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SELF-IDENTIFICATION AND VALUE ATTITUDES AMONG YOUTH
(KALININGRAD REGION CASE) 1

Elena P. Zimovina
Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

Abstract. The article deals with the issues of self-identification and value attitudes among youth in the
Kaliningrad region, which is necessary given the conditions of the exclave position of the region. The basis of the
study was the results of a sociological survey of the youth of the region. The sample consisted of 310 people aged
18 to 35 years (147 men and 163 women), with a confidence probability of 95% and an error of ±5%. The information
received was processed using the SPSS Statistics program. The theoretical and methodological basis of the study
was the values measurement system, the authors of which are R. Inglehart and C. Welzel. In particular, the binary
opposition they proposed was taken into account: traditional values (religion, family, patriotism, reverence for
power, the predominance of public interests over personal ones) and secular-rational values (secularism,
independence, a reduced degree of respect for power, political awareness, the dominance of personal interests over
public ones). In the course of the study, the author of this paper identified several categories of identity: civil,
regional, local, geopolitical, and global. As a result, it was determined that civic identity is of paramount importance
among youth. On the contrary, geopolitical identity is extremely poorly expressed. The peculiarities of the religious
identity of youth are also revealed when the rarity of participation in religious practices contradicts feelings of
religious conviction. The basis of self-identification is values. The most significant values young people call
universal values: health, family, security, love, and friendship. Religion, customs, and traditions were the least
significant for youth. Individualism is one of the distinctive features inherent in youth. A significant number of
respondents stated this. At the same time, attention was paid to the age and gender composition of the survey
participants. However, the predominance of the ideas of collectivism in combination with individualistic motives is
noted. Based on the above, the author concludes that the youth of the Kaliningrad region is characterized by a
combination of traditional and secular-rational values.
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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ (НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ) 1

Елена Павловна Зимовина
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы самоидентификации и ценностных установок в моло-
дежной среде Калининградской области, что является необходимым в условиях эксклавного положения ре-
гиона. Основой исследования послужили данные социологического опроса молодежи края. Выборочная
совокупность составила 310 человек в возрасте от 18 до 35 лет (147 мужчин и 163 женщины) при доверитель-
ной вероятности 95 % и погрешности ±5 %. Полученная информация была обработана с использованием
программы SPSS Statistics. Теоретико-методологической основой исследования послужила система изме-
рения ценностей, авторами которой являются Р. Инглхарт и К. Вельцель. В частности, была принята во внима-
ние предложенная ими бинарная оппозиция: традиционные ценности (религия, семья, патриотизм, почита-
ние власти, превалирование общественных интересов над личными) и секулярно-рациональные ценности
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(светскость, независимость, сниженная степень уважения к власти, политическая осведомленность, домини-
рование личных интересов над общественными). В ходе исследования автором статьи было выделено не-
сколько категорий идентичности: гражданская, региональная, локальная, геополитическая и глобальная. В ре-
зультате было определено, что среди молодежи первостепенное значение имеет гражданская идентичность.
Напротив, геополитическая идентичность выражена крайне слабо. Также выявлены особенности религиоз-
ной идентичности молодежи, когда редкость участия в религиозных практиках противоречит чувствам рели-
гиозной убежденности. Основой самоидентификации являются ценности. Наиболее значимыми ценностя-
ми молодые люди назвали общечеловеческие: здоровье, семью, безопасность, любовь, дружбу. Наименее
значимыми для молодежи оказались религия, обычаи и традиции. Индивидуализм является одной из отли-
чительных черт, присущих молодежи. Об этом заявило значительное количество респондентов. При этом
внимание было обращено на возрастно-половой состав участников опроса. Однако отмечено превалирова-
ние идей коллективизма в сочетании с индивидуалистическими мотивами. На основе изложенного автор
делает вывод, что для молодежи Калининградской области характерно сочетание традиционных и секулярно-
рациональных ценностей.

