не интересуюсь 115 36,9 

Затрудняюсь ответить 49 15,7 

Итого: 312 100,0 

 

Таблица 31 – Знание политических лидеров 

Глава Верно Неверно Итого 

Государства 86,9 13,1 100,0 

Региона 54,2 45,8 100,0 

Города 43,6 56,4 100,0 

Итого: 312 100,0 312 

 

Таблица 32 – Частота обращений к источникам информации, % от числа 

ответивших 

Уровень обращения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Городским 9,6 6,8 11,3 

Областным 8,3 5,1 10,3 

Общероссийским 52,9 49,2 55,2 

Зарубежным 21,8 31,4 16,0 

Затрудняюсь ответить 22,8 21,2 23,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,188, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 33 – Доверие к источникам информации, % от числа ответивших 

Виды источников В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Новостные сайты 45,2 36,2 50,5 

Социальные сети 42,6 48,3 39,2 

Никакие из перечисленныых 17,4 17,2 17,5 

Телевидение 13,9 10,3 16,0 

Газеты и журналы 8,4 6,0 9,8 

Затрудняюсь ответить 8,4 10,3 7,2 

Прочее (менее 5%) 10,2 12,0 9,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,164, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 34 – Уважение к государственной символике, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 56,4 53,4 58,2 

Скорее согласен(а) 26,6 24,6 27,8 

Скорее не согласен(а) 2,9 3,4 2,6 

Не согласен(а) 4,2 7,6 2,1 

Затрудняюсь ответить 9,9 11,0 9,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,144, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 35 – Ценность проживания и работы в родной стране, % от числа 

ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 4,5 4,2 4,6 

Скорее согласен(а) 16,0 17,8 14,9 

Скорее не согласен(а) 21,2 17,8 23,2 

Не согласен(а) 40,7 46,6 37,1 

Затрудняюсь ответить 17,6 13,6 20,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,124, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 36 – Уважение к традициям, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 50,0 39,8 56,2 

Скорее согласен(а) 33,3 34,7 32,5 

Скорее не согласен(а) 5,4 10,2 2,6 

Не согласен(а) 2,9 5,9 1,0 

Затрудняюсь ответить 8,3 9,3 7,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,241, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 37 – Время провождение с семьей, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 67,3 58,5 72,7 

Скорее согласен(а) 18,6 24,6 14,9 

Скорее не согласен(а) 3,2 3,4 3,1 

Не согласен(а) 2,6 3,4 2,1 

Затрудняюсь ответить 8,3 10,2 7,2 
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Итого 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 38 – Симпатия к жителям города, % от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 15,1 13,6 16,0 

Скорее согласен(а) 31,7 26,3 35,1 

Скорее не согласен(а) 17,6 19,5 16,5 

Не согласен(а) 15,1 17,8 13,4 

Затрудняюсь ответить 20,5 22,9 19,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,112, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 39 – Соотношение добросовестности труда и чувства патриотизма, % 

от числа ответивших 

Степень согласия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Согласен(а) 18,6 19,5 18,0 

Скорее согласен(а) 22,4 16,9 25,8 

Скорее не согласен(а) 12,8 12,7 12,9 

Не согласен(а) 20,2 24,6 17,5 

Затрудняюсь ответить 26,0 26,3 25,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,119, вероятность ошибки: 50,00% 

 

Таблица 30 – Желание жить и работать на благо, % от числа ответивших 

Степень 

отвественности 

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Своей семьи и себя 75,6 72,9 77,3 

Своих друзей 4,8 5,1 4,6 

Города 3,2 2,5 3,6 

Области 1,0 0,8 1,0 

Страны 17,3 16,1 18,0 

Затрудняюсь ответить 7,7 9,3 6,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,059, вероятность ошибки: 95,00% 

 

Таблица 31 – Восхищение природой родной страны, % от числа ответивших 

Уровень восхищения В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 47,8 37,3 54,1 
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Скорее да, чем нет 31,4 39,0 26,8 

Скорее нет, чем да 5,8 9,3 3,6 

Нет 4,8 6,8 3,6 

Затрудняюсь ответить 10,3 7,6 11,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,218, вероятность ошибки: 1,00% 

 

Таблица 32 – Воспоминания о родных людях и детстве, % от числа ответивших 

Степень ностальгии В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 51,3 45,8 54,6 

Скорее да, чем нет 27,2 26,3 27,8 

Скорее нет, чем да 7,7 11,0 5,7 

Нет 5,4 9,3 3,1 

Затрудняюсь ответить 8,3 7,6 8,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,172, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 33 – Потенциалом для статуса великой мировой державы, % от 

