
341

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2305-560X.2015.3.14814

Аннотация. Статья имеет своей целью определить влияние политических ценностей на восприятие России ее 
гражданами. На формирование образа страны в сознании людей влияет множество факторов: политико-куль-
турных, экономических, социально-демографических, психологических. Среди последних наибольшее значение 
имеют политические ценности как наиболее устойчивые компоненты личности. В теоретико-методологи-
ческом разделе статьи определяются сущность и особенности политических ценностей в контексте анализа 
процесса политического восприятия, а также обозначаются методологические основания их изучения и интер-
претации. В статье представлен политико-психологический подход к исследованию политических ценностей и 
обусловленных ими особенностей восприятия страны гражданами. В статье также представлены результа-
ты эмпирических исследований политических ценностей, на основе которых определяется ценностная детер-
минация восприятия образа страны. Автор заключает, что наиболее актуализиованными в сознании граждан 
являются материалистические ценности или ценности безопасности. Ориентация россиян на мир, порядок, 
законность, безопасность, права человека является реакцией на социально-экономические и политические ус-
ловия жизни, в которых люди не чувствуют уверенности в завтрашнем дне. Эти ценности обуславливают 
противоречивость образа России, в котором положительные характеристики страны (территория, история) 
сочетаются с негативными представлениями о государстве (политике и власти).
Ключевые слова: политика, общество, политические ценности, образ России, политическое восприятие, ма-
териализм, постматериализм, безопасность, политическая психология, креативность.
Review: The article aims to determine the influence of political values on the perception of Russia by its citizens.The 
formation of the country’s image in the minds of people is affected by many factors: political, cultural, economic, 
socio-demographic, psychological. Among the latter the most important are the political values as the most stable 
components of personality.The article presents the political-psychological approach to the study of political values 
and the resulting perception peculiarities of the country by citizens. In the theoretical and methodological section of 
the article the nature and characteristics of political values are defined in the context of the analysis of the political 
perception process, and methodological foundations of their study and interpretation are also referred.The article 
also presents the results of empirical studies of political values which determine the influence of values on the country 
perception. The author concludes that the most important values for citizens are the materialistic values or values 
of the safety. Russians’s orientation to peace, order, law, safety, human rights is a response to the socio-economic 
and political conditions of life in which people do not feel confident about the future. These values determine the 
inconsistency of the image of Russia, in which the positive characteristics of the country (territory, history) are 
combined with the negative representations about the state (politics and government).
Keywords: materialism, political perception, image of Russia, political values, society, policy, postmaterializm, safety, 
political psychology, creativity.

чимым фактором принятия внешнеполитических 
решении�  с точки зрения их одобрения граждана-
ми и получения от них политическои�  поддержки. 
Во-вторых, представления о стране у ее граждан 
обуславливают психологическии�  климат внутри 
государства, уровень политического согласия и 
участия. В-третьих, формирование образа страны – 

Изучение образа страны в сознании ее граж-
дан являет собои�  то направление полито-
логии, которое имеет не только большое 

значение само по себе как самодостаточная сфе-
ра научно-исследовательскои�  деятельности, но 
и обладает особои�  важностью для практическои�  
политики. Во-первых, образ станы выступает зна-
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по отношению к установкам и представлениям, 
структурируют их.

Политические ценности носят стереотипи-
зированныи�  характер, как правило более устои� -
чивы к воздеи� ствиям изменении�  политического 
контекста жизни. Они могут быть трансформиро-
ваны лишь в ситуации глубокого социокультур-
ного кризиса, которыи�  ломает «сложившуюся в 
обществе структуру социальнои�  идентификации 
одновременно с господствующеи�  в нем систе-
мои�  традиционных ценностеи�  и норм» [4, c.27]. 
Политические ценности не поддаются прямои�  
вербализации и могут быть косвенным образом 
выявлены специальными методиками политико-
психологического анализа.

Политические ценности тесно связаны с по-
требностями, поскольку обуславливают субъек-
тивные переживания неудовлетворенных потреб-
ностеи� . Именно иерархия потребностеи�  личности 
определяет ценностную иерархию. Система цен-
ностеи� , как и комплекс потребностеи� , существует 
у личности изначально, причем она одинакова для 
всех людеи� . Иерархия ценностеи�  определяется сте-
пенью неудовлетворенности тех или иных потреб-
ностеи� .