Ключевые слова: Калининградская область, молодежь, самоидентификация, ценности, религиозность,
индивидуализм, коллективизм.
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Введение

Понятия «самоидентификация» и «цен-
ностные установки» тесно связаны. Человек
идентифицирует себя с определенной группой
или общностью, ценности которой он воспри-
нимает, признает и считает своими. Согласно
Большой российской энциклопедии, идентифи-
кация – это процесс самоопределения инди-
вида в социальном пространстве, в соци-
альных группах и сообществах, а также в си-
стеме их взаимодействия. Результатом иден-
тификации является осознание человеком сво-
ей идентичности [Большая... 2008, 695]. В на-
шем понимании самоидентификация представ-
ляет собой своеобразную форму осмысления
и утверждения собственного «Я» в различных
ракурсах: геополитическом, социокультурном,
языковом, этническом, религиозном. На фор-
мирование идентичности направлены усилия
многих социальных институтов – государства,
СМИ, образования, армии, церкви и т. д. При
этом основное внимание уделяется молоде-
жи. Так, одним из основных направлений дея-
тельности государства является «совершен-
ствование форм и методов воспитания и об-
разования детей и молодежи в соответствии
с целями государственной политики по сохра-
нению и укреплению традиционных ценностей.
...Реализация государственной политики по
сохранению и укреплению традиционных цен-
ностей будет способствовать сбережению и

приумножению народа России, сохранению
общероссийской гражданской идентичности,
развитию человеческого потенциала» [Указ
Президента Российской Федерации... web].

Задачи утверждения российской иден-
тичности и традиционных ценностей стоят и
на уровне регионов. Особенно это касается
Калининградской области, которая отделена
от основной территории Российской Федера-
ции и находится в непосредственном сосед-
стве с двумя странами НАТО. Например,
в Комплексном плане основных мероприятий
по реализации в Калининградской области
Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до
2025 г. одной из основных целей декларирует-
ся «укрепление общероссийской гражданской
идентичности, патриотизма, единства много-
национального народа Российской Федера-
ции». В качестве приоритетных задач значат-
ся: «укрепление общероссийской гражданской
идентичности, содействие этнокультурному и
духовному развитию народов, ...сохранению
традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей как основы российского обще-
ства» [Комплексный план... web; Постанов-
ление администрации... web]. В данном на-
правлении осуществляют работу и высшие
учебные заведения региона [В Координаци-
онном центре... web].

Таким образом, обозначенный круг воп-
росов представляется важным в сфере госу-



44

СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Logos et Рraxis. 2024. Т. 23. № 1

дарственной политики, образования, воспита-
ния и требует научного осмысления. Иссле-
довательский интерес к проблематике обус-
ловлен стремлением разобраться в системе
ценностей, оказывающих влияние на форми-
рование идентичности.

В связи с этим было организовано иссле-
дование, проведенное научными сотрудниками
Социологической лаборатории БФУ им. И. Кан-
та в мае 2023 г. методом социологического оп-
роса. Объектом изучения стали жители Кали-
нинградской области в возрасте 18–35 лет. Ге-
неральная совокупность составила 226 701 че-
ловек. В анкетировании приняли участие 310 мо-
лодых людей (147 мужчин и 163 женщины).
Доверительная вероятность составила 95 % при
погрешности ±5 %. Полученная информация
была обработана с использованием программы
SPSS Statistics.

Основная цель исследования – выявить
особенности самоидентификации и ценност-
ных установок калининградской молодежи.
Под ценностными установками подразумева-
ется не только набор жизненных приоритетов,
но и их иерархическая расположенность. Для
этого были сформулированы следующие ис-
следовательские вопросы: Какова степень зна-
чимости разных категорий идентичности сре-
ди молодежи? Как в молодежной среде рели-
гиозность сочетается с периодичностью уча-
стия в религиозных практиках? Какие ценно-
сти являются приоритетными для молодежи?
Каково соотношение идей коллективизма и
индивидуализма среди молодых людей?

