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Статья основана на обсуждениях тезаурусной концепции молодежи, 

выдвинутой в рамках научной школы молодежных исследований Московско-
го гуманитарного университета. При общей поддержке концепции участни-
ки обсуждений высказывали также и замечания, ответы на которые прояс-
няют некоторые важные для данной концепции положения. 
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The article is based on discussions on the thesaurus conception of the youth 
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ВВЕДЕНИЕ 

Научная школа молодежных исследований МосГУ, возникшая еще в 
1990-е гг., во времена работы над Законом о молодежи вокруг гуманитарной 
концепции молодежи и молодежной политики И. М. Ильинского (Ильин-
ский, 2001, 2006, 2009, 2017), представительством разных поколений ученых 
демонстрирует свою жизнеспособность, хотя времена изменились, измени-
лась страна, социокультурные основы субъектности молодежи, изменилась и 
социология. Тезаурусная концепция молодежи, сформировавшаяся в ИФПИ 
МосГУ, вобрала в себя основные положения концепции И. М. Ильинского и 
названной научной школы (Ковалева, Луков, Перинская, 2016, Ковалева и 
др., 2018), с одной стороны, и тезаурусного подхода к объектам и предметам 
изучения в области общественных и гуманитарных наук (Луков В., Луков 
Вл., 2004, 2008, 2013, 2014, Луков, 2018), с другой. В этом смысле она как 
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развила теоретическое осмысление феноменов молодежи, так и позволила 
использовать продуктивность методологических средств тезаурусного под-
хода, показавшую себя в разных сферах социального и гуманитарного знания 
— филологии, антропологии, культурологии, социальной философии, поли-
тологии и др. (Захаров, 2008; Гайдин, 2011, 2013, 2018; Ламажаа, 2012, 2017; 
Костина, 2008; Канарш, 2015; Луков С., 2019; Мировая культура ... , 2015; 
Тезаурусы и тезаурусная сфера, 2017; Тезаурусы и проблемы культуры, 2019; 
Полуэхтова, 2018; Кузнецова, 2020). 

В полном смысле тезаурусная концепция молодежи сложилась, когда 
тезаурусный подход слился в ней с тематикой социокультурной субъектно-
сти. Надо отметить, что эта тематика в связи с молодежью рассматривалась и 
раньше. Более того, понимание молодежи как субъекта социального дей-
ствия, изменения ее статусно-ролевого предназначения в общественной жиз-
ни наблюдались со времен появления первых теорий молодежи, а в отдель-
ных аспектах и раньше. Но этот взгляд не был доминирующим, его фрагмен-
ты, особенно в переходные эпохи, лишь оттеняли традиционный патерна-
лизм. Преодоление этого обстоятельства и легло в основу тезаурусной кон-
цепции молодежи. В полном смысле концепция стала цельной и привязанной 
к социальному и культурному процессам разных эпох и разных народов по-
сле того, как ее центральные положения получили следующую формулиров-
ку: «Основными положениями тезаурусной концепции молодежи в аспекте 
социологии культуры являются: 

• выделение освоения и присвоения социокультурной субъектности в 
качестве differencia specifica молодежи; 

• необходимость для успешной ориентации в окружающей среде со-
здания нового знания в условиях неполного освоения молодежью социокуль-
турных знаний, социальных и культурных практик и институтов, присущих 
данному социокультурному типу общества, умения адаптироваться к их цен-
ностно-нормативным системам и изменять их в соответствии с культурными 
картинами мира; 

• трактовка механизмов такого неполного освоения, которыми высту-
пают: а) динамично изменяющиеся конструирование и проектирование соци-
альной реальности; б) совмещение нескольких тезаурусных генерализаций; 
в) выбор одной из них, подходящей в данных обстоятельствах; г) достраива-
ние реальности; д) переструктурирование условий среды; 

• дифференциация новационных свойств, инновационного потенциала 
и инновационных возможностей молодежи» (Луков, 2019: 12–13). 

