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В 13–15 лет этот вопрос становится главным. Возникающее несколько раньше чувст-
во собственной взрослости означает, что у ребёнка появляются желание и возмож-
ность соотносить свою личность с системой оценок взрослого мира. Бурное физичес-
кое развитие внешне как бы подтверждает выход из детского возраста. Однако из-за
отсутствия в социуме традиций фиксации нового статуса подростку приходится самому
искать ориентиры самоопределения. При этом очень большое значение имеют кон-
кретные условия развития подростка, его собственные возможности осознания
и обобщения информации, наличие и доступность источников информации, качество
этой информации и её адекватность реалиям взрослой жизни и т.д. В частности, отно-
шение подростка к изменениям, связанным с половым созреванием, зависит именно
от получаемых им сведений об их значении, а не от степени выраженности или соот-
ветствия возрастной норме.

Какова интеллектуальная составляющая чувства взрослости подростка? Перед
ним стоят такие задачи: 1) определить себя в терминах, обозначающих качества и до-
стижения взрослых; 2) наполнить эти термины личностно значимым смыслом, то есть
ответить на вопросы: что такое, например, свобода, ум, любовь? что я должен делать,
чтобы сказать о себе: «Я свободный, умный, люблю»? Подросток, в терминах
Л.С. Выготского, присваивает компоненты культуры в процессе общения с её носи-
телями. Характеристики участников и самого процесса общения определяют представ-
ления о реальности: «Каково общение, таково и обобщение».

В процессе взросления у подростка возникает модель взрослости, которая содер-
жит представления о взрослых, взрослости и о себе во взрослом будущем. Теоретичес-
ки возможными носителями культурного содержания понятия взрослости являются
родители и взрослые родственники; учителя и другие специалисты, с которыми подро-
сток встречается при решении каких-то жизненных проблем; посторонние взрослые,
почему-либо ставшие значимыми в этом смысле; кумиры; виртуальные персонажи.
Эти носители взрослой культуры различаются мерой предоставления подростку ин-
формации о зрелом поведении, ценностях взрослой жизни. Она зависит прежде всего
от их уровня личностной зрелости (реально существующего или демонстрируемого),
ясности, различимости, аффективной насыщенности и функциональной адекватности
их поведения, а также от того, как подросток получает от них информацию (в зависи-
мости от характера взаимодействия — реальное, житейское, разностороннее или вир-
туальное, дистантное, одностороннее).

Подростковые СМИ можно рассматривать как канал опосредованного общения
со взрослыми. Прежде всего интересно было выявить имеющиеся у подростков пред-
ставления о взрослых и взрослости вне зависимости от источников их формирования.
Для этого был проведён опрос, в котором приняли участие 103 подростка 13–14 лет

ÏÏÎÎÄÄÐÐÎÎÑÑÒÒÊÊÎÎÂÂÛÛÅÅ  ÏÏÅÅÐÐÈÈÎÎÄÄÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÈÈÅÅ  ÈÈÇÇÄÄÀÀÍÍÈÈßß::

ÍÍÀÀ ÇÇÅÅÐÐÊÊÀÀËËÎÎ  ÍÍÅÅ××ÅÅÃÃÎÎ  ÏÏÅÅÍÍßßÒÒÜÜ??

Êàêîå çíà÷åíèå äëÿ ïðîöåññà âõîæäåíèÿ ïîäðîñòêà âî âçðîñëóþ æèçíü èìåþò ïîäðîñòêîâûå

ÑÌÈ? Èõ âëèÿíèå îïðåäåëÿåòñÿ òåì, ÷òî îíè «ïðîèñõîäÿò» èç ìèðà âçðîñëûõ, è ïîäðîñòîê

ïîíèìàåò, ÷òî ýòè èçäàíèÿ íå ñòàâÿò öåëü âîñïèòûâàòü, êðèòèêîâàòü èëè èñïðàâëÿòü. Ìîëîä¸æíûé

æóðíàë — ýòî îäèí èç êàíàëîâ, ïî êîòîðûì ïîäðîñòîê ïîëó÷àåò èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî òàêîå

áûòü âçðîñëûì.

ÞÞëëèèÿÿ  ÊÊóóççííååööîîââàà,,

ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü
êàôåäðû
ïðàêòè÷åñêîé
ïñèõîëîãèè
Ìîñêîâñêîãî
èíñòèòóòà îòêðûòîãî
îáðàçîâàíèÿ



22 33 44 Í À Ð Î Ä Í Î Å Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å 8/04

ÈÈ ÍÍ ÔÔ ÎÎ ÐÐ ÌÌ ÀÀ ÖÖ ÈÈ ÎÎ ÍÍ ÍÍ ÛÛ ÉÉ ÈÈ ÌÌ ÌÌ ÓÓ ÍÍ ÈÈ ÒÒ ÅÅ ÒÒ

(учащиеся лицейских, обычных и коррекционных классов мос-
ковских школ, 54 девочки и 49 мальчиков). Задание заключа-
лось в свободном описании Идеального Взрослого. Приведён-
ные ниже определения встречаются не менее чем в 75% полу-
ченных описаний.