Обзор литературы

Проблемы самоидентификации нашли
отражение в работах современных российс-
ких исследователей разных научных направ-
лений (например, [Лаппо 2013; Кубагушева
2014; Шадже 2022; Грачев 2018; Маленков,
Печеркина 2019; Бура 2020] и др.). Несмотря
на многообразие самоидентификации (этни-
ческая, лингвистическая, культурная, религи-
озная, гражданская и т. д.), она возможна при
условии существования определенных общно-
стей, на которые она ориентируется. Наибо-
лее глубокий анализ процессов самоиденти-
фикации был дан в работах Э. Эриксона
[Erikson 1975; 1980]. Рассуждая о понятии

«идентичность», он отмечал: «В какой-то мо-
мент она будет отнесена к сознательному
чувству индивидуальной идентичности; в дру-
гой – к бессознательному стремлению очер-
тить личностный характер; в третьем – выс-
тупит критерием процесса эгосинтеза; и да-
лее – как факт внутренней солидарности с
групповыми идеалами» [Erikson 1975, 101–
102]. По удачному выражению О.А. Симоно-
вой, идентичность потому и обретает цен-
ность для индивида, что через осмысление
опыта в соответствующих социальных усло-
виях гарантирует его нормальную адаптацию
в сети межличностных отношений. В конеч-
ном счете идентичность фиксирует единство
внутриличностных и социально-культурных
процессов [Cимонова 2008, 46–47].

С точки зрения Н.Л. Поляковой, на ру-
беже XX–XXI вв. понятие «идентичность» при-
обрело распространение во многом благода-
ря тому, что оно позволило выявить не только
специфику современной социальной жизни, но
и принципы включения в нее индивида. В свя-
зи с этим, в социологических подходах к кон-
цептуализации идентичности можно вы-
делить три основных теоретических направ-
ления: конструктивистское (Э. Гидденс,
Э. Марк), постмодернистское (Д. Фридман,
З. Бауман) и интеракционистское (Дж. Мид,
Ч. Кули) [Полякова 2016, 10].

 При этом исследователи отмечают воз-
можность выделения нескольких дисциплинар-
но различных, хотя и соотносимых друг с дру-
гом, подходов к пониманию идентичности:
социологического, логического, философского,
психологического, антропологического, поли-
тологического. В результате проблематика
идентичности приобретает ярко выраженный
междисциплинарный характер, объединяя в
рамках одного исследовательского поля взгля-
ды различных научных дисциплин, школ и на-
правлений. По мнению А.Г. Саниной, это мо-
жет послужить основой для создания своеоб-
разной «метатеории», которая могла бы объе-
динить уже существующие знания об объек-
те изучения и стать базой для интеграции но-
вых знаний [Санина 2014, 10].

Исследования ценностей и жизненных
установок молодежи довольно широко пред-
ставлены в научной литературе. Так, зарубеж-
ные политологи Р. Инглхарт и К. Вельцель раз-
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работали оригинальную систему измерения
ценностей [Инглхарт, Вельцель 2011; Inglehart
1990; Inglehart 1997]. Одно из предложенных
ими измерений представляет собой бинарную
оппозицию: традиционные ценности (рели-
гия, семья, патриотизм, почитание власти,
превалирование общественных интересов над
личными) и секулярно-рациональные ценно-
сти (светскость, независимость, сниженная
степень уважения к власти, политическая ос-
ведомленность, доминирование личных инте-
ресов над общественными). Данный подход
был взят за основу при проведении исследо-
вания. В работах отечественных исследова-
телей также представлены результаты апро-
бации авторских методик по выявлению сис-
темы ценностных предпочтений в молодеж-
ной среде [Вержибок 2014] и определению
индикаторов общих жизненных установок
молодежи [Нечаева 2018]. Для решения кон-
кретных задач исследователями используют-
ся и уже зарекомендовавшие себя методики.
Например, экспресс-диагностика социальных
ценностей [Хрипунова и др. 2019].