На теоретическом уровне в последние десятилетия социокультурная 
субъектность молодежи выделяется все более определенно, однако в совре-
менных условиях этого недостаточно, актуальным становится утверждение, 
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что обретение такой субъектности и составляет атрибут молодежи. В этом 
отношении на практике перспективные направления общественного развития 
порождают особые ожидания от молодежи и разочарования, когда такие 
ожидания не становятся явью. Актуальны и отражения нового положения 
молодежи на теоретическом уровне, прежде всего в субъектно-
ориентированных социологических концепциях. 

 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

Мы исходили из того, что каких-то одних и для всех подходящих соци-
окультурных оснований субъектности молодежи нет и для каждого случая 
их необходимо выявлять, исходя из многих факторов общественной жизни, 
в том числе из исторического прошлого, настоящего и перспектив в буду-
щем, особенностей территории, менталитета, соединяющей роли языка, от-
разившегося в традициях, повседневных коммуникациях понимания Проис-
ходящего и т. д. Мы предположили, что социокультурными основаниями 
субъектности российской молодежи являются: а) единство общественных и 
культурных условий, определяющих социализацию и повседневность моло-
дежи; б) формирование идентичности со своим народом и с Россией в це-
лом; в) наличие форм молодежного движения (организации, субкультуры, 
солидарности), позволяющих в коллективах осваивать социокультурную 
субъектность. Эти основания имеют на практике разную степень освоенно-
сти и неоднозначность проявлений в молодежной среде, что влияет на 
направленность и динамику социокультурных изменений в России. 

Эта позиция в основных своих чертах была поддержана в социологи-
ческом и культурологическом сообществах. Но остались неясности, некото-
рые из которых представлены ниже в форме вопросов и ответов. 

О теории и концепции. В исследовании понятия «теория» и «концеп-
ция» употребляются как равнозначные. Так ли это? 

Мы разделяем понятия «теория» и «концепция». Первое мы трактуем как 
систему положений в определенной области знаний, которые дают ее система-
тическое описание и объяснение. Второе — как совокупность связанных с теза-
урусом автора идей, предположений, трактовок, дающих изучаемый феномен в 
определенном ракурсе и воспринимаемый как целостность. Можно сказать, что 
в теории проглядывает авторская концепция, руководящая идея предлагаемой 
системы, даже если концепция оказывается в тени. А в концепции, не всегда 
теоретичной (например, у Ж.-Ж. Руссо она может иметь форму романа), про-
глядывает теоретическое устремление к систематизации авторских идей, их ло-
гической связанности, непротиворечивости. 

Но в связи с молодежной тематикой невозможно всю совокупность изу-
ченных позиций назвать теориями или концепциями. У К. Маркса, например, 
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нет теории молодежи, но есть концепция, связывающая ее понимание со всей 
теорией марксизма. У К. Маннгейма его основная работа в ракурсе молодежной 
тематики — статья 1928 г. «Проблема поколений» (“Das Problem der Generatio-
nen”) может быть понята как теория, но теория не молодежи, а связи поколений. 
В то же время теориями могут быть названы трактовки молодежи у румынского 
социолога Ф. Малера, обобщающие работы поляков М. Карвата и В. Милянов-
ского, болгар П.-Э. Митева и К. Господинова, отечественного ученого В. В. Па-
вловского и др. Но такие крупные фигуры в социологии молодежи, как амери-
канец Ч. Рейч, немцы Г. Шельски и Л. Розенмайр и др., могут рассматриваться 
не в связи с теориями, а в русле концепций молодежи, хотя в западной литера-
туре, например, в обобщающих работах немецких авторов (Schiffer, 1977; 
Schäfers, Scherr, 2005; Scherr, 2009), эти концепции называются теориями. Мы 
пользуемся обобщающим термином «теории молодежи», чтобы не разделять 
множество анализируемых работ, но нас интересуют прежде всего разные 
взгляды на молодежь, характерные для ведущих социологов стран Европы и 
Америки и отражающие их «культурные картины мира», составляющие ядро 
тезаурусов. 