ÃÃððóóïïïïàà  ÀÀ

Óìíûé (äîïîëíåíèÿ è âàðèàíòû: ìíîãî çíàåò, îáðàçîâàííûé)

Áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê (íàðêîòèêè, àëêîãîëü, ðåæå êóðåíèå)

Õîðîøî âûãëÿäèò (êðàñèâûé, ñëåäèò çà ñîáîé, õîðîøî îäåâàåòñÿ)

Èíäèâèäóàëüíîñòü (íå ñëèøêîì ïðàâèëüíûé, íå ïîõîæ íà äðóãèõ)

Àêòèâíûé

Ñïîêîéíûé (ñàìîêîíòðîëü, ñèëà âîëè)

ÃÃððóóïïïïàà  ÂÂ

Íå æàäíûé (äà¸ò äåíüãè, äàðèò ïîäàðêè)

Ñ ÷óâñòâîì þìîðà (âåñ¸ëûé, ñìåøíîé, èíîãäà äóðà÷èòñÿ, èãðàåò)

Íå çàíóäà (íå ñòðîãèé)

Íå êðèòèêóåò (íå ðóãàåò, â òîì ÷èñëå çà âðåäíûå ïðèâû÷êè è ïëîõèå îòìåòêè)

Èíòåðåñíûé (èíòåðåñíî îáùàòüñÿ, ïîëíûé èäåé, åñòü, î ÷¸ì ïîãîâîðèòü)

Ñëóøàåò ìåíÿ (âûñëóøèâàåò è ñîãëàøàåòñÿ)

Âåæëèâûé (íå ðóãàåòñÿ ìàòîì, íå êðè÷èò)

Ïîìîãàåò ÷òî-òî äåëàòü (ñîâåòóåò, îáúÿñíÿåò)

×åñòíûé (âûïîëíÿåò îáåùàíèÿ, ìîæíî äîâåðÿòü)

Определения объединены в группы, так как одни из них
(группа А) описывают Идеального Взрослого как личность,
а другие (группа В) — как партнёра по общению, который
был бы максимально комфортен подростку. Смысл такого
«расщепления» образа Взрослого заключён в противоречиво-
сти тех потребностей, которые подросток реализует во взаи-
модействии со взрослыми, что в свою очередь является след-
ствием сосуществования разнонаправленных тенденций
в процессе становления личности подростка. Они стремятся
и к реализации в собственном поведении образцов и моделей
взрослого поведения, к мотивационной, поведенческой и эмо-
циональной автономности, и к сохранению зависимости от
старших, которая обеспечивает ощущение безопасности, за-
щищённости и уверенности. Обе тенденции, сочетаясь, созда-
ют условия психологического взросления, один из ресурсов
которого — возможность прибегать при реальной необходи-
мости к поддержке взрослых. В описаниях Идеального Взрос-
лого отражаются и потребность иметь определения взрослос-
ти, могущие быть ориентирами собственного развития, и же-
лание общаться со взрослыми, чьё участие должно прояв-
ляться в форме, которая не ущемляет болезненно обострён-
ного самолюбия подростка.

Содержание модели взрослости должно измениться в те-
чение подросткового возраста, чтобы на выходе из него молодой
человек мог ставить цели и принимать решения, адекватные ре-
алиям взрослой жизни. В связи с этим возникает интерес к тем
культурным агентам, которые могут участвовать каким-либо об-
разом в процессе трансформации наивной, ещё детской модели

взрослости, демонстрируемой 13-летни-
ми подростками, в частности, к подрост-
ковым периодическим изданиям.

Декларируемые цели таких изда-
ний — информирование, развлечение,
реклама и общение с читателями. В раз-
личных материалах прямо или косвенно
задаётся представление о взрослых, с ко-
торыми подросток живёт, и мире взрос-
лых, в котором ему предстоит жить.

Прямо такая информация может да-
ваться при описании в текстах неких
взрослых людей, в статьях, посвящённых
кумирам, а также в материалах, раскры-
вающих модели взрослости и взрослой
жизни, принадлежащих авторам.
При этом содержание текста может быть
и не связано с проблемой взрослости,
но отношение к ней автора выражается
в его мнениях, оценках, позиции, и тогда
можно говорить о косвенной форме пере-
дачи информации.

Для исследования информации
о взрослых и взрослости, предоставляе-
мой подростковыми периодическими из-
даниями, был проведён контент-анализ
публикаций, случайно выбранных из не-
скольких номеров журналов «Cool»,
«Cool Girl», «Круто», «Штучка», «Мо-
лоток», «Хулиган», «Ровесник»,
«Bravo». Использовались две схемы ана-
лиза: первая, сжатая, — для информаци-
онных, просветительских, рекламных,
развлекательных текстов, писем читате-
лей и комментариев к ним, вторая, с вы-
делением большего количества катего-
рий, — для материалов, посвящённых
кумирам. Чем вызвано такое различие?
Образы кумиров обладают очевидной
«модельностью» и в соответствии с целя-
ми исследования требуют детальной про-
работки. Сами же публикации, посвя-
щённые звёздам, более развёрнуты и на-
сыщены психологическим содержанием
по сравнению с другими материалами.
Тексты третьего типа, в которых содер-
жатся прямые высказывания журналис-
тов относительно приоритетов, ценнос-
тей и сценариев взрослой жизни, анали-
зировались качественно.
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Îáðàçû âçðîñëûõ ëþäåé
â îáûäåííîé æèçíè

Не считая кумиров, на страницах подро-
стковых журналов представлены такие
группы: 1) родители и прародители (ба-
бушки и дедушки); 2) учителя; 3) врачи
и психологи; 4) милиционеры; 5) так на-
зываемые «власти» («власти Германии»,
«власти города» и т.п.); 6) прочие взрос-
лые, не имеющие стабильного положения
в структуре общения подростков (прохо-
жие, гости, соседи, попутчики и пр.).
В анализируемых текстах не упоминались
тёти, дяди или старшие двоюродные бра-
тья. Кроме врачей, психологов и милици-
онеров многократно не упоминалось ка-
ких-либо других профессий. Именно этим
объясняется состав выделенных групп.