Подчеркнем значимость успешно приме-
няемых методологических подходов по моло-
дежной проблематике, среди которых концеп-
ция социального конструирования гендерных
различий [Доброхлеб и др. (ред.) 2022; Хот-
кина, Доброхлеб, Русанова 2018]; концепция
саморегуляции жизнедеятельности молодежи
[Зубок и др. 2022; Чупров, Зубок, Романович
2014]; социокультурный подход, основой кото-
рого является теоретическое обоснование кон-
струирования и особенности воспроизводства
смыслов реальности [Зубок 2022]; концепция
поколений [Радаев 2019].

Как видим, на сегодняшний день суще-
ствуют серьезные теоретические разработки,
подтвержденные многочисленными и разно-
образными эмпирическими данными.

Особенности
самоидентификации молодежи

Калининградская область является экс-
клавным регионом России, территориально
отдаленным от основной части страны. По-
этому вопросы, касающиеся самоидентифи-
кации населения края (особенно молодежи),
являются довольно важными. Для этого были
выделены такие категории, как гражданская,
региональная, локальная, геополитическая и
глобальная идентификация, а также создана
шкала самоопределения по обозначенным
категориям. В связи с этим был задан вопрос
о значимости различных категорий идентич-
ности (табл. 1). В результате было выявлено,
что наиболее высокая степень самоиденти-
фикации приходится на категорию «житель
России, гражданин Российской Федерации» –
87,7 % опрошенных выбрали варианты отве-
тов «скорее идентифицирую» и «сильно иден-
тифицирую». Далее следуют региональная и
локальная идентификация («житель Калинин-
градской области» и «житель города / села
проживания») – 84,8 и 83,6 % соответствен-
но. Значительная доля опрошенных ассоции-
руют себя с глобальным человечеством («жи-
тель планеты Земля») – 81,6 %. Однако лишь
40,9 % респондентов указали на то, что счи-
тают себя «жителем Европы, европейцем».
Как видно, первостепенное значение имеет
гражданская идентификация, напротив, геопо-
литическая – самая слабая из перечисленных.

Интересна не только светская, но и ре-
лигиозная идентичность. Молодым респонден-
там было предложено оценить степень своей
религиозности и обозначить периодичность
участия в религиозных практиках (см. табл. 2).
При этом было обращено внимание на воз-
раст. Больше половины участвовавших в оп-
росе молодых людей ответили, что являются

Таблица 1
Насколько сильно вы идентифицируете себя со следующими категориями, %

Вариант ответа  Почти 
не иденти-
фицирую 

Скорее 
не иденти-
фицирую 

Скорее 
иденти-

фицирую 

Сильно 
иденти-

фицирую 

Затруд-
няюсь 

ответить 

Итого 

Житель планеты Земля 2,9 3,5 18,4 63,2 11,9 100,0 
Житель Европы, европеец 28,7 16,1 23,5 17,4 14,2 100,0 
Житель России, гражданин РФ 1,3 1,3 14,8 72,9 9,7 100,0 
Житель Калининградской области 1,6 2,6 14,5 70,3 11,0 100,0 
Житель того города, села, где живу сейчас 2,3 3,5 18,1 65,5 10,6 100,0 
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верующими (63,9 %), хотя многие и признали,
что не участвуют в религиозных практиках
(44,2 %). Не верующими объявили себя чуть
больше четверти опрошенных (28,1 %). При-
чем, чем старше были респонденты, тем
меньше среди них было не верующих. Не-
большое количество участников опроса
(25 человек, или 8,1 %) не определились с от-
ветом. Как видно, среди молодых людей иден-
тификация себя как верующего противоречит
периодичности их участия в религиозных прак-
тиках. То есть наблюдается своеобразная
пассивная религиозность. В итоге, на основе
представленных результатов исследования,
можно сделать вывод о наличии и переплете-
нии разных видов идентификации в молодеж-
ной среде.

