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Исследование посвящено анализу различий и сходств политических 
ориентаций представителей поколений бэби-бумеров и миллениалов 
в условиях сложной геополитической обстановки. Использовался 
анкетный опрос (N = 969), включавший методики: шкалы PHQ-2 и GAD-
2 K. Kroenke (характеристики тревожного и депрессивного состояния), 
«Гражданская идентичность» Т.А. Нестика, скрининговая версия опро-
сника временной перспективы Ф. Зимбардо, методики «Политические 
ценности» Е.Б. Шестопал и А.В. Селезневой; «Образ традиционных цен-
ностей» Д.А. Шмидт, «Горизонты будущего» Т.А. Нестика, шкала «Со-
циальный оптимизм» Т.А. Нестика, «Короткая версии шкал из методики 
Дж. Даккита» Д.С. Григорьева, «Образ будущего внутренней и внешней 
политики государства» Д.А. Шмидт, методика «Гордость и стыд за свою 
страну» А.Н. Неврюева и др., методика «Оправдание социальной систе-
мы» Е.Р. Агадуллиной и др.. Цель исследования – раскрыть содержание 
трансмиссии политических ориентаций в российском обществе на 
примере двух поколений. Сопоставление политических ориентаций двух 
поколенческих групп (бэби-бумеры N = 434 и миллениалы N = 535) по-
зволило выявить их солидарные позиции, что трактуется как результат 
трансмиссии определенных ориентаций, обеспечивающей устойчивость 
политической ментальности нации – это ценности безопасного и спра-
ведливого общества (безопасность, справедливость, порядок, законность, 
свобода, стабильность), вера в позитивное общее историческое прошлое 
и ориентация на позитивное будущее, одинаковый уровень оправдания 
системы, высокое значение веры в опасный мир, за которым стоит стрем-
ление к безопасности и сохранению социального порядка. Обнаружены 
и существенные различия в политических ориентациях двух поколений в 
вопросах миролюбия, целесообразности присоединения новых террито-
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рий, поддержки традиционных ценностей, идентификации со страной, 
необходимости централизации либо децентрализации власти и др. Эти 
различия связываются со спецификой политической социализации по-
колений. Определены ограничения и перспективы исследования. 
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Постановка проблемы
В широкой совокупности феноменов, составляющих 

политическую ментальность, особое место, на наш взгляд, занимают 
политические ориентации и политические установки. Политические 
установки чаще всего связываются с ценностями, разделяемыми 
людьми (Фелдман, 2022). Виды таких установок определяются со-
четанием ключевых ценностных ориентаций: свободы и равен-
ства по М. Рокичу, двух ценностных осей по Ш. Шварцу, которые 
показывают выраженность ценностей эгалитаризма и открытости 
к изменениям. Политические ориентации в зарубежной психоло-
гии традиционно изучаются, исходя из дихотомии либерализма и 
консерватизма, что означает, соответственно, поддержку социальных 
изменений, одобрение социального равенства и, напротив, 
приверженность существующим социальным практикам и одобрение 
социального неравенства (Гулевич, 2020). Как политические 
установки, так и политические ориентации нельзя назвать строго 
операционализированными понятиями – зачастую в качестве их 
синонимов употребляются категории «политические взгляды», 
«политические ценности», «идеологические воззрения», «обыденные 
представления о политике» и т.п. Для целей нашего исследования 
мы будем пользоваться категорией «политические ориентации», как 
наиболее широко используемой в исследованиях. По определению 
О.А. Гулевич, «политическая ориентация – это субъективно принятая 
человеком политическая идеология, система представлений о 
правильном устройстве общества и путях его достижения, которую 
он поддерживает» (Гулевич, 2020, с. 18). Представления о том, как 
должны быть устроены общество и государство, формируются под 
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воздействием множества факторов, среди которых пол (Kray et al., 
2017), религиозность (Емельянова, Дробышева, 2017), социально-
экономический статус (Агадуллина и др., 2020), интенции и личност-
ные предпочтения самого человека, влияние родителей и ближнего 
окружения, влияние актуальных событий и многое другое (Иванова, 
2017). Важным фактором образования такой системы представле-
ний является политическая социализация поколения, которая создает 
базовые условия, а также определяет типичные комплексы социаль-
но-психологических особенностей его представителей как основания 
для конструирования политических ориентаций. 

