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Современное российское общество представляет собой сложноорганизованную и мно-

гофункциональную систему, состоящую из множества различных элементов: институ-
тов, организаций, малых групп, а так же индивидов [1], которые подвергаются транс-
формации в условиях модернизации окружающего их пространства, что приводит к
кризису старых систем ценностей и идеологий [2]. В подобных условиях проблема пат-
риотизма среди молодежи становится более острой: именно молодежь, как наиболее
социально активный субъект общественной жизни определяет направление развития
данного общества, его отдельных сфер жизни, государства, а так же определяет саму
возможность существования этого социума[3]/ В данном случае именно уровень пат-
риотизма выступает в качестве катализатора, определяющего путь и скорость после-
дующего преобразования общества.

Сущность патриотизма в социологии выражается в виде ряда тенденций: патри-
отизм как ценностное отношение субъективно-объективного характера, где объектом
патриотизма является Родина, которая может быть малой (место становления чело-
века как личности: город, деревня) и большой (страна, в которой человек родился и/или
живет) [4], а в качестве субъекта определяются все социальные образования. Патри-
отизм так же может выступать как феномен общественного сознания [5] что про-
является, в идее государственного и национального единства, неповторимости народа.
Патриотизм, в узком смысле, может выступать как средство измерения взаимоотно-
шений индивида общества и государства, с точки зрения его оценки в качестве предан-
ности государству.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что патриотизм - это духовная цен-
ность и ценностная ориентация социальных общностей, в том числе и в ценностном
сознании молодежи. Следовательно, если патриотизм есть ценность, то она реализу-
ется в виде ценностных ориентаций людей под воздействием различных отношений.

Изначальным фактором воздействий на отношения индивидов является родитель-
ская семья субъекта, как институт первичной социализации. Исходя из этого, важно
осознавать, что, учитывая огромное количество реформ и иных изменений, которые
претерпела Россия с начала 90-х годов ХХ века, появилась совершенно новая, по срав-
нению с СССР, модель организации общества, увеличилась статусно-имущественная
дифференциация населения[6], что коснулось всех регионов Российской Федерации и, в
особенности, Москвы. Это оказало влияние на российские семьи, которые получили но-
вые, различные социальные статусы.

В процессе рассмотрения теории социального статуса, значительный вклад в ко-
торую внесли такие известные социологи, как Р.Линтон[7], Т. Парсонс[8], П.Блаe[9],
Р.Мертон[10] , Э.Гидденс[11],а так же изучив исследование А.Р.Бессуднова[12], в кото-
ром автор выявляет, что «существует статистически значимая связь между профес-
сиональным статусом родителей и детей, а также между профессиональным стату-
сом родителей и заработной платой детей», нами была сформулирована проблема зави-
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симости уровня патриотизма молодежи от социального статуса родительской семьи,
в которой был осуществлен процесс первичной социализации указанной молодежи.

С учетом данной проблематики нами было проведено исследование, основанное на ко-
личественном анализе в формате анкетного опроса, целью которого было определить си-
лу влияния социального статуса родительской семьи на патриотизм молодежи Москвы.
Для проверки зависимости данных переменных были составлены гипотезы-основания:
&ldquo;Чем выше материальное положение родительской семьи, тем у индивида го-
товность совершать поступки для блага Отечества в ущерб своим интересам мень-
ше&rdquo;, &ldquo;Чем выше уровень образования, тем выше уровень знаний историче-
ского прошлого&rdquo;, &ldquo;Чем выше престиж профессии родителей, тем желание
служить в армии у сына меньше&rdquo;.

Для проверки истинности указанных гипотез были проанализированы полученные в
ходе исследования данные от построенной репрезентативной выборочной совокупности
для молодежи от 14 до 30 лет, проживающих в Москве боле пяти лет, в результате
которых было эмпирически подтверждено наличие заявленной проблемы о различии сте-
пени патриотизма молодежи, родительские семьи которой различаются социальными
статусами. Тем не менее, по результатам нашего исследования, наличие линейной за-
висимости социального статуса родительской семьи на патриотизм молодежи Москвы
было опровергнуто вследствие опровержения гипотез-оснований.

Тем не менее, были выявлены определенные характеристики современной молодежи,
выражающиеся в следующих закономерностях: независимо от материального положе-
ния большинство населения готовы платить государству налоги; наибольший процент
молодежи из семей с высоким и низким материальным положением не желают слу-
жить в армии, в то время как группа со средним достатком отвечает, что скорее
согласна, при этом подавляющее большинство из каждой группы согласно защищать
Родину во время войны.

Данные результаты показывают, что патриотизм - это качественно более слож-
ное явление, формирующееся иным набором факторов, чем рассматривается в уже су-
ществующих теориях, что обосновывает необходимость создания новой теории патри-
отизма, которая будет описывать все аспекты, формирующие сущность патриотизма.

Таким образом, следующий этап изучение данной проблемы предполагает нами раз-
работку данной теории, а так же методов повышения уровня патриотизма среди мо-
лодежи, родительские семьи которых происходят из статусных групп, на основании
полученных результатов, определяющих критерии, на которые необходимо воздейство-
вать для активизации данного процесса.
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