Ценностные установки
в молодежной среде

Самоидентификация тесно связана с цен-
ностями человека. Именно они формируют
отношение людей к явлениям частной и об-
щественной жизни, определяют вектор уст-
ремлений человека. Ценности – это то, что
имеет значение как для человека, так и для

общества. Первоначально был задан «закры-
тый» вопрос, где респондентов просили опре-
делить степень значимости перечисленных
ценностей. Затем шел «открытый» вопрос про
ценности, присущие населению России. В воп-
росе о приоритетности общественных и лич-
ных интересов важно было продемонстриро-
вать разнообразие взглядов, а иной раз и их
парадоксальное сочетание.

Проведенное исследование показало, что
в приоритете у молодых людей оказались та-
кие ценности, как здоровье (81,0 %), семья
(80,6 %), безопасность (80,6 %), дружба
(80,0 %) и любовь (79,0 %) (табл. 3). Наиме-
нее значимыми ценностями являются религия,
а также обычаи и традиции. Так, всего 33,9 %
опрошенных считают религию значимой цен-
ностью и 35,8 % – не значимой. Немного луч-
ше показатели у категории «обычаи, традиции»:
их значимость признают 58,1 % респондентов
и указывают на не значимость – 14,2 %. В итоге
такие ценности, как религия, традиции и обы-
чаи занимают последнее место в системе цен-
ностей молодежи. Во многом это связано со
светским характером воспитания, образования
и общественной жизни в целом, а также с про-
цессами глобализации.

Таблица 2
Оцените степень своей религиозности, %

Вариант ответа 18–19 лет 20–24 года 25–29 лет 30–35 лет Всего 
Верующий, ежемесячно участвую в религиозных 
практиках 

0,0 3,3 5,5 4,5 4,2 

Верующий, время от времени участвую в религи-
озных практиках 

27,8 10,0 12,1 20,7 15,5 

Верующий, не участвую в религиозных практиках 27,8 37,8 44,0 52,3 44,2 
Не верующий  33,3 37,8 33,0 15,3 28,1 
Затрудняюсь ответить 11,1 11,1 5,5 7,2 8,1 

Таблица 3
Определите значимость перечисленных ценностей лично для вас

Вариант ответа  Совсем 
не значимо 

Скорее 
не значимо 

Нейтрально Скорее 
значимо 

Очень 
значимо 

Затрудняюсь 
ответить 

Итого 

Религия 19,7 16,1 22,9 18,4 15,5 7,4 100,0 
Материальное благополучие 1,6 3,2 10,6 25,2 53,2 6,1 100,0 
Дружба 1,6 1,6 9,7 23,2 56,8 7,1 100,0 
Любовь 2,3 3,2 7,4 17,7 61,3 8,1 100,0 
Работа / карьера 1,3 2,6 7,7 29,0 32,6 6,8 100,0 
Свобода 1,9 2,3 7,1 19,4 59,0 10,3 100,0 
Семья 1,9 2,9 5,5 15,8 64,8 9,0 100,0 
Справедливость 2,3 4,8 7,1 15,5 61,0 9,4 100,0 
Обычаи, традиции 6,1 8,1 21,9 23,9 34,2 5,8 100,0 
Здоровье 2,3 1,9 6,5 14,2 66,8 8,4 100,0 
Безопасность 2,9 0,6 6,8 14,5 66,1 9,0 100,0 
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Помимо ранжирования представленных
категорий, респондентам было предложено
самим перечислить ценности, присущие Рос-
сии. Среди них наиболее часто упоминались
семья (50), патриотизм (29), справедли-
вость (24), свобода (24), безопасность (16),
единство (14), сплоченность (14), историчес-
кое наследие (7): «Достоинство, права и сво-
боды человека, справедливость»; «Свобода,
благополучие человека, единство, целост-
ность»; «Ценности семьи, материнства и
отцовства»; «Уважение по отношению к
различным культурам и религиям»; «Пат-
риотизм, права и свободы человека, высо-
кие нравственные идеалы, гуманизм, исто-
рическая память»; «Крепкая семья, взаимо-
помощь и взаимоуважение, историческая
память»; «Любовь к родине, мужество, ге-
роизм людей»; «Историческое наследие.
Люди, которые несут историю и не дают
потомкам забыть ее»; «Жизнь, достоин-
ство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение оте-
честву и ответственность за его судьбу,
крепкая семья, справедливость, взаимопо-
мощь, историческая память, единство на-
родов».

