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РОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖЬ:
из ХХ в ХХI век

Âðÿ� ëè �îæ�î ïåðåîöå�èòü ç�à÷å�èå �îëî�îñòè â æèç�è ÷åëîâåêà. Ìîëî�î-
ñòè çàâè�óþò, î�à âûçûâàåò �îñòàëüãèþ, ýòà çàãà�î÷�àÿ ïîðà ñâÿçà�à ñ ëó÷øè-
�è âîñïî�è�à�èÿ�è. �ëÿ ñà�îé �îëî�¸æè ýòî áóð�ûå ïåðåæèâà�èÿ, âûÿñ�å-
�èå îò�îøå�èé ñ ñîáîé, ñå�ü¸é, øêîëîé, îáùåñòâî�; îñîç�à�èå �îâûõ
öå��îñòåé è è�åé. Âçðîñëûå ïîêîëå�èÿ âî âñå âðå�å�à èñïûòûâàëè ïî îò�î-
øå�èþ ê �îëî�¸æè ÷óâñòâî òðåâîãè: �îâîå ïîêîëå�èå — ýòî ç�àê ïåðå�å�, ýòî
âñåã�à «�ðóãèå», êîòîðûå �åñóò â ñåáå âîç�îæ�îñòü èç�å�èòü ñóùåñòâóþùèé
ïîðÿ�îê âåùåé. Ýòî îñîáå��î çà�åò�î â ñèòóàöèè ïåðåëî�à, ñ�å�û ñîöèàëü�î-
ýêî�î�è÷åñêèõ âåêòîðîâ è ñîïóòñòâóþùèõ è� öå��îñò�ûõ îðèå�òèðîâ, êàê,
�àïðè�åð, â ñåãî��ÿø�åé Ðîññèè. Òðåâîãà è ñòðàõ, ñ î��îé ñòîðî�û, çàâèñòü
è âîñõèùå�èå — ñ �ðóãîé: ýòè ïîëþñà �å ñëó÷àé�û, ýòî êóëüòóð�îå ïðîñòðà�-
ñòâî, â êîòîðî� êî�ñòðóèðóþòñÿ ïî�ÿòèÿ �îëî�îñòü — �îëî�¸æü.

Åëå�à Î�åëü÷å�êî,
доктор социологических наук, директор Научно-исследовательского центра
«Регион», Ульяновский госуниверситет

этих символов, прямое или опосредован-
ное, означает для современного человека
много больше простого приобретения чего-
то. Это часто эксплуатируется в рекламе.
«Мы продаём не просто косметику — мы
продаём надежду».

За нынешней молодёжью — будущая
власть, ценности, культура. Одни моло-
дёжные группы демонстрируют инноваци-
онность, другие — традиционность, под-
час большую, чем их родители. И те
и другие группы вызывают опасения, часто
переходящие в панику: «Что ждёт в буду-
щем нас и наше общество, когда нынеш-
няя молодёжь такова?»

От экономического, политического и куль-
турного выбора молодёжи во многом зави-
сит развитие общества. Однако многие
из реальных проблем молодёжных практик
остаются вне академического и исследова-

Что нового в новом
поколении?

К молодёжи (как социальной груп-
пе) и молодости (например, своей
собственной) можно относиться по-
разному. Различия в восприятии
молодёжи на обыденном уровне со-
звучны различным направлениям
в исследовании молодёжи. На про-
тяжении XX века фокус во взгля-
дах менялся несколько раз: от мо-
лодёжи как проблемы —
до молодёжи как надежды всего
общества. Сегодня символическое
измерение молодости культивирует-
ся в потребительской культуре
и рекламе как загадочная пора,
полная преимуществ, молодость на-
чинает «продлеваться» и во взрос-
лые, и в детские годы. То, что
принадлежит молодости, символи-
зируется, становится значимым ас-
пектом всякой культуры, всякой
личной биографии. Приобретение

Россия молодая
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тельского интереса. Отдельные проявления со-
временной молодёжной жизни попадают в сфе-
ру государственной заботы в ситуации явной
угрозы общественной стабильности. «Взрос-
лые» постулаты остаются противоречивыми да-
же в ситуации бесспорной опасности, например
роста молодёжной наркотизации. До сих пор
в обществе не найдено согласия относительно
причин, путей и методов реагирования на эту
социальную болезнь.