Макро-психологические характеристики поколений, как 
показывают многочисленные исследования (Матвеева и др., 
2021), обусловливают ряд политико-психологических оснований 
политических ориентаций, базирующихся на специфике 
политической социализации поколения. Активно изучались 
особенности ценностных ориентаций поколений (Рикель, Доренская, 
2018; Алексеева, Ржанова, 2021; Ржанова и др., 2022), сопоставлялись 
черты разных поколений (Howe, Strauss, 1991; Мангейм, 1998; Пищик, 
2011; Вагин, 2016; Марцинковская, Киселева, 2018; Радаев, 2018 и др.). 
Особое внимание уделялось миллениалам, политическая социализа-
ция которых происходила в период наибольшей открытости миру, 
глобализации и постперестроечных проектов (Матвеева и др., 2021; 
Будко, Лукьянова, 2019 и др.). 

 Политические ориентации включают в себя множество векторов 
и вариантов представлений о политическом устройстве и его 
составляющих: права и свободы человека, социальное неравенство, 
консерватизм/либерализм, гласность, этатизм/гуманизм, авторитет 
власти и т.п. Очевидно, что факторами, определяющими тот или иной 
тип ориентации, являются, помимо условий жизни, существующего 
политического контекста, других внешних факторов, и внутренние 
факторы в виде социально-психологических особенностей людей, 
обусловленных их принадлежностью к определенному поколению. 
Как показывают исследования (Гулевич, 2021; Сариева, Богатырева, 
2021), политические ориентации связаны с рядом психологических и 
социально-психологических особенностей: ценностные ориентации, 
моральные и политические убеждения, доверие (Crepaz et al., 2014), 
социальный оптимизм (Bennett, 2011; Muncy, Iye, 2020), личностные 
и когнитивные особенности, представления об экономике, обще-
ственном устройстве, отношениях между людьми – все они также 
становятся факторами политических ориентаций.
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Целью настоящего исследования было раскрытие содержания 
трансмиссии поколенческих ориентаций на примере представителей 
поколений бэби-бумеров и миллениалов в контексте их социально-
психологических особенностей, связанных с поколенческими 
характеристиками.

Выборка 
Исследование проводилось посредством онлайн-опроса в июне 

2022 г. В исследовании приняло участие 969 человек, представляющих 
поколение бэби-бумеров и поколение Y. Поколение бэби-бумеров 
(N = 434), от 60 до 77 лет, средний возраст – 65,07, 210 мужчин 
(48,4%) и 224 женщины (51,6%). Они указали, что имеют среднее 
и среднее специальное образование 24,7%, высшее образование – 
54,4%, два и более высших образования – 12,9%, ученую степень – 
5,3%. Поколение Y (N = 535), от 25 до 37 лет, средний возраст – 32,06. 
Среди них 259 мужчин (48,4%) и 276 женщин (51,6%). Имеют среднее 
и среднее специально образование 24,3%, неоконченное высшее (не 
менее 3-х курсов вуза) – 5,6%, высшее образование – 61,5%, несколько 
высших образований – 6,9%, ученая степень имеется у 4 респондентов 
(0,7%).