Объект и предмет исследования. Как соотносятся объект и предмет 
исследования? 

У нас определено, что объектом исследования является российская мо-
лодежь, а предметом исследования — социокультурные основания субъект-
ности российской молодежи. В социологии мы исходим при определении со-
отношений объекта и предмета исследования из одних представлений, а, 
например, в психологии — прямо из противоположных. Итак, российская 
молодежь — наш объект исследования, а с какой стороны мы на этот объект 
посмотрим, то и определит наш предмет. Нашим предметом являются социо-
культурные основания субъектности российской молодежи. Иначе говоря, 
мы объект не потеряли, но для нас очень важно увидеть специфику молоде-
жи в том аспекте, с той стороны, когда в качестве основы наших рассужде-
ний принимаются социокультурные основания субъектности молодежи, а в 
освоении субъектности и видится суть проблемы. В этом смысле социокуль-
турные основания субъектности и есть основа предмета нашего исследова-
ния. На самом деле субъектность гораздо шире. Нас она интересует приме-
нительно к российской молодежи. Мы можем придать этому теоретическую 
форму, можем — эмпирическую форму и т. д., но самое важное — показать, 
что представления о молодежи нас интересуют не вообще, а именно с пози-
ций того, как выражено, представлено освоение ею субъектности и что это 
такое в смысле социологии культуры. 

О дилемме «общество — личность». Действительно ли в дилемме 
«общество — личность» есть не замеченный родоначальниками социологии 
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средний элемент, которым является идентификация? Ведь если взаимодей-
ствие общества и личности носит диалектический характер, «средний эле-
мент» здесь не нужен. 

Так называемый «средний элемент», а именно — идентификация — по-
тому и может построить связь общества и личности, что в себе заключает и 
разрешает их противоречие, т. е. выступает как диалектическая форма. 

Теории молодежи vs социология молодежи. При характеристике 
теорий молодежи в тезаурусной концепции молодежи представлены авто-
ры, связь которых с социологией не очевидна. Следует ли их относить к 
теоретикам молодежи? 

В социологии молодежи Ш. Бюлер и Э. Шпрангер и другие психологи, 
вообще — представители других наук в своих молодежных исследованиях не 
отделены от социологов. Это касается и отечественных исследователей, на-
пример И. С. Кона. Так что это принятая практика. Но важно учесть и следу-
ющее. По большей части наиболее значимые в плане теорий молодежи книги 
Ш. Бюлер, Э. Шпрангера, М. Мид и др. известны по их названиям («Душев-
ная жизнь юных» Ш. Бюлер и т. д.). Часто это — свидетельство психологиче-
ской ориентации авторов. Но достаточно обратиться к структуре их книг, как 
видно: это междисциплинарные исследования (Bühler, 1922; Spranger, 1957; 
Mead, 1970). 

О тезаурусной модели. Если говорить об основаниях тезаурусной мо-
дели молодежи, можно ли рассматривать политический тезаурус, правовой 
тезаурус, социокультурный, духовно-образный тезаурус? 

Можно провести и такое разделение, но только в аналитических целях. 
На самом деле тезаурус совершенно не разделен на какие-то сферы примене-
ния. Нередко человек, организация и т. д. могут вообще свое представление о 
себе и окружающей среде иметь вне какой-то понятийной системы. Его куль-
турная картина мира как-то вербализована, но ценностные ориентации нуж-
даются не столько в словах, сколько в образах, которые очень четко разделя-
ет ценности. Это только по телевидению, из СМИ можно узнать, как струк-
турируются ценности. А если человек в его профессии или повседневной 
жизни этим всем не пользуется, то он даже примерно не представляет деле-
ние ценностей по сферам. Ему может нравиться или не нравиться — вот до-
статочные для него в этом случае оценки. Поэтому можно, конечно, выделять 
политическую сферу, языковую — какую угодно, можно изучать их отдель-
но, это вполне даже правильная работа для исследователя, но в самом тезау-
русе так все перемешано, что уживаются прямо противоположные позиции. 