Для каждой группы определялись
следующие категории: связанные с ролью
персонажа в тексте: 1) главный герой; 2)
упоминается; 3) персонаж анекдота; 4)
общее количество упоминаний; оценка
персонажа (если есть): 5) положитель-
ная; 6) отрицательная; характер поведе-
ния персонажа (если есть): 7) дружелюб-
ное; 8) враждебное; 9) нелепое. Так как
большинство подростков, описывая Иде-
ального Взрослого, упоминает о его ин-
теллектуальной состоятельности, отдель-
но фиксировались признаки интеллек-
туальной деятельности персонажей
(что персонаж думает, полагает, решает
задачу, а также советует, предоставляет
информацию, учит и т.п.). Эта категория
обозначается как 10) интеллект.

Как видно из таблицы 1, чаще всего в анализируемых
текстах упоминаются «прочие», то есть случайные взрослые.
Их много в информационных по содержанию текстах и они за-
нимаются каким-то своим делом: изобретают, судят, что-то
покупают, пишут книги и т.д.

На втором месте представители тех профессий, кото-
рые, судя по полученным данным, должны вызывать наи-
больший интерес у подростков: врачи и сближаемые с ними
в обыденном сознании психологи. У этой же группы макси-
мальное значение по категории «главный герой», однако
в данном случае имелось в виду не то, что статья посвящена
специалисту, а то, что специалист, выступая чаще всего от
первого лица, даёт рекомендации, делится своими опытом
и мнениями. В интересующем нас смысле он действительно
главный герой сюжета, хотя говорит о проблемах подрост-
ка: он транслирует взрослое отношение к обсуждаемому во-
просу.

Учителя упоминаются в текстах в два раза реже, чем ро-
дители. О тех и других обычно говорится вскользь. Родители,
кроме того, чаще всех остальных групп становятся объектами
насмешек в анекдотах. Наоборот, представители власти если
упоминаются, то скорее в специально посвящённых им текстах
и не обнаруживаются среди персонажей анекдотов, как и учи-
теля, и милиционеры.

Суммарные показатели встречаемости отдельных катего-
рий говорят о том, что, в общем, взрослые в подростковых
журналах не очень часто проявляют свой интеллект (68 упо-
минаний на 159 персонажей). Другое наблюдение касается то-
го, что упоминания взрослых чаще характеризуют поведение.
Поэтому в данных текстах подросткам транслируется важный
принцип психологически грамотного общения: оценивать по-
ступок, а не личность.

Мерой выраженности для группы определённой катего-
рии может быть показатель, полученный делением количества
единиц, относящихся к категории, к общему количеству упо-
минаний, относящихся к группе. Это позволяет сравнить дан-
ные по разновеликим группам.

Þë è ÿ  Ê ó ç í å ö î â à П О Д Р О С Т К О В Ы Е  П Е Р И О Д И Ч Е С К И Е  И З Д А Н И Я :

Н А З Е Р К А Л О  Н Е Ч Е Г О  П Е Н Я Т Ь ?

Ò à á ë è ö à  1

ÃÃëëààââííûûéé
ããååððîîéé

ÓÓïïîîììèèííààååòòññÿÿ ÏÏååððññîîííààææ
ààííååêêääîîòòàà

ÂÂññååããîî
óóïïîîììèèííààííèèéé ïïîîëë.. îîòòðð..

ÎÎööååííêêàà ÏÏîîââååääååííèèåå

ääððóóææ.. ââððààææää.. ííååëëååïï..

ÈÈííòòååëëëëååêêòò

Ðîäèòåëè, ïðàðîäèòåëè 6 15 10 31 6 4 7 16 11 7

Ó÷èòåëÿ 6 8 1 15 1 4 2 8 2 2

Âðà÷è, ïñèõîëîãè 37 4 3 44 0 0 0 2 4 39

Ìèëèöèîíåðû 1 5 2 8 0 3 2 1 2 0

Âëàñòè 6 4 0 10 3 0 2 4 1 1

Ïðî÷èå 29 19 3 51 5 6 9 17 18 19

ÂÂññååããîî 1155 1177 2222 4488 3388 6688
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Лидерами в получении положительных оценок являются
«власти», их оценивают в анализируемых текстах либо хорошо,
либо никак. Действия же «властей» часто оказываются враж-
дебными. Получается, что «вообще» они неплохие, но когда на-
чинают действовать, то проявляют враждебность в два раза ча-
ще, чем дружелюбие.

Представители милиции, наоборот, оцениваются отрица-
тельно или никак, а их поведение — как нелепое. Но при этом
так же часто, как глупости, милиционеры совершают помогаю-
щие поступки, и упоминания этой категории в отношении мили-
ционеров совпадают с показателями родителей(!).

Родители, кроме того, часто совершают действия, ха-
рактеризуемые как нелепые, и чаще всего — враждебные:
каждое второе упоминание о родителях содержит подобную
информацию.

Самыми же неприятными и враждебными являются учите-
ля — лидеры получения отрицательных оценок и совершения
недружелюбных поступков.