Методы 
В исследовании использовались: шкалы PHQ-2 и GAD-2 

(характеристики тревожного и депрессивного состояния) (Kroenke et 
al., 2009; адаптация GAD-2: Погосова и др., 2014); скрининговые шка-
лы «Глобальная социальная идентификация» Г. Риза (Reese et al., 2014; 
Нестик, Журавлев, 2018) и «Гражданская идентичность» (Нестик, 
2021a); скрининговая версия опросника временной перспективы 
Ф. Зимбардо (Нестик, Никишина, 2021); методика «Политические 
ценности» Е.Б. Шестопал и А.В. Селезневой; методика «Образ тра-
диционных ценностей» для России в разработке Д. Шмидт (7-балль-
ная шкала Лайкерта), шкалы для измерения доверия социальным ин-
ститутам (по 5-балльной шкале Лайкерта отмечается степень доверия 
федеральным властям, армии, РАН и т.д.), методика «Горизонты 
будущего» Т.А. Нестика, позволяющая измерить отношение к буду-
щему России через 1 год, 5 лет и 20 лет (Нестик, 2018), шкала «Со-
циальный оптимизм» Т.А. Нестика (Нестик, 2021b). Для выявления 
политических установок использовались «Короткая версии шкал 
из методики Дж. Даккита» (Григорьев, 2017), методика Д. Шмидт 
«Образ будущего внутренней и внешней политики государства» 
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(семантический дифференциал); методика «Гордость и стыд за свою 
страну» (Неврюев и др., 2021); методика «Оправдание социальной 
системы» (Agadullina et al., 2021). Также в анкету были включены во-
просы для контроля социо-демографических характеристик: пол, 
возраст, занятость, уровень образования, субъективная оценка уровня 
доходов, источники информации о происходящем в мире и стране. 
Использовались следующие статистические методы: анализ средних 
тенденций, частотный анализ, критерий различий для двух несвязан-
ных выборок U Манна-Уитни.

Результаты
На первом этапе исследования был проведен частотный 

анализ и анализ различий с целью сопоставления социального-
психологических портретов двух поколений (бэби-бумеров (ББ) 
и миллениалов (Y) и их политических ориентаций. Выбор двух 
контрастных поколений («деды» и «внуки») дает возможность выя-
вить как схожие политические ориентации – смысловые элементы, 
обусловленные устойчивостью политической ментальности на 
протяжении нескольких десятилетий, так и различающиеся элементы, 
зависящие от уникальных характеристик поколений, в частности, от 
особенностей их социализации.

Так результаты показали, что молодое поколение в большей 
степени, чем старшее, оценивает свое состояние как депрессивное 
(ББ = 1,71 и Y = 2,3; U = 139710,5, р = 0,000) и тревожное (ББ = 1,07 
и Y = 1,6; U = 139559,5, р = 0,000). Уровень социального оптимизма 
у молодого поколения ниже, чем у старших (ББ = 3,23 и Y = 3; 
U = 99232, р = 0,000). При этом поколение бэби-бумеров позитивнее 
оценивает и образ будущего России через год (U = 102985, р = 0,014), 
через 5 лет (U = 102855, р = 0,012) и через 20 лет (U = 96783, р = 0,000) 
(рис.1). 

Глобальная идентичность у представителей двух поколений 
практически не различается (ББ = 3,24 и Y = 3,28), но идентифика-
ция со своей страной выше у старшего поколения (ББ = 4,38 и Y = 
4,03; U = 88137, р = 0,000). Анализ ценностных ориентаций показал, 
что ориентация на ценности безопасного и справедливого общества 
(безопасность, справедливость, порядок, законность, свобода, ста-
бильность) в двух поколениях не имеет различий, а ориентация на 
традиционные ценности (традиции, коллективизм, патриотизм, соли-
дарность) больше свойственна старшему поколению (ББ = 4,1 и Y = 
3,91; U = 94444, р = 0,000), в то время как молодые респонденты боль-
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ше ориентированы на либеральные ценности (демократия, частная 
собственность, равенство, толерантность) (ББ = 3,7 и Y = 3,9; U = 
133708, р = 0,000). При этом нужно отметить, что у представителей 
поколения Y ориентация на традиционные и либеральные ценности 
равнозначна.

Рис. 1. Образ будущего России в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе у представителей двух поколений

Таблица 1. Сравнительный анализ уровня выраженности 
«традиционных ценностей» в двух поколениях (критерий Манна-Уитни, 
при р ≤ 0,05)

Средний ранг 
(Y)

Средний ранг 
(ББ)