О тезаурусах современной молодежи. Не стоит ли в отношении со-
временной российской молодежи выделить такие ее тезаурусы, как патри-
отический тезаурус и эмиграционный тезаурус, или, может быть, смешан-
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ный. Учитывая, что молодежь, по общему утверждению, в значительной 
степени разучилась писать, мыслить по-русски, консюмеризм как система 
ценностей у нее господствует, доминируют духовные «нонкультизмы» (Тол-
стого не знают, Достоевского не знают...). Это тезаурус? 

О том, какая молодежь в целом, в обобщении, мы знаем в основном из 
средств массовой информации, где для выдвижения таких обобщений имеет 
значение именно тезаурусный подход, а не какой-то другой. То же и в иссле-
дованиях. Что такое анкетный опрос? Его инструментарий кто-то составляет. 
Исследователь, который составляет инструментарий, исходит из самых луч-
ших соображений, из представления о своей полной объективности. На са-
мом деле он ужасно субъективен. И в этом отношении его представления мо-
гут быть совершенно не те, что у объекта его исследования. И, тем не менее, 
исследование на эмпирическом уровне блестяще подтвердит, что он совер-
шенно прав, потому что он же сам составляет не только вопросы, но и наибо-
лее вероятные, как ему кажется, ответы. В некоторых случаях мы встречаем-
ся с явной тенденциозностью, например, когда выстраивается рейтинг цен-
ностей. Вообще, человек на самом деле не может соорудить иерархию своих 
ценностей подобно инженерному проекту и ежедневно осуществлять мони-
торинг того, как эта иерархия меняется. Для обычного человека это не так и 
существенно. 

В тезаурусе очень легко соединяются полные противоположности, но-
ситель такого тезауруса не замечает несогласованности. Это относится и к 
обобщениям относительно молодежи. На самом деле молодежь очень разная: 
это и победители олимпиад где-нибудь в Южной Корее, и люди, которые ни-
чего не видят, не знают и не хотят знать того, что от них ожидают старшие 
поколения. Это естественно, и изучать различия в молодежной среде так же 
важно, как и обобщающие их свойства. Очевидно, что это нужно для пони-
мания не только себя, но и мира. 

О трактовке биосоциологии молодежи. Означает ли что-то замена 
понятия «социобиология» Уилсона на понятие «биосоциология» в тезаурус-
ной концепции молодежи? Означает ли это также, что социальное поведе-
ние молодежи обладает устойчивыми паттернами и тезаурусами, завися-
щими от принадлежности именно к этой возрастной группе? 

Э. О. Уилсон — интересная фигура, но к биосоциологии он не имеет 
отношения (только совпадение слов как перевертышей). Для нас очень важна 
та сторона, что, конечно, молодежь надо понимать и оценивать не только как 
социальный феномен, но прежде всего как биологический. Иначе говоря, в 
этом феномене биологическое будет проявляться на каждом шагу, причем 
более откровенно, чем у более старших возрастных групп. 
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Молодой человек еще не знает, что такое культура. И только по итогам 
жизненных этапов становится ясно, что она, оказывается, поддерживает его 
идентичность. Поэтому эта наивность молодежи и ее невключенность в куль-
туру, освоенную старшими поколениями, — очень заметная сторона, и она 
нам как раз и позволяет сказать, что новые возможности будущего общества 
обостряют два ведущих свойства молодежи — ее «дикость», т. е. необреме-
ненность культурой, и ее «инновационность», т. е. легкость придумывания 
нового как следствие первого свойства, что формирует и зону прогресса, но и 
зону новых рисков для общества. 

О новационных свойствах, инновационном потенциале и иннова-
ционных возможностях молодежи. Почему бы и первый элемент не 
назвать «инновационные свойства»? 