Ждёт своего переосмысления статус молодёжи
в обществе. Отечественная социальная наука,
вырвавшись из рамок двух противоположных
подходов: идеализации молодёжи в советский
период и её проблематизации в постперестро-
ечную эпоху, — находится в поиске идей, под-
ходящих для описания новых практик, харак-
терных для современной российской молодёжи,
не имеющих аналогов в прошлых поколениях.
Ждут своего анализа такие проблемы, как мо-
лодёжная безработица, социальное расслоение,
усложнение стартовых условий вхождения
в жизнь, социально-культурные ресурсы и раз-
ная их доступность для молодёжных групп —
качественное образование, культурная инфра-
структура, информационные технологии.

Новая ситуация в обществе связана с увеличе-
нием риска во всех сферах жизни. Ситуации
риска стимулируют развитие индивидуализма
как основной стратегии достижения успеха.
Растёт значимость такого социального ресурса,
как стиль жизни, при этом снижается вес унас-
ледованного от родителей социального и куль-
турного капитала. Меняются представления
о безопасности: защита личного пространства
во многих случаях оказывается значимее защи-
ты государственных интересов. Реформы рос-
сийского общества усугубляют социальное нера-
венство. Разнообразие возможностей
для самореализации и разное качество жизнен-
ных шансов ведут к множественности разли-
чий, особенно заметных в сфере труда и по-
требления. Эти различия связаны не только
с имущественным и социальным расслоением,
но и со стилевыми предпочтениями, что особен-
но ярко проявляется в культурных практиках.
Меняется смысл труда: не так важно, кто, как
и сколько работает, как то, в какой отрасли
и фирме, в каком территориально-географиче-
ском пространстве. Стихийно, аморфно и неоп-
ределённо развивающаяся социальная структура

не только углубляет социальное неравен-
ство и способствует маргинализации зна-
чительной части общественных групп, но
и усложняет социальную определённость.

Будучи не связанной «социальными обя-
зательствами», современная молодёжь
оказывается более приспособленной к се-
годняшней жизни. И если для родителей
богатый жизненный опыт был дорогим
социальным капиталом, то в условиях
трансформации одним из значимых ре-
сурсов техник выживания становятся
способность и готовность к отказу или
быстрому переосмыслению ценностей
любой степени «вечности». Благодаря
этим качествам молодёжь легче адапти-
руется к меняющимся условиям жизни,
быстрее осваивает рыночные практики
и индивидуальные техники выживания,
адекватнее реагирует на новые потреби-
тельские предложения, легче включается
в информационные сети, овладевает их
технологиями. Молодёжь из «продвину-
тых»_ (новаторских) стилевых групп
оказывается более мобильной. Индиви-
дуализм означает степень свободы
от групповых обязательств — друже-
ских, семейных, соседских, коллективи-
стских; индивид сам определяет действия
и несёт личную ответственность за по-
ступки, успехи и неудачи.

Постоянство неоп-
ределённости фор-
мирует, с одной сто-
роны, завышенные
притязания, с дру-
гой — ограничен-
ность возможностей.
Кроме продвину-
тых, развиваются
и укореняются другие практики сосуще-
ствования с риском: иждивенчество, со-
циальный цинизм, инфантилизм, полу-
криминальная и криминальная
активность, вещественные злоупотребле-
ния (алкоголизация, наркотизация).