Применительно к процессу политического 
восприятия и формирования образа России поли-
тические ценности, с однои�  стороны, влияют на 
субъективную оценку личностью различных эле-
ментов воспринимаемого объекта – границ, про-
шлого, настоящего и будущего, друзеи�  и врагов 
России. С другои�  стороны, политические ценности 
определяют ожидания, предъявляемые россии� ски-
ми гражданами к этому объекту. 

Ценности эмпирически необозримы (нена-
блюдаемы) и поэтому напрямую неизмеримы.  
Политические ценности не поддаются прямои�  
вербализации и могут быть косвенным образом 
выявлены специальными методиками политико-
психологического анализа.

Материалами для анализа ценностных детер-
минант образа России послужили данные научно-
исследовательского проекта «Политические цен-
ности и их восприятие россии� скими гражданами», 
которыи�  осуществляется на кафедре социологии 
и психологии политики факультета политоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова в 2013-15 гг. [5] 
В рамках проекта был проведен всероссии� скии�  
анкетныи�  опрос с выборкои�  2037 респондентов, 
сбалансированнои�  по полу, возрасту, образованию 
и региону проживания, и собраны 200 глубинных 
интервью. Анкетныи�  опрос позволил выявить 

важное направление деятельности по конструиро-
ванию национально-государственнои�  идентично-
сти россиян как основы для консолидации обще-
ства и устои� чивого развития государства. 

Вводные теоретико-методологические 
замечания

Формирование образа страны в сознании лю-
деи�  происходит посредством психологического 
механизма политического восприятия, которыи�  
предполагает когнитивную работу с информа-
циеи�  об объекте восприятия. Образ России, как и 
любои�  психологическии�  образ, представляет со-
бои�  отражение реальных характеристик объек-
та восприятия и проекцию ожидании�  субъектов 
восприятия – россии� ских граждан. 

Еще со времен Дж.Брунера доказано, что по-
требность и ценность являются организующими 
факторами в перцепции [1]. «Ценностная ориента-
ция не только способствует отбору и акцентирова-
нию определенных перцептов в предпочтение дру-
гим, она также блокирует перцепции и гипотезы, 
угрожающие ценностям индивида» [2, c.47].

В политическом восприятии именно поли-
тические ценности являются основанием для 
когнитивнои�  работы с информациеи� . Человек не-
избежно видит окружающии�  его мир сквозь при-
зму определеннои�  системы ценностеи� : «Пока они 
неизменны, новая информация отбирается так, 
чтобы «подтвердить» структуру ценностно-нагру-
женных категории� » [3]. При этом именно ценности 
повышают субъективность оценок тех или иных 
событии� , явлении� , процессов.

В рамках политико-психологического под-
хода мы определяем политические ценности как 
обобщенные идеи и убеждения о совершенстве в 
сфере политики, являющиеся ориентирами для 
политических оценок, желаемых конечных целеи�  
жизнедеятельности, политико-идеологических 
ориентации� .  

Политические ценности обладают рядом спец-
ифических характеристик: они составляют ядро 
политического сознания личности, они относи-
тельно немногочисленны, характеризуются, пре-
жде всего, своеи�  отвлеченностью, абстрактностью 
и иерархичнои�  упорядоченностью. Политические 
ценности существуют не в изолированности, а в 
виде систем, которые отличаются от установок и 
представлении�  своеи�  относительнои�  стабильно-
стью, необходимои�  для постоянства оценок и по-
ведения. То есть политические ценности первичны 
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в возрасте трудовои�  активности и постоянно стал-
кивающееся с особенностями функционирования 
государственнои�  машины, больше всего ориенти-
руется на законность. Для старшего поколения са-
мои�  главнои�  ценностью является мир, что, по всеи�  
видимости, обусловлено историческои�  и семеи� нои�  
памятью о разного рода военных конфликтах.