Инновация связана с внедрением нового, потому второе и третье каче-
ства молодежи рассматриваются в этом внедренческом аспекте: чтобы что-то 
заслуживало внедрения, нужен соответствующий потенциал. Но если воз-
можности такого внедрения ничтожны (несерьезное отношение к тому, что 
может предложить молодежь, недоверие к новому, что от нее исходит, и 
т. д.), то никакой потенциал не сможет себя проявить. Однако выделение 
«новационных свойств» не обязательно связано с внедрением нового. Любой 
молодой человек обладает свойствами создавать новое по причине того, что 
не полностью вписан в общество, только осваивает его, не знает предысто-
рии. Ему легче придумать новое, чем узнать, что было до него. Здесь новаци-
онность проявляется в любом деле и любом размышлении, она как свойство 
вовсе не преследует целей внедрения нового. 

О маргинальности молодежи. Верно ли, что такую характеристику 
молодежи, как маргинальность, многие исследователи признают отрица-
тельной чертой, которую надо искоренять? 

Стремление представить маргинальность молодежи как отрицательную 
черту основывается на том, что устойчивость и ценностная «правильность» 
общества подрываются новыми поколениями. Но это — устаревший взгляд. 
Сегодня фраза «традиционные ценности», употребляемая в документах и ис-
следованиях, бессодержательна. Маргинальность молодежи сочетается с мар-
гинальностью общества, что в теориях молодежи получит отражение несколь-
ко позже, пока это лишь замечено, но не вполне осознанно. По мере осмысле-
ния такого двойственного свойства маргинальности и в тезаурусной концеп-
ции молодежи она будет представлена без отрицательной коннотации (Кочет-
ков, Луков, 2019). 

Молодежное движение. Молодежное движение определяется в кон-
цепции как способ самодеятельного участия молодежи в процессе смены и 
преемственности поколений, освоения и реализации ею социальной субъект-
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ности в соответствии с реальным или желаемым социальным статусом 
(Луков, 2019: 204). Но из него следует, что и молодежные субкультуры, и 
молодежные «солидарности» могут рассматриваться как формы моло-
дежного движения. Если это так, то правильно ли ставить в один ряд та-
кие выражения социокультурной субъектности российской молодежи, как 
«молодежное движение», «молодежные субкультуры», «солидарности»? 

В самом деле, здесь есть некоторая неясность, которая в концепции не 
вполне разрешена. Во многих случаях есть ряд «молодежные организации — 
молодежные субкультуры — молодежные солидарности». Он точнее выра-
жает разницу форм, но и в нем сохраняется дискуссионность теоретического 
плана. С одной стороны, можно пойти по польскому пути и признать «моло-
дежное движение» (ruch młodzieżowy) простой совокупностью молодежных 
организаций близкого направления. Тогда первая формула есть лишь сино-
нимическая замена, чтобы уменьшить число повторений. Но, с другой, моло-
дежное движение — действительно сложный, многообразный феномен, ко-
торый может иметь как организованные, так и неорганизованные формы. То 
же касается молодежных субкультур, которых поэтому можно ставить в об-
щий ряд с молодежным движением, но их (субкультур) специфика в том, что 
они как бы отделяются от принятой в обществе культуры и в этом смысле не 
принимаются обществом или не замечаются в нем, а в остальном (формы 
связи людей) здесь нет никакой специфики. Солидарности иначе контакти-
руют в своей среде, но сети их организуют. В общем, здесь остается поле для 
дискуссии. 

Субкультуры и контркультура. Если верно, что сведение молодеж-
ных субкультур к некой одной «молодежной субкультуре» неточно, то не 
следовало бы тогда и «контркультуру» рассматривать как некое обобщен-
ное свойство, а не выявлять в ней конкретные направления? 

Молодежные субкультуры несут в себе разные способы освоения соци-
альной и культурной субъектности, опираясь в конечном счете на то, что 
признано в обществе (Луков, 2002). Здесь есть эскейпизм (стремление убе-
жать от прозы жизни), но не ставится прямой задачи разрушить культуру. А в 
«контркультуре» в таком разрушении и видится смысл обновления общества. 
Иначе говоря, такое видение контркультуры и не предполагает ее деление по 
направлениям. 