Если суммировать все негативные (отрицательная оценка,
враждебное поведение, нелепое поведение) и все позитивные
(положительная оценка, дружелюбное поведение) упоминания,
то мы получим обобщённую характеристику отношения к груп-
пам взрослых. Интегрированный показатель — соотношение
негативных и позитивных характеристик. В таблице 3, кроме
этих показателей, приведены средние показатели категории
«интеллект», также имеющей обобщающий характер.

Выходит, что каждый раз при упоми-
нании родитель получает ту или иную от-
рицательную характеристику, а положи-
тельную — реже чем в половине случаев.
Самым неблагополучным является пока-
затель «негатив/позитив» для учителей:
на четыре отрицательных приходится од-
на положительная характеристика. Вооб-
ще кроме врачей и психологов и властей
этот показатель демонстрирует явную
тенденцию негативного отношения
к представленным категориям взрослых.
Власти в этом смысле амбивалентны,
а специалисты, выступая от первого лица,
не дают себе характеристик, поэтому
только из-за упоминания этих персона-
жей в анекдотах (см. табл. 1 и 2) возника-
ет небольшой показатель по «негативу».

Зато врачи и психологи — именно
те персонажи, которые соответствуют
представлениям подростков о Взрослом
как Умном человеке. Таким образом, по-
гружённые в быт, придирающиеся, не-
уравновешенные взрослые, с которыми
подросток имеет реальные отношения,
противопоставляются мудрым, всё пони-
мающим и спокойным по отношению
к трудностям подросткового возраста
специалистам, о личностных и поведен-
ческих проявлениях которых напрямую
ничего не сообщается. Понятно, почему
в таком случае в исследуемых текстах
практически «недумающими» представ-
лены учителя, чья профессия, казалось
бы, напрямую связана с интеллектуаль-
ной деятельностью: их образы перегру-
жены эмоциями.

Итак, представленные в текстах об-
разы специалистов, консультирующих
подростков по различным проблемам, со-
ответствуют представлениям об Идеаль-
ном Взрослом, и их образы могут стано-
виться материалом для дальнейшего раз-
вития модели взрослости. Они умны
и образованны, выступают против вред-
ных привычек и подробно объясняют,
в чём их вред, знают, как следить за со-
бой и красиво одеваться, жизнелюбивы,
целеустремлённы, спокойны и очень
сильно отличаются от окружающих под-

Ðîäèòåëè,
ïðàðîäèòåëè

31 0,19 0,13 0,26 0,52 0,35 0,26

Ó÷èòåëÿ 15 0,07 0,27 0,13 0,53 0,13 0,13

Âðà÷è, ïñèõîëîãè 44 — — — 0,05 0,09 0,89

Ìèëèöèîíåðû 8 — 0,38 0,25 0,13 0,25 —

Âëàñòè 10 0,30 — 0,20 0,40 0,10 0,10

Ïðî÷èå 51 0,01 0,01 0,18 0,33 0,35 0,37

Ðîäèòåëè, ïðàðîäèòåëè 0,42 1,00 2,38 0,26

Ó÷èòåëÿ 0,20 0,87 4,36 0,13

Âðà÷è, ïñèõîëîãè — 0,14 — 0,89

Ìèëèöèîíåðû 0,25 0,75 3,00 —

Âëàñòè 0,50 0,50 1,00 0,10

Ïðî÷èå 0,27 0,80 2,96 0,37

Ò à á ë è ö à  2

Ò à á ë è ö à  3

ÂÂññååããîî
óóïïîîììèèííààííèèéé

ÏÏîîççèèòòèèââ
((ññððååääííåååå))

ïïîîëë.. îîòòðð..

ÎÎööååííêêàà

ÍÍååããààòòèèââ
((ññððååääííåååå))

ÏÏîîââååääååííèèåå

ÎÎòòííîîøøååííèèåå
ííååãã..//ïïîîçç..

ääððóóææ.. ââððààææää.. ííååëëååïï..

ÈÈííòòååëëëëååêêòò

ÈÈííòòååëëëëååêêòò
((ññððååääííåååå))
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ростка взрослых. Подчёркивание этих
различий усиливает привлекательность
персонажей-специалистов и может быть
следствием стремления (осознанного или
неосознанного) повысить авторитет изда-
ний, публикующих подобные материалы,
за счёт систематической дискредитации
возможных конкурентов, прежде всего
родителей и учителей: «С нами можно
иметь дело, а с ними — нет».

Вот два примера обращения к обра-
зам родителей: «Злобные монстры и про-
фессиональные зануды. Они достают те-
бя нудными нравоучениями, лезут в твою
жизнь и не разрешают возвращаться до-
мой позже десяти… Они только и думают,
как бы ещё ущемить тебя в правах…»

«…вечные напряги с родителями ча-
сто заставляют покидать родной дом, пи-
таться за свой счёт, одеваться и просто
жить! Уже 19-й год меня тупо достают
родители. Мало того, что они хотят за-
пихнуть меня работать на какой-нибудь
вонючий завод, они ещё меня тупо (…).
Типа, я ни хрена не умею!»

В этих «излияниях души» видно яв-
ное несоответствие степени эмоциональ-
ной насыщенности характеристик тому
поведению родителей, которое служит
объектом о(б)суждения. Такое сгущение
красок — общая тенденция при описа-
нии родителей. Это своеобразный приём,
который выполняет, помимо устранения
конкурента, ещё и функцию средства
присоединения. Имитируя и усиливая от-
рицательную, негативистическую состав-
ляющую отношения подростка к окружа-
ющим его взрослым, авторы текстов по-
казывают, что они находятся на стороне
подростка.