Таблица 2
Политические ценности россиян по шкале

«материализм / постматериализм»

Индикаторы %

Достижение высокого уровня экономического развития 43,2
Обеспечение надежной обороноспособности нашей 
страны 26,8

Создание условий, когда люди имеют больше возмож-
ностей решать

19,6

Пытаться сделать наши города и села более красивыми 8,4
Затрудняюсь ответить 2,0
Сохранение порядка в стране 36,4
Предоставление народу возможности больше влиять на 
важные решения

23,8

Борьба с ростом цен 28,4
Защита свободы слова 10,6
Затрудняюсь ответить 0,9
Стабильная экономика 35,9
Движение от обезличенного к более гуманному обществу 12,6
Движение к обществу, в котором человек ценится боль-
ше денег 27,2

Борьба с преступностью 23,5
Затрудняюсь ответить 0,9

Полученные с помощью методики Р.Инглхарта 
показывают, что в сознании россиян доминируют 
материалистические ценности, актуализирован-
ные неудовлетворенными потребностями низше-
го уровня (физиологическими и безопасности). Из 
шести индикаторов, имеющих наибольшее значе-
ние по результатам исследования, пять являются 
индикаторами материалистичности (см. табл. 2). 
При этом ключевые индикаторы связаны, главным 
образом, с волнующими граждан экономическими 
вопросами: «достижение высокого уровня экономи-
ческого развития» (43,2%), «стабильная экономи-
ка» (35,9%), «борьба с ростом цен» (28,4%).

Подобную картину с преобладанием ценно-
стеи�  материализма мы наблюдаем в россии� ском 
обществе на протяжении последних семи лет [9]. 
Результаты исследовании�  показывают, что вы-
бранные респондентами индикаторы материа-
листичности более чем в 1,5 раза превышают ин-
дикаторы постматериалистичности. При этом, из 
данных, приведенных в таблице 3, видно, что есть 
определенная динамика в сторону роста пост-
материалистических ориентации� , но она пока не 

ценностную структуру массового сознания и опре-
делить ее взаимосвязь с политическими и идео-
логическими ориентациями, разными формами 
политического участия и поведения. Глубинные 
интервью дали возможность раскрыть смысло-
вое наполнение ценностных конструктов и влия-
ние разных факторов на их формирование. Кроме 
того, была использована методика Р.Инглхарта для 
выявления политических ценностеи�  россиян по 
шкале «материализм/постматериализм». Для по-
литико-психологических исследовании�  является 
традиционным сочетание количественных и ка-
чественных методов, которое позволяет не только 
зафиксировать наличное состояние массового со-
знания, но и выявить влияние на него разных фак-
торов [6].

Результаты исследования

В результате статистическои�  обработки получен-
ных в рамках анкетного опроса данных было вы-
явлено, что наиболее значимыми политическими 
ценностями являются мир (71,5%), безопасность 
(69,9%), законность (67,1%), права челове-
ка (65,9%), порядок (65,7%), справедливость 
(61,7%), свобода (58%) [7]. Эти ценности с незна-
чительными изменениями составляют верхнии�  
уровень ценностнои�  иерархии россиян на протя-
жении последних 10 лет как реакция на условия 
жизни в стране [8]. В силу особенностеи�  социаль-
но-политических процессов граждане не испыты-
вают уверенности в завтрашнем дне, их базовые 
потребности остаются все еще не удовлетворен-
ными, несмотря на относительную стабильность в 
стране.

Таблица 1 
Верхний уровень иерархии политических 

ценностей россиян: возрастной аспект (ранги)
Политические ценности / 

возрастные группы 18-30 31-50 Старше 
50

Мир 6 3 1
Безопасность 2 2 3

Законность 4 1 4
Права человека 1 4 6

Порядок 3 2 2
Справедливость 7 6 5

Свобода 5 5 7

Если посмотреть на верхнии�  уровень иерархии 
политических ценностеи�  россиян в возрастном 
аспекте (табл.1), но можно заметить, что молодое 
поколение ориентируется, в первую очередь, на 
права человека как наиболее важную демократи-
ческую ценность. Среднее поколение, находящееся 
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ные, свидетельствующие о достаточно стабильных 
ценностных ориентациях россиян, лишнее тому 
подтверждение. При этом, сам образ России как 
комплекс рациональных и бессознательных пред-
ставлении� , очень подвижен и постоянно трансфор-
мируется под влиянием социально-политических 
изменении�  в стране и мире. 