Подвержены изменению и современные
культурные молодёжные сцены. В мас-

Êîã�à ÷åëîâåê
�å ñëûøèò �ðóãèõ, —
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Íî êîã�à ÷åëîâåê ñëûøèò

òîëüêî �ðóãèõ, —
î� åù¸ è ñëåïîé,

è �å�îé.
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ции, ростом значимости личных усилий
и собственного (не обязательно наследуе-
мого) человеческого капитала, образами
успеха, продвигаемыми СМИ («Если ты
умный, то почему не богатый (красивый,
здоровый, сексуальный)?») Наши иссле-
дования свидетельствуют, что достижение
успеха среди «своих» становится более
значимым, чем непонятное движение
к отчуждённым образцам «правильной»
социальности. В современном обществе
«активность» ассоциируется молодёжью
с возможностью индивидуальной самореа-
лизации, самопрезентации, одобрение
группы сверстников более значимо, чем
одобрение некоего «общества», поскольку
группа реагирует и оценивает именно ин-
дивидуальные усилия и достижения. Пас-
сивность, в данном контексте — полити-
ческая апатия, вовсе не обязательно имеет
негативно-порицательный оттенок. Напро-
тив, для части молодёжных субкультур не-
участие в официальной политике является
знаковым.

Коренные общественные изменения актуа-
лизировали проблемы, с которыми столкну-
лось всё население России: необходимость
постоянной адаптации к происходящим из-
менениям, преодоление старых и новых
барьеров, препятствующих включению
в меняющиеся общественные структуры,
развитие навыков сосуществования с рис-
ками повседневности (бедность, болезнь,
агрессия). Анализ результатов исследова-
ния, посвящённого рынку труда молодых
специалистов, свидетельствует, что среди
молодёжных техник адаптации выделились
достижительские, направленные на пре-
одоление имеющегося (наследованного)
статуса, и недостижительские, ориенти-
рованные на стабилизацию, сохранение уже
имеющегося потенциала (собственного
и семьи). Первые значимо отличались
от советских образцов, вторые — направ-
лены прежде всего на выживание.
Для достижительских стратегий значимыми
оказались такие техники: индивидуализм
(на смену коллективизму); сверхмобиль-
ность и риск (на смену стабильности);
стремление к получению разнообразного

совых продуктах, рассчитанных на молодёж-
ные аудитории, смешиваются стили, жанры,
эпохи. Медиа-тексты обращаются к молодёж-
ным группам на разных культурных языках,
формируя подчас диаметрально противопо-
ложные предпочтения. Массовая культура,
эстетика множественности, популярное чтиво
рассчитаны на невзыскательные вкусы.

Не менее важна для понимания современной
молодёжи тенденция, связанная с развитием
шопинг-культуры. Товары приобретают
не только утилитарное, но и символическое
значение, походы в магазины становится ак-
тивностью, напрямую не зависящей от реаль-
ных потребностей. Шопинг-центры, мега-ма-
газины, отвоёвывающие городские
пространства в российских мегаполисах, ста-
новятся своего рода «народными университе-
тами», помогающими молодёжи формировать
вкус, стиль, пристрастия.

Молодёжь и политика:
союзники или противники?

Отношение молодёжи к политической жизни
включено в более широкий контекст её отно-
шения к власти. К власти «взрослых» — тех,
кто имеет право «говорить», обладает необхо-
димыми ресурсами придания мнению значения
истины, владеет механизмами его практиче-
ского продвижения.

Вне внимания остаётся ценностный сдвиг,
происшедший в сознании молодёжи, впрочем,
как и всего населения. Приоритет духовных
ценностей сменился приоритетом материаль-
ного благополучия и социальной состоятельно-
сти. Для «продвинутой» молодёжи образец
успеха — это: деньги — качественное обра-
зование — власть/статус. А для сельской
молодёжи самое важное — уехать из села, их
образец успеха: город — рабочее место —
деньги. Эти стратегии поддерживаются ры-
ночной практикой индивидуальной конкурен-

Íà�î è�åòü ñ�åëîñòü ñïàñàòü ëþ�åé
�àïåðåêîð è� ñà�è�.
Р. Роллан
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трудового опыта (на смену стажа на одном
рабочем месте); престиж работы в негосудар-
ственных, коммерческих и общественных
структурах (на смену государственным гаран-
тиям бюджетной сферы); рыночный карьеризм
(на смену партийно-бюрократическому). Отчёт-
ливо проявилось доминирование материальных
ценностей над идеологическими. Оно вырази-
лось посредством таких маркеров социального
успеха, как профессиональный статус, каче-
ственное образование и материальное благо-
получие, где деньги — прямой эквивалент сво-
боды и независимости, а индивидуальная
стилистика заменяет значимость коллективно-
го мнения.