Какие ещё приёмы усиливают при-
влекательность издания как партнёра по
общению? Такие, как:

● использование подросткового
сленга: Раша, трабл, маза, чел, му-
тить, запара и пр.;

● наличие нецензурной лексики,
прозрачно завуалированной изъятием од-
ной буквы из легко идентифицируемого
слова:…опа и пр.;

● демонстративное нарушение правил орфографии по
принципу «как слышится, так и пишется»: дарова, Щастье,
бырро и анАнимно, пАнятно (выделено в текстах) и пр.;

● использование авторами псевдонимов, имитирующих
подростковые клички: Хой, Жека, Овощ и пр.;

● обращение от Я к Ты;
● доступность обратной связи: публикация почтовых

и электронных адресов не только редакций, но и авторов текс-
тов. Приведём фразу из ответа «суперчеловека, который умеет
разруливать все траблы», на письмо подростка-читателя: «Да-
же если тебе покажется, что всё произошло слишком быстро,
пойми одну мазу: твоя девушка получит нескончаемый кайф
только от мысли, что ты её так сильно хочешь».

Благодаря этим приёмам специалисты-консультанты при-
обретают значимость и как Идеальные Партнёры: не зануды,
не критикуют, с чувством юмора, заинтересованные в контакте.
Следовательно, подростковые журналы обеспечивают своих чи-
тателей общением с такими взрослыми, которые могут реально
влиять на содержание модели взрослости подростков. Одновре-
менно с этим проявляется тенденция к систематическому сни-
жению значимости в качестве образцов взрослости реально
взаимодействующих с подростком взрослых, прежде всего роди-
телей и учителей.

Îïèñàíèÿ êóìèðîâ è èõ æèçíè

В обсуждаемых текстах статус кумиров приписывается звёздам
рок- и поп-музыки и киноактёрам. Кумир, по определению, об-
ладает высокой эмоциональной привлекательностью для тех,
кто его почитает. Когда речь идёт о подростке, его кумир всегда
старше, чем он (во всяком случае, в этом исследовании анали-
зировались только такие тексты, в которых речь идёт не
о 20-летних звёздах, которых подросток может рассматривать
как «старших сверстников», а о людях более взрослых).

При анализе этого типа текстов были выделены 32 катего-
рии (см. табл. 4). В таблице приведено абсолютное число упо-
минаний, процент от общего количества упоминаний для каж-
дой категории и ранг категории по числу упоминаний.

Отдельные категории были объединены в темы: жизнен-
ный путь; творчество; отношения и связи; привычки; физичес-
кое состояние; психологические проявления. В качестве харак-
теристики значимости категории используется средний по кате-
гории ранг, так как этот показатель учитывает количество
вошедших в тему категорий (см. табл. 5).

Наиболее значимая ценность в жизни кумира — творчест-
во. В этой теме чаще всего упоминаются имена знаменитых
предшественников и других звёзд, описывается процесс и содер-
жание творчества данного персонажа и перечисляются признаки
успеха (в основном указания на повышение статуса в професси-
ональной среде и в социуме и описания форм поведения поклон-
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ÊÊààòòååããîîððèèÿÿ ××èèññëëîî %% ÐÐààííãã

Àâòîðèòåòû (ññûëêè íà çíàìåíèòîñòè) 97 8 1

×óâñòâà, ýìîöèè 94 8 2

Òâîð÷åñòâî: ïðîöåññ, ñîäåðæàíèå 86 7 3

Óñïåõ, åãî ïðèçíàêè 84 7 4

Íåóäà÷è, òðóäíîñòè, ðàçî÷àðîâàíèÿ 64 5 5

Îöåíêà òâîð÷åñòâà 56 5 6

Äåíüãè 54 5 7

Âíåøíèé âèä 50 4 8

Áèîãðàôèÿ, äàòû 49 4 9

Áîëåçíè, òðàâìû 44 4 10

Êîíôëèêòû è ïîâåäåíèå â êîíôëèêòàõ 42 4 11,5

Ïðèâû÷êè, ïðè÷óäû, ýêñòðàâàãàíòíîñòè 42 4 11,5

Àìáèöèè è ïëàíû 40 3 13

Äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ 39 3 14,5

Èíòåëëåêòóàëüíûå ïðîÿâëåíèÿ 39 3 14,5

Óñèëèÿ, ïðåîäîëåíèå, íàïðÿæåíèå 34 3 16

Èäåîëîãèÿ, ïîëèòèêà 29 2 17,5

Áðàê, ñóïðóã(à) 29 2 17,5

Ðîäèòåëè, ïðàðîäèòåëè 24 2 20

Ëþáîâü (ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ) 24 2 20

ÏÀÂ (ïñèõîàêòèâíûå âåùåñòâà) 24 2 20

Ñåêñ 22 2 22

Äåòè 18 2 23,5

Êîëëåãè, ñîòðóäíèêè 18 2 23,5

Ñóèöèä, ñìåðòü 16 1 25

Ìîðàëü (ìîðàëüíûå îöåíêè, óñòàíîâêè, ñåíòåíöèè è ïð.) 14 1 26,5

Áèçíåñ (òâîð÷åñòâî êàê áèçíåñ) 14 1 26,5

Ó÷¸áà, îáðàçîâàíèå 12 1 29,5

Ðàáîòà ïîìèìî òâîð÷åñòâà
(â òîì ÷èñëå äî íà÷àëà çàíÿòèÿ òâîð÷åñòâîì)

12 1 29,5

Ðîäñòâåííèêè 12 1 29,5

Èíòåðåñû, õîááè 12 1 29,5

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü 3 0 32

Тема душевной жизни занимает вто-
рое по частоте упоминаний место: в ос-
новном это описания чувств и эмоций ку-
миров, в два раза реже указывается на их
интеллектуальную деятельность и редко
приводится информация о моральных
суждениях и установках. Таким образом,
кумир — человек прежде всего чувству-
ющий, иногда думающий и мало занима-
ющийся вопросами морали.