числа ответивших 

Потенциальность 

статуса 

В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 38,5 41,5 36,6 

Скорее да, чем нет 23,4 19,5 25,8 

Скорее нет, чем да 13,8 11,0 15,5 

Нет 9,6 16,1 5,7 

Затрудняюсь ответить 14,7 11,9 16,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,197, вероятность ошибки: 2,00% 

 

Таблица 34 – Гордость за достижения соотечественников, % от числа 

                       ответивших 

Чувство гордости В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 37,5 33,1 40,2 

Скорее да, чем нет 28,5 28,8 28,4 

Скорее нет, чем да 11,2 14,4 9,3 

Нет 8,0 11,9 5,7 

Затрудняюсь ответить 14,7 11,9 16,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 35 – Чувство принадлежности к малой Родине, % от числа 

ответивших 

Принадлежность В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да 2,9 4,2 2,1 

Скорее да, чем нет 7,4 10,2 5,7 

Скорее нет, чем да 18,6 14,4 21,1 

Нет 48,1 51,7 45,9 

Затрудняюсь ответить 23,1 19,5 25,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,153, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 36 – Желание уехать за границу, % от числа ответивших 

Миграционное настроение В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Да, навсегда 28,2 33,9 24,7 

Да, на длительное время (от 1 года) 31,4 28,8 33,0 

Да, на краткосрочный период (до года) 21,5 14,4 25,8 

Нет желания уезжать за рубеж 5,4 5,9 5,2 

Затрудняюсь ответить 13,5 16,9 11,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,168, вероятность ошибки: 10,00% 

 

Таблица 37 –  Желание уехать за границу в зависимости от патриотической 

самоидентификации, % от числа ответивших 

Продолжительность 

миграции 

В целом 

по 

массиву 

Патриотическая самоидентификация 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет Затрудняюсь 

ответить 

Да, навсегда 28,2 15,7 12,7 42,6 64,3 34,4 

Да, на длительное время 

(от 1 года) 

31,4 27,5 36,5 29,5 26,2 28,1 

Да, на краткосрочный 

период (до года) 

21,5 33,3 27,8 11,5 4,8 18,8 

Нет желания уезжать за 

рубеж 

5,4 13,7 6,3 1,6 – 3,1 

Затрудняюсь ответить 13,5 9,8 16,7 14,8 4,8 15,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 38 – Причины покинуть страну, % от числа ответивших 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Хочу увидеть мир 48,7 40,7 53,5 

Смогу заработать больше 41,0 38,9 42,2 

Хочу жить в более благоприятном климате 31,7 27,4 34,2 

В другой стране чище на улицах 25,0 18,6 28,9 

В другой стране больше прав и свобод 22,7 31,9 17,1 

Хочу выучить иностранный язык 21,7 12,4 27,3 

Хочу получить образование 13,0 14,2 12,3 

Хочу получить более качественное 

медицинское обслуживание 

12,3 10,6 13,4 

Здесь нет возможности найти работу 12,0 15,9 9,6 

В другой стране приветливые люди 10,7 8,0 12,3 

Прочее (менее 5%) 2,3 4,4 1,0 

Затрудняюсь ответить 7,3 11,5 4,8 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,215, вероятность ошибки: 0,10% 

 

Таблица 39 – Причины не покидать страну, % от числа ответивших 

Причины В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Мне нравится родной язык и культура моего 

народа 

31,0 19,2 37,8 

У меня много друзей здесь 28,2 25,0 30,0 

Не смогу уехать из-за неблагоприятной 

финансовой ситуации 

25,0 22,1 26,7 

Мне подходит климат, в котором я нахожусь  9,5 9,6 9,4 

Здесь я могу реализоваться в профессиональном 

плане 

6,0 6,7 5,6 

Прочее (менее 5%) 10,9 12,4 10,0 

Затрудняюсь ответить 41,9 50,0 37,2 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,170, вероятность ошибки: 20,00% 

 

Таблица 40 – Мероприятия патриотической направленности, % от числа 

ответивших 

Мероприятия Был(а) 

организатором 

Был(а) 

участником 

Не 

принимал(а) 

участие 

Итого 

Праздничные митинги 

(Крымская весна, 1 мая и т.д.) 