Культурное самоопределение молодёжи имеет
особое значение для понимания современной
политической ситуации, для которой характерно
напряжённое внимание к «молодёжному факто-
ру». Активное участие молодёжи в прокатив-
шихся по бывшим республикам СССР револю-
циях во многом определило их накал
и результаты. Особое внимание к молодёжному
вопросу со стороны государственной власти
в очередной раз обнаружилось вместе с угрозой
«потери» молодого поколения, выхода его из-
под контроля.

Молодёжная жизнь — это не отдельный ост-
ров со своими законами и правилами, она
включена в социальный контекст общества. Во-
прос активной или пассивной позиции молодых
поколений в разные исторические эпохи имел
разный смысл. Активность, как и пассивность,
может расшифровываться в социально полезном
и социально опасном смысле. Контекст соци-
ально одобряемой пользы всегда конструиро-
вался в рамках господствующей идеологии,
в зависимости от того, как в конкретном обще-
стве и его политическом режиме формулируется
понимание общественных ценностей и граждан-
ского благополучия.

Молодёжь неизбежно ассоциируется с тем но-
вым, что возникает в любой культуре. Однако,
кроме ожиданий обновления, есть и ощущение
опасности для общества. Среди «страшных»
диагнозов современности, в которых «виновата»
молодёжь, — беспорядочное потребление,
«культурно-телесное» экспериментирование, ув-
лечение насилием и жестокостью (кино и ви-
део), игромания, рост молодёжной преступно-

сти, криминализация и «опошление»
языка культуры на фоне общего разло-
жения морали и нравственности.

Трагические «прогнозы» приходят в яв-
ное противоречие с представлениями
о молодости как обещании лучшей жиз-
ни, вере в прогресс и надежде на пре-
одоление кризисов современности.

Многие называют молодёжь наиболее
продуктивной социальной группой, спо-
собной «посеять» нечто новое и воспри-
нять то, чего ранее не существовало. Это
проявляется не только в росте негатив-
ных привычек и пристрастий. Масса сви-
детельств тому, что у части молодёжи
наблюдается значительный рост интер-
нальности, то есть готовности отвечать
за себя. Наиболее продвинутая молодёжь
легче адаптируется к новым условиям, го-
това наращивать свой социальный ресурс
путём увеличения образовательного
и культурного капитала, стремится полу-
чать разнообразный опыт. Эти люди от-
крыты усвоению новой трудовой этики,
принятию либеральных ценностей, склон-
ны верить в будущее и в свои способно-
сти влиять на него.

Профессионализм
в восприятии молодёжи:

цель, средство или стиль жизни?

Первым статусным и стилевым «разде-
лителем» в молодёжной среде становится
высшее или среднее профессиональное
образование. Он сказывается на разли-
чии шансов в получении конкретных
привилегий на рынке труда. Диплом
о высшем образовании становится ценно-
стью сам по себе, практически не соот-
носясь с качеством образования. С одной
стороны, высшее образование всё более
доступно благодаря различным формам
платного обучения. С другой, — всё ме-
нее доступно бесплатное, престижное
и действительно качественное образова-
ние, соответствующее призванию выпу-
скника и конкурентоспособное на рынке



3. Развитие навыков самопрезентации.
Молодые женщины и мужчины из этой
группы демонстрировали спокойное отно-
шение к беседе при найме на работу
и не беспокоились по поводу испыта-
тельного срока.

4. Принятие ненормированного рабочего
дня. Кроме того, внеурочная работа,
по мнению представителей этой группы,
не обязательно должна дополнительно оп-
лачиваться (до определённого времени).

Существует ли конфликт
трудовых ценностей

у современных «отцов и детей»?