Манна-
Уитни

Р

Наличие в семье детей 422,92 561,53 82880,5 ,000

Уважение старших, поддержание 
хороших отношений со 
старшими родственниками

439,92 540,47 91975,5 ,000

Любовь к Родине 424,73 559,3 83849 ,000

Сохранение культурных традиций 441,36 538,8 92747,5 ,000

Вера, религия 463,89 511,03 104799 ,008

Взаимопомощь, волонтёрство 456,53 520,09 100865,5 ,000

Трудолюбие 423,51 560,8 83196 ,000

Ориентация на духовное, а не 
материальное 430,12 552,66 86732 ,000

Знание истории 433,03 549,06 88293 ,000

Уважение к власти 434,11 547,74 88867,5 ,000

Примечание. ББ – поколение бэби-бумеров; Y – поколение 
миллениалов.
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Результаты анализа степени доверия социальным институтам 
показали, что оба поколения обнаруживают одинаково низкий уровень 
доверия региональным властям При этом представители поколения 
бэби-бумеров больше, чем миллениалы, доверяют федеральной 
власти (ББ = 3,07 и Y = 2,83; U = 98580, р = 0,000) и российской 
армии (ББ = 3,8 и Y = 3,27; U = 86373, р = 0,000), в то время как пред-
ставители поколения Y больше, чем старшее поколение, доверяют 
институтам гражданского общества (бизнес, благотворительные 
фонды и т.д.) (ББ = 2,6 и Y = 2,8; U = 133670,5, р = 0,000).

Анализ выбора перспективы будущего России продемонстрировал, 
что старшее поколение выступает за страну, сохранившую традиции, 
проверенные временем (ББ = 43%, Y = 33,3%; U = 105450, р = 0,003), 
и великую державу, объединяющую разные народы (ББ = 45,1%, 
Y = 39%), в то время как представители поколения миллениалов 
предпочитают страну для русских, русское национальное государство 
(ББ = 5,3%, Y = 13,7%; U = 125529, р = 0,000).

Сравнение особенностей видения будущей внешней политики 
России показало, что молодое поколение более склонно к 
миролюбию (ББ = 36,6%, Y = 42,2%; U = 125397,5, р = 0,029). В во-
просах геополитики оценки оказались существенно различными. Так 
бэби-бумеры значительно чаще высказываются за создание единого 
государства с Беларусью (ББ = 44,7%, Y = 21,7%) и присоединение 
территорий, входящих в исторически сложившуюся сферу влияния 
России (ББ = 47,5%, Y = 25%), в то время как представители поко-
ления миллениалов выступают за сохранение суверенитета бывших 
союзных государств (ББ = 35,3%, Y = 50,1%;) и сохранение границ 
(ББ = 32,7%, Y = 46,4%;) (U = 144014,5, р = 0,000; U = 139867, р = 
0,000). При этом оба поколения за сильного лидера, знающего страну, 
и за многопартийную систему. При этом представители поколения 
бэби-бумеров больше, чем миллениалы, доверяют федеральной 
власти и российской армии. Таким образом, сравнение позиций двух 
поколений показало наличие как схожих политических ориентаций, 
так и существенно различающихся. Эти различия, по-видимому, во 
многом обусловлены особенностями политической социализации 
поколений «дедов» и «внуков».

В настоящее время представители поколения бэби-бумеров в 
России и в мире управляют странами и мировой геополитикой, 
планируют будущее, принимают концептуальные решения и 
обдумывают большие стратегические программы. В нашей стране 
они жили при СССР, на их политическую социализацию повлияла 
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холодная война; в основе их политической ментальности лежит 
«психология победителей» – они были свидетелями восстановления 
страны после войны, запуска первого спутника Земли, первого полёта 
человека в космос, они воспитывались амбициозными, стремящимися 
быть лучшими в своем деле, отличаются низким эгоцентризмом 
и индивидуализмом, терпеливы и бережливы, ощущают свою 
причастность к своему поколению и к россиянам в целом. Бэби-бу-
мерам присущи оптимизм и ответственность, они рано создавали 
семьи. Сейчас бэби-бумеры занимают большинство руководящих 
должностей, находятся у власти, управляют огромными корпорация-
ми (Шамис, Никонов, 2021).