Отметим, что в ответах на данный воп-
рос довольно часто упоминались тради-
ции (35), обычаи (17), религия (19), вера (6).
Причем, была выявлена противоречивая си-
туация. С одной стороны, перечисленные ка-
тегории занимают слабые позиции в системе
ценностей молодежи (см. табл. 3). С другой
стороны, молодые люди зачастую говорят о
них, как о важнейших для России, в сочета-
нии с гражданскими, общечеловеческими
и семейными ценностями: «Семья, вера, сила
духа, единство»; «Патриотизм, семья, тра-
диции, любовь»; «Верность традициям, чув-
ство безопасности и справедливости»;
«Патриотизм, служение отечеству, тра-
диции»; «Религия, любовь, дружба»; «Рели-
гия, обычаи, традиции, свобода»; «Религия,
справедливость, свобода»; «Семья, права
и свободы человека, патриотизм, вера,
справедливость»; «Семья, свобода, рели-
гия»; «Справедливость, семья, безопас-
ность, обычаи, традиции, религия»; «Тра-
диции, свобода и справедливость»; «Рели-
гиозные ценности, ценность семьи». В од-

ном из ответов прозвучал своеобразный ду-
ховно-идеологический лозунг России, в кото-
рый, наряду с гражданственностью, были
включены и три христианские добродетели:
«Патриотизм, вера, надежда, любовь!».
Несколько участников опроса попытались не
просто перечислить присущие российскому
обществу ценности, но изложить собственное
понимание дальнейшей траектории движения
России: «Следование традициям, развитие
по собственному пути»; «Сохранение тра-
диций». В одной из характеристик российс-
ких ценностей содержится их краткое, но до-
вольно глубокое осмысление: «Традицион-
ные, устаревшие, но где-то они все-таки
правильные».

Встречались также негативные и сарка-
стические суждения, в которых содержались
категоричные утверждения о российских цен-
ностях: «Алчность и меркантильность»;
«Доминирование, жестокость»; «Застой,
старые традиции, отрицание нового, рег-
рессия»; «Сохраняются совковские ценно-
сти»; «Нефть»; «Равнодушие»; «Холоп-
ство»; «Сейчас в России набирает актив-
ность ценность денег и власти, остальное
уходит»; «На данный момент нету у рос-
сиян ценностей»; «Как таковых ценностей
нет». Подобная мозаичность ответов демон-
стрирует широкий спектр мнений о ценностях
российского общества.

Вопрос о приоритете интересов государ-
ства и личности вызвал затруднения почти у
одной трети (32,9 %) опрошенных молодых
людей (см. табл. 4). Они были условно обо-
значены как «не определившиеся». Еще одна
треть (34,5 %) отдала предпочтение интере-
сам государства и была отнесена к катего-
рии «коллективисты». Кроме того, к ним при-
соединились еще несколько человек, которые
представили собственные ответы, например:
«Интерес государства как проявление ин-
тересов коллектива»; «Приоритетный ха-
рактер имеют ценности государства,
а государство должно заботиться о граж-
данах». Некоторые респонденты уточнили,
что приоритет должны иметь коллективные
интересы именно общества, народа: «В при-
оритете интересы общества, совокупнос-
ти индивидов»; «Интересы народа»; «Инте-
рес граждан, общества, личностей в целом,
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большинства»; «Приоритетный характер
имеют интересы большинства трудяще-
гося населения страны». Четверть респон-
дентов (25,5 %) высказалась за первостепен-
ное значение личных интересов и была при-
числена к категории «индивидуалисты». Два
респондента уточнили: «Зависит от контин-
гента личностей»; «Скорее отдельной лич-
ности в большей степени». Были респонден-
ты, которые подчеркнули необходимость па-
ритета государственных и личных интересов:
«Сочетание интересов личности и государ-
ства»; «Интересы государства и интере-
сы личности должны находиться в балан-
се и регулировать друг друга при необхо-
димости»; «Никакие интересы не должны
занижаться. Интерес отдельных личнос-
тей – это интерес всего государства».
Встретились и два оригинальных ответа. Один
человек обратил внимание на значимость ре-
лигиозных интересов («Религиозные»); дру-
гой – на социальную сущность проблемы:
«Интересы отдельного класса». Таким об-
разом, хотя индивидуалисты и составляют
значительную долю опрошенных, идеи коллек-
тивизма все же преобладают. Причем даже
в тех случаях, когда молодые люди подчер-
кивают необходимость сочетания личных и
общественных интересов.