Молодое поколение, не отягощённое про-
шлым опытом, более приспособлено к со-
циальным изменениям. В сфере производ-
ства не пришлось сталкиваться
с откровенной показухой и приписками,
выбиванием льгот и жалобами в партий-
ные инстанции на условия труда. Откры-
тость и гибкость сознания помогает быст-
ро освоиться с преимуществами новой
экономической ситуации. Однако когда мы
приближаемся к стилевым нюансам, стано-
вится понятно, что эффективная реализа-
ция этих преимуществ даётся далеко
не всем.

Молодых специалистов наряду с возмож-
ностью энергичного включения в конку-
рентные отношения отличают зависимость,
неопытность и бесправие — качества,
которые мешают эффективному использо-
ванию образовательного потенциала.

Зависимость от родительской семьи ос-
таётся после получения высшего образова-
ния и поступления на работу.

Можно говорить о трудовом «бесправии»
молодых специалистов, которое вызывает
различные реакции у «активных» и «пас-
сивных» групп молодёжи. Для первых ха-
рактерны такие стратегии, как «вынужден-
ное терпение с целью взять всё самое
нужное», «рациональный расчёт, чтобы

труда. Все эти барьеры вносят новые измере-
ния в понятие «высшее и среднее образова-
ние», его доступность, влияют на уязвимость
тех или иных социальных групп. Это разде-
ление не является чем-то окончательным.
Многие выпускники школ поступают в техни-
кумы лишь «по необходимости», не имея воз-
можности поступить в вуз по семейным (ма-
териальные и сетевые ресурсы) или личным
причинам (недостаток знаний или способно-
стей) и рассматривают это образование как
ступень к получению высшего. Следующим
важным «разделителем» становится готов-
ность и способность человека реализовать
свой образовательный потенциал.

К активным формам трудоустройства отно-
сится самостоятельный поиск, к пассив-
ным — использование родственных и других
связей.

Стилевые осо-
бенности тех,
кто использует
активную стра-
тегию трудоуст-
ройства, различ-

ны. Вот тактики, наиболее характерные
для «продвинутых» выпускников.

1. Частичный или полный отказ от исполь-
зования личных связей как способа трудо-
устройства, поиск «запасных аэродромов»
как возможность повышения статуса (вос-
ходящая мобильность). Девушки и юноши,
которых можно отнести к новаторам, несмот-
ря на то, что имеющаяся работа их устраива-
ет, стараются искать ещё что-то «про запас».

2. Использование различных баз данных
по трудоустройству через Интернет,
стремление к приобретению конкретного
опыта — исполнительского или управленче-
ского, всего, что может придать дополнитель-
ный «вес» послужному списку (резюме).
«Продвинутые» молодые заметно отличаются
от родителей, для которых в советское время
частая перемена работы ухудшала деловую
репутацию.
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Стилевой анализ означает объединение в груп-
пы не по отдельным, значимым для индивидов
ценностям (например, материальным, духовным,

Нацеленность на гарантии: работу в бюджетных орга-
низациях, нормированный рабочий день и зарплату,
ясный сценарий служебного роста; ценность стажа
на одном рабочем месте
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завоевать позиции», «скрытое» и даже «откры-
тое сопротивление». Пассивные же, как прави-
ло, принимают выжидательную стратегию или
используют знакомства для изменения ситуации.

Четыре варианта трудовой стратегии

Постоянство неопределённости, в которой проис-
ходит взросление молодого поколения, подталки-
вает его к выработке особых механизмов защи-
ты — от активных действий до «пофигизма».

В таблицах нашли отражение основные способы
и направленность адаптации в профессиональ-
ной области: мобильность/стабильность и нали-
чие/отсутствие высоких профессиональных ам-
биций. Они имеют разные конфигурации.

трудовым), а по неким целостным, часто
получаемым интуитивно, образам. Эти
образы включают в себя отдельные, зна-
чимые для индивидов ценности, но к их
сумме не сводятся — значимые для той
или иной стилевой группы ценности са-
мым тесном образом связаны друг
с другом. Наличие каждой из них пред-
полагает остальные, а потеря какой-то
означает потерю целостности стиля. Ка-
ждое из найденных стилевым образам
понятие («имя») условно. Конкретные
молодые люди, практикующие тот или
иной стиль жизни, в большей или мень-
шей степени воспроизводят детали «иде-
ального типа». Тем не менее стилевой
анализ имеет большую эвристическую
ценность, поскольку помогает уловить то
самое «что-то ещё», что трудно зафик-
сировать с помощью других подходов.