В частности, претерпевает изменения система 
представлении�  россиян о друзьях и врагах России 
как основания для формирования идентичности 
сообщества. В 2005-06 гг.  в качестве врагов России 
граждане называли США и страны Прибалтики, 
друзьями считали Страны бывшего СССР (Белорус-
сию, Украину, Казахстан), Германию, а в отношении 
Китая мнения были двои� ственными [12]. Спустя 
десятилетие 2014-15 гг. основным врагом нашеи�  
страны, по мнению россиян, продолжают оставать-
ся США, что не удивительно в современных геопо-
литических условиях. К числу врагов все больше 
граждан относят Германию и Украину, что являет-
ся результатом восприятия конфликта на Украине 
и связаннои�  с ним напряженнои�  международнои�  
обстановки. Друзьями для россиян продолжают 
оставаться Белоруссия и Казахстан. И что примеча-
тельно, Китаи�  однозначно перешел в лагерь наших 
друзеи�  (так считает 51% граждан по данным ВЦИ-
ОМ) [13].

С точки зрения культурно-цивилизационнои�  
ориентации более половины граждан (53%) счи-
тают Россию евразии� скои�  странои� , что определяет 
специфику нашего национального менталитета и 
обуславливает особыи�  путь развития.

Система политических ценностеи�  обуслав-
ливает разные характеристики образа России в 
сознании граждан, которые были выявлены в 
рамках политико-психологических исследовании� . 
В частности, негативные представления о совре-
менной России, как на рациональном, так и на 
бессознательном уровнях связаны с текущеи�  со-
циально-экономическои�  и политическои�  ситуаци-
еи�  и с отношениями между властью и обществом. 
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне, кото-
рая актуализирует материалистические ценности, 
обуславливает неи� тральность образа будущего 
России со все более возрастающеи�  негативнои�  тен-
денциеи� . При этом в образе будущего важную роль 
играет параллель с «великим прошлым». И хотя 
почти половина граждан (45%) считают Россию 
новым государством, еще почти треть из остав-
шихся видят ее наследницеи�  СССР (32%). Интерес-
но отметить, что в возрастном аспекте количество 
людеи� , причисляющих страну к продолжателям 

очень значительная, да и не может быть таковои�  
в столь короткии�  временнои�  отрезок. Сам автор 
концепции ценностного сдвига Р. Инглхарт считал, 
что изменение ценностеи�  происходит медленно, 
постепенно: «ни ценностям индивида, ни ценно-
стям общества в целом не предстоит перемениться 
мгновенно» [10, c.9]. 

Таблица 3
Динамика в выборе политических ценностей 

по индикаторам материалистичности / 
постматериалистичности (средние значения, %)

Параметр 2007 год 2013 год
Индикаторы материалистичности 33,9 31,8
Индикаторы постматериалистич-

ности
14,3 15,3

Анализ поколенческои�  специфики показыва-
ет, что молодое поколение является более постма-
териалистическим, нежели среднее и старшее, что 
в целом вписывается в концепцию Р.Инглхарта об 
изменениях ценностеи�  в обществе от поколения 
к поколению. В то же время, материалистические 
ценности продолжают оставаться наиболее актуа-
лизированными в сознании всех возрастных групп, 
что еще раз подтверждает тезис о неудовлетворен-
ности потребностеи�  в безопасности и неуверенно-
сти в будущем в обществе в целом. 

Таблица 4
Поколенческие различия в выборе политических 
ценностей по индикаторам материалистичности / 
постматериалистичности (средние значения, %)

Поколенческие 
общности /

 годы замеров

18-30 31-55 Старше 55

2007 2013 2007 2013 2007 2013

Индикаторы матери-
алистичности

31,2 32,7 33,1 33,6 38,1 35,1

Индикаторы постма-
териалистичности

15,4 14,1 15,9 13,0 9,2 12,4

С точки зрения идеологического спектра по-
литических ценностеи�  на сегодняшнии�  день мож-
но говорить о тяготении граждан к социал-демо-
кратическому и консервативному полюсу. Об этом 
свидетельствуют также и результаты исследова-
нии�  ВЦИОМ: приверженцев консервативных идеи�  
в нашеи�  стране в настоящее время 48% (в сравне-
нии с 37% в 2003 году) [11].

Что дают нам представленные данные для по-
нимания особенностеи�  восприятия России ее граж-
данами? Для начала стоит отметить, что политиче-
ские ценности являются устои� чивым субъектным 
фактором восприятия, они в наименьшеи�  степени 
подвержены изменениям под влиянием внешнего 
контекста жизни людеи� . И полученные нами дан-
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детерминируют, главным образом, те элементы 
образа России, которые мы называем «образ госу-
дарства», и уже в меньшеи�  степени «образ страны». 
Именно нереализованные материалистические 
ценности определяют критическое отношение 
граждан к современному россии� скому государству, 
политике и власти, формируя в массовом сознании 
представления о государстве с преимуществен-
но негативнои�  эмоциональнои�  окраскои� . В то же 
время пространственно-географические, темпо-
ральные и символические представления как эле-
менты «образа страны» имеют в большеи�  степени 
положительную валентность.