Третья по степени значимости те-
ма — физическое состояние и внешний
вид. Каждое третье упоминание по этой
теме относится к категории «болезни»,
почти каждое пятое — к категориям
«ПАВ» или «суицид, смерть». Позитивно
окрашены в этой теме — только описа-
ния внешнего вида кумиров (33%). В ре-
зультате создаётся впечатление, что тело
является для звёзд источником преиму-
щественно негативных переживаний.

Среди категорий, относящихся к те-
ме «жизненный путь», больше всего упо-
минаний о финансовых обстоятельствах
(стартовый уровень материального
(не)благополучия и денежное выражение
достигнутого успеха) и биографических
данных кумира. К категории «деньги»
примыкают немногочисленные упомина-
ния о творчестве как бизнесе. В анализи-
руемых текстах информация о стабиль-
ных или изменившихся политических
пристрастиях также характеризует траек-
торию жизни звезды вне сферы творчест-
ва. Слишком мало высказываний, свя-
занных с учёбой и образованием кумира.
Творчество как способ заработать много
денег, принцип структурирования жизни,
вид бизнеса — таково основное содер-
жание высказываний по данной теме.

Тема «отношения и связи» имеет
невысокий средний ранг (категории не
очень значимые для образа звезды). Ча-
ще всего в этой теме представлены упо-
минания о конфликтах и дружбе, реже
всего говорится о родственниках. Упо-
минания собственно семьи (брак, роди-
тели, дети) суммарно составляет до тре-
ти высказываний по теме отношений,
хотя в общем списке данные категории

Ò à á ë è ö à  4

ников (фанатов). Качественные критерии успеха также присут-
ствуют — это категория «оценка творчества», в которой собра-
ны высказывания, касающиеся содержательной характеристики
результатов деятельности персонажа. Немного реже упомина-
ются затруднения, возникающие в процессе творчества (они
в основном внешние — недостаток денег для покупки инстру-
ментов, отсутствие признания — и всегда присутствуют при
описании начала творческого пути). Об усилиях, которые необ-
ходимо приложить для достижения успеха и преодоления трудно-
стей, в данной теме говорится реже всего и в три раза реже, чем
отсылки к авторитетам. Получается, что успеха кумир добивает-
ся прежде всего благодаря своей вхожести в круг уже достигших
известности звёзд, принадлежности к избранным.
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имеют невысокие средние ранги (17,5,
20, 23,5). В текстах тщательно разделе-
ны понятия любви (любовных отноше-
ний) и секса, которые упоминаются оди-
наково редко.

Завершает список тема «привыч-
ки». Это в основном перечисления люби-
мых способов и мест времяпровождения,
одежды, способов отдыха, блюд и т.п.
(Благотворительность в число распрост-
ранённых среди звёзд занятий не входит.)
Гораздо меньше информации о пристрас-
тиях звёзд («интересы и хобби»). Можно

говорить о том, что в данной теме анализируемые тексты чаще
ограничиваются упоминаниями таких характеристик жизни ку-
миров, которые не затрагивают их личность и имеют отношение
скорее к демонстративному (ролевому, обусловленному ожида-
ниями окружающих) поведению, а не к тому, что интересно са-
мому персонажу.

Материалы, посвящённые звёздам, являются основным
содержанием многих подростковых журналов. Их образы выри-
совываются тщательнее и гораздо более благосклонно, чем об-
разы любой другой группы взрослых, упоминаемых в журналах
(за исключением специалистов, о которых шла речь выше).
Кроме того, сами по себе кумиры как компоненты подростковой
и молодёжной субкультуры эмоционально притягательны для
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ÒÒååììàà ÊÊààòòååããîîððèèÿÿ %%  ââ òòååììåå ÐÐààííãã  êêààòòååããîîððèèèè ÑÑððååääííèèéé  ððààííãã

ÒÒââîîðð÷÷ååññòòââîî Àâòîðèòåòû 21 1 6,9

Òâîð÷åñòâî: ïðîöåññ, ñîäåðæàíèå 19 3

Óñïåõ, åãî ïðèçíàêè 18 4

Íåóäà÷è, òðóäíîñòè, ðàçî÷àðîâàíèÿ 14 5

Îöåíêà òâîð÷åñòâà 12 6

Àìáèöèè è ïëàíû 9 13

Óñèëèÿ, ïðåîäîëåíèå 7 16

ÏÏññèèõõîîëëîîããèèÿÿ ×óâñòâà 63 2 14,3

Èíòåëëåêò 27 14,5

Ìîðàëü 10 26,5

ÔÔèèççèè÷÷ååññêêîîåå  ññîîññòòîîÿÿííèèåå Âíåøíèé âèä11 37 8 15,8

Áîëåçíè 33 10

ÏÀÂ 18 20

Ñóèöèä, ñìåðòü 12 25

ÆÆèèççííååííííûûéé  ïïóóòòüü Äåíüãè 32 7 19,8

Áèîãðàôèÿ, äàòû 29 9

Èäåîëîãèÿ, ïîëèòèêà 17 17,5

Áèçíåñ 8 26,5

Ðàáîòà, ïîìèìî òâîð÷åñòâà 7 29,5

Ó÷¸áà, îáðàçîâàíèå 7 29,5

ÎÎòòííîîøøååííèèÿÿ  èè ññââÿÿççèè Êîíôëèêòû è ïîâåäåíèå â êîíôëèêòàõ 18 11,5 20,2

Äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ 16 14,5

Áðàê, ñóïðóã(à) 13 17,5

Ðîäèòåëè, ïðàðîäèòåëè 11 20

Ëþáîâü 11 20

Ñåêñ 10 22

Êîëëåãè, ñîòðóäíèêè 8 23,5

Äåòè 8 23,5

Ðîäñòâåííèêè 5 29,5

ÏÏððèèââûû÷÷êêèè Ïðèâû÷êè, ïðè÷óäû, ýêñòðàâàãàíòíîñòè 80 11,5 24,3

Èíòåðåñû, õîááè 20 29,5

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü22 0 32

Ò à á ë è ö à  5

1

В категории «внешний

вид» часто говорится

о признаках

физического здоровья.

2

Благотворительность

в анализируемых

текстах упоминается

именно как постоянное

занятие, своеобразная

традиция или

привычка.
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читателей. Всё это позволяет говорить о том, что эти тексты об-
ладают «моделирующим» потенциалом и задают определённые
представления о взрослых людях и взрослой жизни, а не только
об описываемых явлениях масскультуры.

Поэтому может возникать ситуация, когда модель взрос-
лости подростка включает в себя представление о кумире как
об Идеальном Взрослом, а рассказы о его судьбе становятся ос-
новой для построения жизненных планов, которые могут ока-
заться несовместимыми с реалиями жизни.

Оправданность переноса принципов, на которых строится
жизнь звезды (как она описывается в подростковых журналах),
на жизнь взрослых вообще в текстах, как правило, не анализиру-
ется. Только одна статья из обсуждаемых текстов содержит предо-
стережение, адресованное фанатам, которые безрассудно стре-
мятся попасть в число приближённых звезды: «Кумир — на то
и кумир, чтобы оставаться недосягаемым. Прекрасно, когда фа-
натство помогает человеку развиваться, узнавать что-то новое.
Но если у тебя нет большого желания связать свою судьбу с шоу-
бизнесом и чёткого плана, как этого достичь, оставь своего героя
на пьедестале… Потому что встреча с кумиром чревата опаснос-
тью разочарования». Для автора статьи критическим условием яв-
ляется наличие желания и возможности строить жизнь по «звёзд-
ной» схеме. Если такого стремления нет, то сближение с кумиром
опасно. Этот фрагмент, таким образом, содержит косвенное ука-
зание на то, что особенности личности и судьбы звёзд нельзя рас-
сматривать как универсальную модель взрослости. Но в осталь-
ных текстах, касающихся жизни звёзд, этот мотив не звучит.

Òåêñòû, îïèñûâàþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ æóðíàëèñòîâ
î âçðîñëîñòè

При анализе текстов, в которых содержатся представления ав-
торов о приоритетах и ценностях взрослой жизни, просматрива-
ется тенденция противопоставить унылое рутинное существова-
ние «простого» человека и яркую, насыщенную жизнь вырвав-
шегося на свободу творца собственной судьбы.

Например, описывается провинциальный город, где
«к тридцати годам люди выглядели на все семьдесят, тихонько
спивались и уже ничего не хотели от жизни». Приводятся при-
знаки «обыкновенной» жизни: «Если опустишь руки, жизнь так
и пойдёт по течению, и рано или поздно ты сломаешься, обзаве-
дёшься семьёй, пойдёшь работать на завод. Будешь по выход-
ным тупо смотреть телек и потихоньку жиреть от пива, а по
праздникам бухать водку с корешами». Как же надо жить? Да-
ётся незамысловатый рецепт: «Всё очень просто: если что-то не
получается, значит, ты недостаточно сильно этого хочешь… са-
мые крутые чуваки… отличаются от обычных людей тем, что ве-
рят в реальность осуществления своих задумок… а главное, идут
к цели и добиваются своего. Чем больше жизнь фигачит тебя
разочарованиями и другими подставами, тем сильнее и умнее ты

становишься и тем сложнее тебя сло-
мать. Не ной и не жди помощи ни от ко-
го…» Приводится пример реализации
плана: «Сначала ему приходилось ту-
го — он разгружал вагоны, работал
дворником, подрабатывал поломойкой,
спал по подвалам. Сейчас этот чело-
век — суперизвестный мен. Его крутят
на радио и показывают по ТВ, за ним
буквально охотятся тёлки. Он — счаст-
лив, потому что делает то, что ему нра-
вится, и сам добился всего…»

Алкоголь, семья и телевизор — от-
личительные признаки неудавшейся судь-
бы, а следовательно, от этого следует от-
казаться. Причём этот набор встречается
не только, когда речь идёт о жизни людей,
неспособных на что-либо более интерес-
ное и престижное, чем пресловутая «ра-
бота на заводе». «Беги с работы прями-
ком домой, наскоро сметай приготовлен-
ную любимой жрачку, мой посуду и садись
напротив поганого ящика смотреть семей-
ное даун-шоу «Поле чудес». Не забудь
про пиво в левой руке и какую-нибудь
шнягу типа попкорна в правой! А в рек-
ламных паузах говори о том, как подеше-
вела в этом месяце бытовая техника…»

Однако творческая и высокооплачи-
ваемая работа тоже не гарантирует напол-
ненность жизни: «Боязнь быть несолид-
ным рано или поздно превращает даже
очень интересных людей в дебилов… Они
плюхаются тридцатилетними ж… в кресла
дорогих спорткабаков и вяло комментиру-
ют футбольные матчи или бокс. Послед-
нюю книжку они прочитали тогда же, ког-
да последний раз доехали до офиса на мет-
ро — в самом начале карьеры. Они не
слушают музыку и давно ничем не интере-
суются. Зато… солидны и серьёзны. Как
Терминаторы». Стремление не выделять-
ся, быть солидным и средним — вот чего
следует бояться во взрослой жизни.