Мобильность/стабильность

Мобильность Стабильность

Высокие/низкие профессиональные амбиции

Высокие профессиональные амбиции Недостаток профессиональных амбиций

Социальная Готовность к изменению статуса: должност-
ному, географическому, материальному, се-
мейному; открытость новому опыту

Ригидность в принятии решений, избежание ситуаций
неопределённости и риска

Психологическая Способность адекватно реагировать на си-
туации неопределённости, склонность
к риску, лёгкое принятие нестандартных ре-
шений, коммуникативность

Средний или низкий уровень толерантности к новым
образцам трудового поведения

Разный уровень образования (высшее и средне специ-
альное), чаще — непрестижные профессии (специ-
альности)

Культурная Высокий уровень толерантности к усвое-
нию новых, «других» образцов и способов
трудового поведения

Образование Качественное высшее образование, пре-
стижная специальность

Не выраженность карьерных притязанийКарьера Высокие карьерные притязания

Хорошая («нормальная») зарплата, семья, дети, квар-
тира

Успех Самореализация в профессии и карьере,
соответствующая самооценке зарплата

Постепенное движение по служебной лестнице,
добросовестная работа на одном месте, ожидание
удачи

Способы
достижения

Новый опыт, активное включение в про-
фессиональную коммуникацию и сети, по-
лучение дополнительного образования



сленг используется не только потому,
что среди этой молодёжи много про-
граммистов, но и потому, что в этом об-
разе отражается доминирующее пред-
ставление об успехе как случайной удаче
или везении.

«Домашние хозяйки» — к этой группе
можно отнести тех, кто отказывается со-
противляться сложившейся ситуации, при-
нимая свой низкий формальный статус. Их
отличает пассивное использование имею-
щихся жизненных шансов. Семейные ассо-
циации, использованные в этом образе,
подчёркивают замкнутость на домашний
круг.

Интересные различия были обнаружены
в позиции внутри групп молодых женщин
и молодых мужчин (гендерные особенно-
сти): стилевые стратегии, объединяющие
каждую группу, оказались намного значи-
мее гендерных различий внутри них.
«Карнегианец» имеет больше общего
с «карнегианкой», чем с «отцом семейст-
ва», так же как и «геймерка» больше по-
хожа на «геймера», чем на «домашнюю
хозяйку». В группе «карнегианцев» пре-
обладают молодые женщины. Для них ха-
рактерно сопротивление традиционным
гендерным порядкам, представлениям
о «мужских» и «женских» работах, карье-
рах, возможностях. Они более настойчивы
и последовательны в отстаивании своих
профессиональных устремлений, переносят
замужество и рождение детей на будущее
(30–37 лет), спокойно относятся к суще-
ствующей половой дискриминации и гото-
вы её преодолевать. Молодые мужчины
этой группы настроены на партнёрский ха-
рактер взаимоотношений с женщинами —

Стилевые профили профессиональных страте-
гий, судя по нашим данным, можно условно
классифицировать на пересечениях описанных
выше векторов. Использованные здесь обра-
зы не стоит воспринимать впрямую, они ме-
тафоричны.

«Карнегианцами» мы обозначили тех, кто
чётко формулирует своё представление об ус-
пехе, осознанно артикулирует собственные це-
ли. Юноши и девушки из этой группы имеют
ясное представление о своих шансах на дос-
туп к ресурсам и о рисках, на которые идут,
а также об ограничениях и барьерах, которые
им предстоит преодолеть. Эта группа демон-
стрирует некий рациональный тип мышления
и практик, что в молодёжном контексте при-
нято относить к «западному» стилю жизни.