Очевидно, эти особенности социализации лежат в основе 
специфики политических ориентаций большинства наших 
респондентов – бэби-бумеров, для которых характерны 
традиционализм и державность (величие страны и нации), они 
очень гордятся достижениями СССР, желают воссоздания союзного 
государства, в связи с чем считают приемлемым присоединение 
новых территорий, в чем они отличаются от миллениалов. Бэби-
бумеры значимо сильнее, чем миллениалы, идентифицируют себя 
со своей страной. В рамках внутренней политики в соответствии 
со своей установкой на вертикаль власти, по нашим данным, они 
хотят видеть сильного и бессменного лидера при сохранении мно-
гопартийности и рассчитывают на заботу о незащищенных катего-
риях граждан. Молодое поколение, в свою очередь, скорее ориен-
тировано на децентрализацию власти, расширение прав регионов, 
они не поддерживают политику присоединения новых территорий, 
ратуя за сохранение русского национального государства. Исходя 
из истории политической мысли России, вопрос о желательном 
направлении развития политического устройства российского 
государства – централизация или децентрализация государственного 
управления – всегда оставался актуальным. В нашей стране выявить 
и определить оптимальную меру соотношения централизации и 
децентрализации, как отмечают аналитики (Галкин и др., 2002; 
Ольшанский, 2000; Чирикова, 2008 и др.), очень трудно в силу ряда 
причин. Волны централизации/децентрализации в истории страны 
с начала ХХ века породили своего рода поляризацию политических 
ориентаций по отношению к этой проблеме в обществе, и результаты 
нашего исследования показывают эту дихотомию применительно к 
поколениям «дедов» и «внуков».
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Как показывают источники (Пищик, 2011; Радаев, 2018; Рикель, 
Доренская, 2017 и др.), поколение миллениалов – это люди, которые 
стремятся к самовыражению, они современны и динамичны, выступа-
ют против насилия во всех его проявлениях, часто не соглашаются с 
общественными устоями и имеют собственное мнение относительно 
политики, любят свободу, ценят её больше всего. Они отказываются 
от создания семьи в три раза чаще, чем их бабушки и дедушки, 
воспринимая брак не как необходимость, а как один из вариантов 
развития событий (Емельянова, Семенова, 2021; Емельянова, Шмидт, 
2021; Ржанова и др., 2022). Политическая социализация миллениа-
лов пришлась на годы социально-политической турбулентности, на 
время становления демократических институтов государства, когда в 
условиях глобализации и «сужения» географического пространства 
происходит расширение пространства межличностных контактов, 
взаимодействия между людьми разных культур, разных социальных 
и этнических групп (Марцинковская, Киселева, 2018). При этом им 
свойственно амбивалентное отношение к политике: с одной стороны, 
они желают перемен, но, с другой, не стремятся участвовать в активной 
политической жизни.

Однако при всех различиях в политических ориентациях эти 
два контрастных поколения («деды» и «внуки») демонстрируют и 
солидарные позиции, что можно трактовать как результат трансмиссии 
определенных ориентаций, обеспечивающей устойчивость 
политической ментальности нации. Общие политические ориентации, 
по-видимому, опираются на общие ценности, а именно, на ценности 
безопасного и справедливого общества (безопасность, справедливость, 
порядок, законность, свобода, стабильность) – они в двух поколени-
ях, по нашим данным, не имеют различий. Представители обоих по-
колений верят в преимущественно позитивное общее историческое 
прошлое и одинаково ориентированы на позитивное будущее. При 
этом в условиях социальной турбулентности обе поколенческие группы 
обнаруживают одинаковый средний уровень оправдания социальной 
системы, что, вероятно, объясняется выраженной потребностью в 
безопасности, необходимостью снижения экзистенциальной тревоги 
и страха от того, что мир вокруг и общество, в котором они живут, 
могут быть опасными для существования (Агадуллина и др., 2020; 
Agadullina et al., 2021). Данный результат подтверждается общим 
довольно высоким значением веры в опасный мир, что свидетельству-
ет о стремлении к безопасности и сохранению социального порядка 
(Гулевич и др., 2014). Причем уровень доверия региональным властям 
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у обоих поколений оказывается одинаково низким. Межпоколенческая 
трансмиссия этих политических ориентаций создает возможность 
для взаимопонимания между поколениями и «консервирует» базовую 
часть политической ментальности общества.

Заключение
Выявленные в настоящей работе различия и сходства политических 

ориентаций двух поколений россиян, разумеется, не могут претендовать 
на полноту и завершенность. Исследование проводилось в сложной 
геополитической обстановке, которая не могла не отразиться на по-
лученных результатах. В дальнейшем планируется уточнить спектр 
и внутреннюю структуру комплекса политических ориентаций, 
передающихся из поколения в поколение. Кроме того, лонгитюдные 
исследования содержания трансмиссии позволят получить более 
полную картину политической ментальности российского общества.
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