3,5 17,9 78,5 100,0 

Спортивные мероприятия 5,1 47,8 47,1 100,0 

Научные конференции 2,6 39,1 58,3 100,0 



132 

 

Концертные программы 9,6 45,2 45,2 100,0 

Экологические мероприятия 

(субботники, высадка деревьев) 

4,8 51,9 43,3 100,0 

Тематические творческие 

конкурсы 

9,0 38,8 52,2 100,0 

Реконструкции исторических 

событий 

2,2 8,0 89,7 100,0 

Акции протеста 2,2 5,4 92,3 100,0 

Экскурсии в места 

исторической памяти 

2,6 51,6 45,8 100,0 

Тематические выставки в 

музеях и галереях 

3,2 58,7 38,1 100,0 

Выборы 5,1 48,7 46,2 100,0 

 

 

Таблица 41 – Партийная принадлежность, % от числа ответивших 

Партии В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Партия ЛДПР 2,6 1,7 3,1 

Партия "Единая Россия" 1,9 3,4 1,0 

Партия КПРФ 1,0 2,5 – 

Команда Навального 0,6 0,8 0,5 

Партия "Яблоко" 0,3 0,8 – 

Партия "Россия будущего" 0,3 0,8 – 

Нет, не состою 90,7 87,3 92,8 

Затрудняюсь ответить 2,6 2,5 2,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Таблица 42 – Партийная деятельность, % от числа ответивших 

Мероприятия В целом по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Агитационные мероприятия с 

раздачей материалов 

3,8 4,2 3,6 

Собрания 3,2 5,9 1,5 

Митинг-концерты 3,2 5,1 2,1 

Встречи с кандидатами 2,9 3,4 2,6 

Не принимал(а) участие 83,7 79,7 86,1 

Затрудняюсь ответить 6,4 7,6 5,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,151, вероятность ошибки: 20,00% 
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Таблица 43 – Причины участия/не участия в мероприятиях, % от числа 

ответивших 

Причины Согла

сен 

(а) 

Скорее 

согласе

н(а) 

Скорее 

не 

согласен

(а) 

Не 

согласен

(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Итого 

Не верю в прозрачность 

системы подсчета 

голосов 

34,3 17,3 7,4 8,0 33,0 100,0 

Участие в митингах 

может быть опасным 

29,5 22,1 6,7 8,0 33,7 100,0 

Меня это не интересует 28,5 13,5 7,7 16,0 34,3 100,0 

Мне не нравится 

участвовать в политике 

27,2 15,7 8,3 16,0 32,7 100,0 

Мне важно, кто будет в 

руководящих 

должностях 

26,3 24,4 6,4 9,0 34,0 100,0 

Это позволяет мне 

законно выражать мою 

позицию 

16,7 12,8 6,7 18,3 45,5 100,0 

Мне это интересно 16,3 12,8 14,4 25,0 31,4 100,0 

У меня нет компании, 

чтобы посещать 

подобные мероприятия 

11,5 8,0 7,4 32,7 40,4 100,0 

Мои друзья тоже 

участвуют в них 

7,1 7,1 10,9 36,0 38,9 100,0 

Это является частью 

учебного процесса 

5,4 7,1 12,2 36,5 38,8 100,0 

Потому что меня 

заставляют 

преподаватели 

5,4 7,4 6,7 41,3 39,1 100,0 

Таким образом я чту 

память о прошедших 

событиях 

4,5 11,9 9,0 29,9 44,7 100,0 

 

Таблица 44 – Участие в студенческих организациях, % от числа ответивших 

Организации В целом 

по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Школа молодого лидера 7,7 3,4 10,3 

Студенческие советы институтов и высших школ 6,7 5,9 7,2 

Штаб студенческих трудовых отрядов 4,8 1,7 6,7 

Система студенческого кураторства 3,2 2,5 3,6 

Прочее (менее 3%) 19,2 15,6 21,6 

Нет, не состою 76,3 85,6 70,6 

Затрудняюсь ответить 1,0 0,8 1,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 
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Таблица 45 – Оценка возможности влияния на власть, % от числа ответивших 

Оценка В целом 

по 

массиву 

Пол 

Мужской Женский 

Не могу влиять, от меня ничего не зависит 34,6 44,9 28,4 

Массовые акции (демонстрации, митинги, акции 

протеста) 

21,5 25,4 19,1 

Обращение в вышестоящие инстанции 17,0 14,4 18,6 

Могу сам улучшить жизнь страны, без помощи 

властей 

17,0 16,1 17,5 

Обращения в территориальные органы местного 

самоуправления 

16,3 6,8 22,2 

Коллективные письма 12,5 10,2 13,9 

Участие в общественных слушаниях 8,3 6,8 9,3 

Затрудняюсь ответить 18,9 16,1 20,6 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

* Коэффициент Крамера [0..1]: 0,213, вероятность ошибки: 1,00% 

 

 