Молодежные субкультуры западного типа. Специфику субкультур-
ных образований в молодежной среде России тезаурусная концепция видит в 
собственно российских факторах 1980–1990-х гг. Почему же в те же годы 
отмечалось бурное развитие молодежных субкультур западного типа (рей-
веры, рокеры и т. д.) в мегаполисах и крупных городах России? 



2020   Горизонты гуманитарного знания  № 1 
______________________________________________________________________________ 

76 

Бурное развитие молодежных субкультур западного типа в российских 
мегаполисах и крупных городах не составляло все же основы молодежных 
субкультур в России. Они обращают на себя внимание, потому более замет-
ны. Они (как, например, хип-хоп культура) совершенно на российской почве 
изменили свой характер, придя из бедных районов американских городов в 
формы, поддерживаемые РСМ и другими молодежными организациями, свя-
занными со структурами государственной власти (Луков, 2004). Те же моло-
дые люди, кто формируется в рамках нелегального бизнеса, стараются не 
привлекать к себе внимания и незаметны, кроме специальных событий (фут-
больные матчи и т. д.). В этом отношении молодежные субкультуры в России 
и в период их расцвета не были похожи на западные, хотя в конечном счете 
тоже являются формой освоения молодежью социальной и культурной субъ-
ектности. 

О детях. Почему в тезаурусной концепции молодежи появляется ма-
териал о детях (детское движение, трудовая социализация детей и т. д.)? 

Мы исходим из того, что молодежь не возникает ниоткуда и разделение 
по границе совершеннолетия (у нас, например, в 18 лет, в Индонезии в 15 
лет, на Кубе в 16, в КНДР в 17, в Алжире в 19, в Японии в 20, в Египте и не-
которых штатах США в 21 год и т. д.) ведется только в юридических целях, а 
социокультурные границы определяются не возрастом, а степенью субъект-
ности. В беседе с видным немецким социологом молодежи Вальтером Фри-
дрихом мы задавали сходный вопрос, на что он заметил: если мы не будем 
изучать детство, то никогда не поймем молодежь. В силу этой связи у нас и 
появляется «детская» тема, без которой не понятны разные пути социализа-
ции, идентификации и т. д. 

О парадигме воспитания в коллективе сверстников. Не противоре-
чит ли утверждение, что парадигма воспитания в коллективе сверстников 
станет одним и наиболее эффективных социальных механизмов проектиро-
вания ожидаемой социокультурной субъектности молодежи, признанию ха-
рактерной чертой постсоветской эпохи индивидуализма? 

Это наше предположение основывается, во-первых, на том, что хотя 
массовых организаций, подобных комсомолу, не возродить (для этого нет 
прежде всего оснований, вытекающих из утраты государством основной ча-
сти собственности, отсутствием единой идеологии и др.; см.: Ильинский, Лу-
ков, 2016), значительная часть российской молодежи все же поддерживает 
идею массового объединения (в исследовании 2016 г. по 14 российским тер-
риториям — более половины опрошенных). На фоне тенденций к индивиду-
ализму успешно развиваются движения волонтеров, студенческих отрядов, а 
государственные решения о единой организации школьников, например, реа-
лизуются только под влиянием административного ресурса. Противоречивое 
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сочетание тенденций вполне соответствует тезаурусному подходу. К тому же 
практика многих стран показывает, что даже упор на индивидуализм в обще-
стве сочетается с такими феноменами, как бойскаутизм, харцерство, где вос-
питание в коллективе сверстников устойчиво удерживается десятилетиями 
на фоне давления индивидуализма. 

Иначе говоря, воспитание в коллективе сверстников не может пони-
маться как связанное только с социализмом и с его важной чертой — коллек-
тивистским мышлением. Харцерство — заимствованное у скаутов — процве-
тало и в буржуазной Польше, и в социалистической Польше, и в современной 
Польше, вновь капиталистической, где ценности индивидуализма снова ос-
новные. Это же касается процесса цифровизации, связанного с индивидуа-
лизмом. Но наши исследования показывают, что она вовсе не принята как 
ценность всей молодежью. На фоне новых условий общественной жизни 
остается необходимость освоения субъектности новыми поколениями, а в 
новый мир легче прорываться группой, а не в одиночку. Что и позволяет сде-
лать парадоксальный вывод о воспитании в коллективе сверстников как эф-
фективном социальном механизме проектирования ожидаемой социокуль-
турной субъектности молодежи. 