Заключение

Подводя итоги, остановимся на следу-
ющих моментах. Прежде всего отметим, что
среди калининградской молодежи превалиру-
ющее значение имеет гражданская идентич-
ность, которая выражается в принципе «я –

житель / гражданин России». Серьезную роль
играет региональная и локальная идентифи-
кация, которая демонстрирует связь с местом
непосредственного проживания. Высокая сте-
пень глобальной самоидентификации обуслов-
лена включенностью молодежи в мировое
информационное пространство, активным ис-
пользованием Интернета, социальных сетей
и других средств коммуникации, а также оп-
ределенным уровнем знаний о современном
мире.

Напротив, геополитическая самоиденти-
фикация снижена, на что оказывает влияние
как современная международная ситуация и
ограничения по взаимодействию с европейс-
кими странами, так и ощущение историчес-
кой принадлежности к территориальному и
культурному пространству России. Что каса-
ется религиозной самоидентификации, то она
сочетает в себе противоречивые черты. С од-
ной стороны, существенной является доля
верующих среди молодежи. С другой сторо-
ны, частота посещения ими религиозных ме-
роприятий является незначительной. Кроме
того, в системе ценностей молодежи религия
занимает последнее место. Абсолютным при-
оритетом являются общечеловеческие цен-
ности: здоровье, семья, дружба, любовь. Не-
смотря на индивидуалистический характер
воззрений значительной части молодежи, все
же преобладают идеи коллективизма и вос-
приятия общественной пользы как личного
блага. Возвращаясь к идее измерения ценно-
стей, можно сделать вывод, что для молоде-
жи Калининградской области характерно со-
четание традиционных и секулярно-рациональ-
ных ценностей.

Таблица 4

Интересы государства или отдельной личности имеют приоритетный характер?

Вариант ответа Всего В том числе мужчины В том числе женщины 
18–19 

лет 
20–24 
года 

25–29 
лет 

30–35 
лет 

Ито-
го 

18–19 
лет 

20–24 
года 

25–29 
лет 

30–35 
лет 

Ито-
го 

18–19 
лет 

20–24 
года 

25–29 
лет 

30–35 
лет 

Ито-
го 

Интересы  
государства 

33,3 34,4 30,8 37,8 34,5 50,0 40,5 31,9 41,7 38,8 12,5 29,2 29,5 34,9 30,7 

Интересы  
отдельной 
личности 

16,7 22,2 33,0 23,4 25,5 20,0 23,8 42,6 31,3 32,0 12,5 20,8 22,7 17,5 19,6 

Затрудняюсь 
ответить 

50,0 28,9 31,9 34,2 32,9 30,0 19,0 21,3 25,0 22,4 75,0 37,5 43,2 41,3 42,3 

Другое 
(свой ответ) 

0,1 14,4 4,4 4,5 7,1 0,1 16,7 4,3 2,1 6,8 0,1 12,5 4,5 6,3 7,4 

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