«Отцы семейства» — это молодые специали-
сты, стиль жизни которых отличается стрем-
лением к стабильности и постепенной реали-
зации жизненных планов. Предпочтительные
рабочие места — бюджетные учреждения, га-
рантирующие некоторые привилегии и пре-
доставляющие шансы на доступ хотя и к ог-
раниченным, но надёжным ресурсам.
Использование семейного образа не случайно,
оно отражает высокую значимость семьи как
одной из базовых ценностей.

«Геймеры» демонстрируют такие ценности,
как антикарьеризм и отстранённость
от формальных представлений об успехе.
Они «легки на подъём». Их мобильность
отличается от мобильности «карнегианцев».
Она связана с недостаточно развитым
у них чувством ответственности не только
за близких, но и за себя. Компьютерный

Елена Омельченко. Российская молодёжь: из ХХ в ХХI век

Воспитание в школе 1’200824

Стилевые профили жизненных и трудовых стратегий молодых специалистов

Высокие профессиональные амбиции

(2) «Отцы семейства» (1) «Карнегианцы»
Стабильность Мобильность

(4) «Домашние хозяйки» (3) «Геймеры»

Недостаток профессиональных амбиций



Воспитание в школе 1’200825

Воспитательная ИДЕОЛОГИЯ

в семье, в профессии, на работе. И женщины,
и мужчины спокойно воспринимают граждан-
ский брак, объясняя своё отношение мотивами
карьеры и мобильности.

В группе «отцов семейства» одинаково пред-
ставлены как мужчины, так и женщины.
Для всех в равной степени значима семья, ко-
торой отдаётся предпочтение в сравнении
с карьерой. Молодые женщины принимают
гендерный порядок традиционной семьи, но со-
противляются половой дискриминации на рабо-
чем месте. Карьера должна, по их мнению, со-
путствовать семье, а не наоборот. Для молодых
мужчин характерно отношение к семье как на-
дёжному «тылу», а к будущей жене — как ма-
тери детей и помощнику в реализации собст-
венной карьеры.

В группе «геймеров» преобладают молодые
мужчины. Они спокойно относятся к любым
формам брачных и внебрачных отношений.
Склонность к изменениям и отсутствие карьер-
ных устремлений создаёт постоянное «ожидание
чуда» — кто-то придёт и предложит работу,
появится любимая женщина, найдутся большие
деньги.

В группе «домашних хозяек» практически рав-
но представлены как мужчины, так и женщины.
Все в той или иной степени принимают «тради-
ционные» гендерные роли — семейные и тру-
довые, однако мужчины как «естественные»,
а женщины — как «неизбежные».

Будучи для всех одинаковой, атмосфера «по-
стоянства неопределённости», отличающаяся
высокой степенью риска, оказывается не равной
для прохождения молодыми женщинами и муж-
чинами. Современный рынок отличает множест-
венность «капиталистических» заимствований,
часть из которых упрощает, а часть — ослож-
няет социальную мобильность. Эта мозаика,
формируя противоречивое пространство вообра-
жаемой «возможности» и практической «невоз-
можности» адекватно самореализоваться,
для женщин выглядит намного сложнее и запу-
танней, однако преодолевается ими легче и эф-
фективнее, чем мужчинами.

Юноши и девушки овладевают новыми спосо-
бами обыденного «теоретизирования», сосредо-
точивая внимание именно на индивидуально-

особом «приспособлении» к правилам иг-
ры в обществе риска, одним из способов
которой становится рутинизация управ-
ления риском. К состоянию риска мож-
но привыкнуть. Вырабатываются новые
защитные реакции: цинизм, «пофигизм»,
«какбыизм», имитирующие сопротивле-
ние или, наоборот, принятие постоянной
неопределённости.

Как пережить череду неуспехов и преодо-
леть нерешительность перед новым «ис-
пытанием»? Кто может гарантировать се-
годня, что получаемое образование
действительно чего-то стоит, и что соот-
ветствующая ему работа действительно
будет получена? Стоит ли стремиться
к созданию семьи, если все вокруг гово-
рят о том, что это большой риск? В по-
добной ситуации выигрыш в лотерее ста-
новится столь же реальным выходом
из неопределённости, как и отчаянная
борьба за успех в жизни. Неслучайна по-
этому популярность телевизионных игр,
предлагающих лёгкий путь к обогащению
и известности. В основе идеологии таких
игр — жёсткий и последовательный ин-
дивидуализм. Даже
в команде каждый
игрок заботится
только о себе и сво-
ей личной выгоде.