О документах государственной молодежной политики. Надо ли «на 
равных» анализировать документы в сфере государственной молодежной 
политики и проекты документов, которые не были приняты? Есть ли ка-
кие-то тупиковые направления развития государственной молодежной по-
литики? 

Мы стремимся понять, что стоит за округлыми фразами в принятых до-
кументах. Проекты многое проясняют, особенно в тех пунктах, которые не 
были приняты. В непринятой Доктрине молодежи России социализация ха-
рактеризуется как «тотальная по своей сути», предлагаются меры государ-
ственного контроля над всеми сторонами жизни молодого человека и т. д. 
В проекте Стратегии государственной молодежной политики молодежь де-
лится на три группы в зависимости от доходов родителей и каждой группе 
адресуются проекты развития в пределах этих доходов. Проекты более от-
кровенны, чем принятые документы. Но главное в том, что их (проекты) го-
товили депутаты Государственной думы РФ, руководители органов исполни-
тельной власти, отвечающие за молодежь. 

Тупиковыми направлениями развития государственной молодежной 
политики в свете тезаурусной концепции следует считать расхождение прин-
ципов поддержки молодежного и детского общественных движений, разде-
ление государственной поддержки молодежи в зависимости от доходов ро-
дителей, что было в проекте Стратегии молодежной политики 2006 г., фор-
мальное выделение молодежных лидеров и их подготовка к осуществлению 
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власти, создание молодежных парламентов, дублеров правительства, когда 
высокий статус есть имитация власти, не предусматривается ответственность 
носителя этого статуса за планируемые и осуществляемые дела. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для выдвижения тезаурусной концепции молодежи соединились мно-
гие обстоятельства. Работа над проектом Закона СССР «Об общих началах 
государственной молодежной политики в СССР» в 1987–1991 гг. под руко-
водством И. М. Ильинского вместе с членами ВМТК «Закон о молодежи» 
довершила мою уверенность в том, что это не только личный, но и обще-
ственный, общенациональный интерес. От принятия этого закона и идет ли-
ния к главным идеям тезаурусной концепции в аспекте социологии молоде-
жи. 

Тезаурусная составляющая исследования идет от Вл. А. Лукова, а в 
развитии тезаурусной идеи — от дискуссий с Б. Г. Юдиным, Н. В. Захаро-
вым, потом и А. И. Ковалевой, Б. А. Ручкиным, Б. Н. Гайдиным, Ч. К. Лама-
жаа, А. В. Костиной, другими сотрудниками МосГУ разных лет. 

Соединение молодежной проблематики с тезаурусным подходом еще 
не означало появления идеи, которая могла бы стать ядром концепции. Эта 
идея в конечном счете получила такую форму: социокультурная субъект-
ность является основным приобретаемым молодежью социальным и куль-
турным свойством, преодоление неполноты которого составляет суть ее 
самореализации в обществе и отношения других возрастных групп к ней. 

«Свое — чужое — чуждое» как первоэлементы тезауруса отличаются в 
молодежной среде и могут быть изучены социологией культуры через анализ 
ценностных ориентаций, идентичностей и инновационной активности моло-
дежи, включая, прежде всего, коллективные формы молодежного движения 
(организации, субкультуры, солидарности). Социальная субъектность и гене-
тически, и системно не может быть выявлена и интерпретирована вне ее объ-
ективных оснований — социально-экономических, культурных, политиче-
ских условий, образе и стиле жизни, ценностно-нормативной системы и др. 
Эти объективные основания выступают как рамка достижимого уровня субъ-
ектности, в том числе и применительно к молодежи. 
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