В анализируемых текстах семья ни-
когда не рассматривается как сфера реа-
лизации личности. Вопрос о смысле её
существования не обсуждается и даже не
ставится. Семье активно противопостав-
ляется секс как форма общения взрослых



людей и средство самоутверждения. По-
мимо явного смысла (семья — это при-
знак жизненного поражения), трансля-
ция этих принципов усиливает мотив от-
рицания значимости взрослых, входящих
в семью подростка.

Конкуренцией за внимание подрост-
ков можно, по-видимому, объяснить
и резко отрицательное отношение к теле-
видению. Оно в текстах с прямым описа-
нием модели взрослости играет ту же
роль, что образы родителей в текстах ин-
формационного и развлекательного со-
держания: возможный оппонент, которого
нужно дискредитировать и за счёт крити-
ки которого обеспечивается присоедине-
ние к читателю.

Авторы говорят о ценности незави-
симости как условии полноценной взрос-
лой жизни: «Настоящему мужчине нуж-
ны свобода и независимость. Если этого
нет, человек становится несостоявшим-
ся…» Для реализации независимости сле-
дует сопротивляться давлению окружаю-
щих, так как в мире взрослых «все во-
круг как один пытаются заставить тебя
«do what I toldya».

Ещё одна тема, через которую пере-
даются представления авторов материа-
лов о ценностях и смыслах взрослой жиз-
ни, — деньги. Здесь нет такой согласо-
ванности взглядов, как при описании
родителей, семьи или пристрастия к те-
левизору. «Хорошо бы иметь столько де-
нег, чтобы не думать о них и жить ради
своего любимого дела. Но в нашей стра-
не эти вещи совместить почти невозмож-
но…» — мнение одного автора, которому
оппонирует другой: «То, что деньги дают
свободу, — иллюзия. На самом деле это
происходит в достаточно редких случаях,
а именно когда бабкусы шальные, мо-
шеннические или халявные (наследство).
А если они сопряжены с рабским трудом
на толстого дядю, всё, что ты сможешь
на них купить, — это сорванная башня
и суицидальный синдром… после увольне-
ния из родной корпорации». Таким обра-

зом, подросток не получает однозначной информации о том, ка-
кова роль денег во взрослой жизни.

В анализируемых текстах содержатся и перечни качеств,
которые определяют личность состоявшегося в жизни человека:
«Настоящий мужчина… — сильный человек… тот, кто бьётся за
свою правду. Для кого-то цель — деньги, слава. Для другого —
искусство, музыка. Неважно. Мужик тот, кто сталкивается с чу-
жим мнением и оспаривает его. И неважно, победит он или про-
играет. Вернее, важно, но если изначально все карты против,
всё равно должна быть битва». «У настоящего мужчины не бы-
вает моментов слабости. Его никто не видит плачущим, ноющим.
Он всегда красавец, при бабках, на машине, едет и курит сигару.
Да, всё это понты, для обычных смертных… но их можно позво-
лить себе при бабках». «Настоящий мужик не говорит за глаза,
бьёт только в рожу, а не в спину, хочет поиметь всё и всех, ищет
свободу и каждый день проживает, как последний».

Таким образом, в текстах третьего типа другими средства-
ми утверждается та система ценностей, которая задаётся в рас-
сказах о кумирах: творчество как способ жизни и средство до-
стижения успеха; успех определяется социальным признанием;
приемлемая форма социального контакта — вертикальные от-
ношения (кумир — поклонник, сильный — слабый). Понятие
творчества употребляется не в широком (как процесс создания
нового), а в узком смысле (как занятие творческими, то есть
связанными с искусством, видами деятельности). Такое пред-
ставление критически сужает возможную сферу проявления
креативности во взрослой жизни.

В этих текстах позитивный сценарий взрослой жизни
(творческий, звёздный) оттеняется описанием негативного ва-
рианта, то есть жизни «обыкновенного» человека. Психологи-
чески отталкивание от негативных должно усиливать стремле-
ние к тем позитивным стратегиям жизни, которые описываются
в данных текстах.

Проанализировав данные исследования, мы пришли к выводу,
что подростковые периодические издания оказывают значитель-
ное влияние на формирование модели взрослости своих читате-
лей. Содержание и стиль материалов, публикуемых в этих
СМИ, соответствуют ожиданиям и уровню восприятия подрост-
ков, что обеспечивает им роль канала передачи информации
о взрослой жизни и взрослых людях.

Общей характерной чертой информации, поступающей по
этому каналу, является утверждение приоритета творчества
и свободы в противоположность рутине и быту, в том числе се-
мейному. При этом функция источника закрепляется за сотруд-
никами изданий, а функция образца для моделирования — за
кумиром. Альтернативные источники, образцы и сценарии
взрослой жизни последовательно дискредитируются. НО
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