Отдельно стоит сказать про молодежь как по-
коленческую общность, которая, во-первых, фоми-
ровалась и социализировалась в новых условиях 
постсоветскои�  реальности, а во-вторых, представ-
ляет собои�  ту социальную группу, которои�  пред-
стоит конструировать будущее нашеи�  страны. Не-
смотря на то, что молодежи в большеи�  мере, чем 
старшим когортам, присущи постматериалисти-
ческие ценности, и в целом она выглядит более 
оптимистически настроеннои� , образ России в ее 
сознании также противоречив и неконгруэнтен. 
И это обстоятельство особенно важно как тревож-
ныи�  индикатор процесса формирования нацио-
нально-государственнои�  идентичности молодежи. 
Как отмечают исследователи, «основаниями для 
самоидентификации выступают несистематизи-
рованные, слабо взаимосвязанные политические 
представления и символы (территория, природа, 
культура, Путин и т.д.), которые не структурирова-
ны в устои� чивую политическую “картину мира” и 
часто базируются на конфликтных политико-пси-
хологических основаниях» [16, c. 15-16]. Положи-

советскои�  традиции увеличивается от молодои�  ко-
горты к самои�  старшеи�  почти в два раза (с 28% до 
40% соответственно).

По данным ВЦИОМ на протяжении послед-
него десятилетия постепенно растет количество 
граждан, считающих необходимым вернуть России 
статус супердержавы, которыи�  был у СССР (с 34% 
в 2003 году до 42% в 2014 году) [14]. В целом, по-
литические психологи отмечают, что существует 
значительная дельта между образами настоящеи� , 
будущеи�  и идеальнои�  России, обусловленная нере-
ализованными ожиданиями россиян: «для россии� -
ских граждан по-прежнему краи� не актуальными 
оказываются элементарные материальные по-
требности, потребности в личнои�  безопасности и 
соблюдении их прав» [15, c. 277].

Заключение

Проведенныи�  анализ полученных в рамках ис-
следования данных позволяет сделать некоторые 
общие выводы о ценностных основаниях образа 
России. Восприятие России и формирование обра-
за страны в сознании россии� ских граждан имеет 
под собои�  глубинные ценностные основания, ядро 
которых в настоящее время составляют ценности 
безопасности (как часть более широкои�  системы 
материалистических ценностеи�  в терминологии 
Р.Инглхарта). Зафиксированное нами значительное 
единство систем политических ценностеи�  россиян 
обуславливает единство элементов в структуре об-
раза России, определяют ожидания респондентов 
и характеристику всех структурных элементов об-
раза России, как современнои� , так и будущеи� .

Ориентация россиян на политические ценно-
сти материалистического характера (мир, порядок, 
законность, безопасность, права человека, спра-
ведливость) обуславливают восприятие России на 
современном этапе как государства с обилием со-
циально-экономических и политических проблем, 
которые мешают развитию страны и не позволяют 
гражданам чувствовать себя уверенно и безопасно. 
Этими же ценностями детерминируется более по-
зитивное восприятие прошлого России (преиму-
щественно советского) как более стабильного и 
успешного. Специфика восприятия России как раз 
и заключается в том, что недостающие положи-
тельные элементы образа настоящего дополняют-
ся за счет обращения к образу прошлого. 

Важно отметить также, что политические 
ценности как обусловленные неудовлетворенны-
ми потребностями психологические конструкции 

Рис. 1. Представления россиян об историко-
политическои�  принадлежности страны
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опасности и т.д., которые связаны с современнои�  
социально-экономическои�  реальностью, несмотря 
на то, что на восприятии макроуровнеи�  («страна», 
«государство Россия») присутствует тенденция по-
зитивации.

тельными  характеристиками идентификационно-
го образа России выступают сила, независимость, 
единство, дружелюбие. Важными негативными 
чертами – закрытость, экономическое и социаль-
ное расслоение общества, низкии�  уровень без-
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