В ситуации нестабильности вопрос «кто
Я»? оказывается для современной рос-
сийской молодёжи центральным. С од-
ной стороны, упрощается социальная
идентификация путём соотнесения себя
с повседневными группами: семьёй, сво-
ей компанией, тусовкой. С другой —
размытость социально-нормативного про-
странства подталкивает к новым формам
возрастных солидарностей — стилевых,
символических и виртуальных.

Молодое российское поколение очень
неоднородно. Практически невозможно
выделить некую группу, ценности и прак-
тики которой можно было бы назвать до-
минирующими. Дифференциации прохо-
дят по разным, часто не пересекающимся

«ß �åñó âà� ñâåò»! —
âîñêëèê�óë ÷åëîâåê.

È âñå óâè�åëè Ãåðîñòðàòà.

От редактора



Другую типологию можно построить
на основании политических (идеологиче-
ских) идей. Это левые и правые экстреми-
сты. Возрождаются пионерские и комсо-
мольские отряды и организации, есть
и молодые коммунисты, и столь же ради-
кальные профашистские группировки. Ак-
тивно формируется ещё одна категория —
подрастающий резерв бандитских и прочих
криминальных группировок.

Взросление современной российской моло-
дёжи разворачивается не в вакууме,
а внутри зрелого, взрослого большинства.
Без специальных усилий общества и госу-
дарства вряд ли можно с точностью пред-
сказать исключительно светлое будущее
России. Оно определяется не только соб-
ственными усилиями растущей когорты,
но и тем, каким стилевым группам госу-
дарство отдаст предпочтение, помогая,
поддерживая, наставляя, а каким будет
противостоять некое общественное согла-
сие, мешающее развитию и распростране-
нию негативных ростков и тенденций.
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векторам. Помимо классических оснований
(место в социальной структуре), всё более зна-
чимыми становятся новые: уровень и качество
полученного образования, практикуемые ле-
гальные и нелегальные стратегии «выживания»
на рынке труда, гендерные различия и стиле-
вые профили, в которых выражается доступ-
ность и характер использования культурных
ресурсов, доминирующие потребительские
практики, характер освоения современной
культуры, включение в реальные или виртуаль-
ные сообщества, локально-территориальные
особенности жизнедеятельности.

С некоторым огрублением можно сказать, что
в среде молодёжи есть несколько типологических
групп. По характеру реагирования на постоянст-
во неопределённости в обществе риска можно
выделить «авангардистов» и «консерваторов».

«Авангардисты» также неоднородны, их
можно разделить на две полярные группы.
Одну составляет молодёжь, условно говоря,
прозападного стиля жизни — «продвинутые
новаторы». Они упорно овладевают знания-
ми и навыками, необходимыми в конкурент-
ном обществе; это те, кто настроен на обога-
щение своего социального ресурса или
капитала, каковой они смогут вложить в обес-
печение своего будущего. Противоположная
группа — те, кого условно можно назвать
«пофигистами» (или «нормализующими рис-
ки»). Это те, кто занимает выжидательную
позицию, однако тактики их приспособления
к новым реалиям оказываются эффективными.
Они, подобно новаторам, склонны к мобиль-
ности и изменениям, однако, в отличие
от первых, в большей степени погружены
в «сегодня» и мало заботятся о своём буду-
щем. «Консерваторы» — это те, кто про-
должает хранить патриархальные привычки
и обычаи. Самое важное для них — привыч-
ные (стереотипные) доказательства социаль-
ной, духовной, нравственной и психологиче-
ской стабильности. Не случайно многие
из них ориентированы на государственную
службу, семью и нормативную нравствен-
ность. Часть из них обращается к считаю-
щимся народными ценностям и религии.
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