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Аннотация. Цель данной статьи заключается в обосновании актуальности проблемы 
диалога поколений в условиях современной цифровой реальности для социальной филосо-
фии с позиций более глубокого проникновения в природу межпоколенческих отношений и их 
прогнозирования в период смены эпох (доцифровой на цифровую).

Методологические основания базируются на осмыслении и обобщении сложившегося 
в социально-философском и социологическом поле дискурса в области оценки характера 
межпоколенческих отношений в современном российском обществе с учетом разнообра-
зия исследовательских позиций, сформировывавшихся по вопросу о наличии/отсутствии 
конфликта поколений, влияния цифровизации на взаимодействие доцифрового и цифрового 
поколений.

Результаты исследования. Обосновывается важность более глубокого понимания 
природы межпоколенческих отношений в цифровую эпоху с позиций кардинальных измене-
ний самой реальности в результате смены эпох, в связи с чем предлагается использовать 
потенциал феноменологического, экзистенциального подходов, а также концепцию ком-
муникативно-диалогового пространства как ключевых для объяснения, измерения и разра-
ботки перспективных направлений формирования диалоговой культуры межпоколенческих 
отношений в России.

Перспективы исследования связаны с разработкой методологической модели соци-
ально-философского изучения межпоколенческого диалога в границах указанных методо-
логических подходов и ее реализации в рамках изучения жизненных миров разных поколений 
россиян в контексте реалий их взаимодействия и перспектив сближения в условиях гло-
бальной цифровизации.
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Введение: диалог поколений как акту-
альная проблема современной реальности. 
Межпоколенческая проблематика в различ-
ных ее тематических ипостасях и сюжетах 
относится к тем, которые можно назвать веч-
ными, так как каждое поколение несет свои 
ценности, свое видение мира, исторических 
событий и сами события, формирующие ее 
собственное восприятие реальности. Именно 
в диалоге поколений происходит встреча на-

стоящего, прошлого и будущего как культур-
ных миров [4].

Таким образом, диалог поколений в сво-
ей основе выступает в форме диалога куль-
тур. В свою очередь, диалог культур — это 
форма существования культуры, которая 
не может развиваться вне культурного взаи-
модействия и обмена, в том числе и межпо-
коленческого. История и культура творятся 
и воспроизводятся посредством этого естес-
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твенного для общества механизма — смены 
поколений. Являясь субъектом исторической 
деятельности, каждое поколение характери-
зуется набором общих признаков, отличаю-
щих одно поколение от другого, прежде все-
го единством духа, сознания, мировоззрения, 
ценностных установок и ориентаций, кото-
рые формируются в результате проживания 
одного исторического времени в одинаковых 
социальных, культурных, политических ус-
ловиях, требующих решения определенных 
социальных задач и осуществления опреде-
ленных ролей и функций [2].

В процессе диалога поколений, если та-
ковой имеет место в межпоколенческом вза-
имодействии, происходит обмен поколен-
ческим опытом, поколенческих ценностей, 
осуществляется преемственность поколений, 
без которой механизм общественного вос-
производства не может быть эффективным. 
В свою очередь, диалог поколений может со-
стояться только при наличии определенных 
условий, важнейшими из которых являются 
уважение к культуре каждого поколения, при-
нятие за основу его права на самовыражение, 
самоопределение, собственное видение мира. 
Иными словами, диалоговая культура отноше-
ний между поколениями — это диалог равных 
культур, при котором ни одно из поколений 
не стремится навязать собственное видение 
мира, собственные ценности в стремлении 
подавить, подчинить культуру другого поко-
ления. Эта диалоговая культура базируется 
на равенстве и толерантности. В противном 
случае речь будет идти не о диалоговой, а мо-
нологичной культуре межпоколенческих отно-
шений, а она несет с собой конфликтогенный 
потенциал и является источником социальных 
противоречий и кризисов.

Сложилась ли диалоговая культура меж-
поколенческих отношений в современном 
российском обществе? Можно ли сказать, 
что между старшим и молодым поколениями 
россиян в процессе взаимодействия в раз-
личных сферах жизнедеятельности реализу-
ется именно диалоговая стратегия общения? 
Вероятно, идеальных отношений достичь 
в межпоколенческом взаимодействии не уда-
валось еще никогда в истории человечества, 
а потому речь идет о максимально возможном 
уровне гармоничности в межпоколенческом 
общении, но позиции исследователей в отно-

шении этого вопроса противоречивы. Если 
одни полагают, что разрыв между поколени-
ями имеет место быть [8], то другие утверж-
дают, что такового не существует в совре-
менной действительности и вопрос «отцов» 
и «детей» давно снят с повестки дня [14].

Мы считаем, что цифровая эпоха, в кото-
рую вступило общество в период бурного раз-
вития информационных технологий, напол-
нила социальное пространство противоречи-
ями, проявляющимися в том числе и в сфере 
межпоколенческих отношений. Современное 
молодое поколение уже называют цифровым, 
но в одном социальном поле с ним находится 
и доцифровое поколение, что выступает ос-
нованием для «цифрового разрыва», о кото-
ром пишут исследователи [12].

Таким образом, есть все основания по-
лагать, что не столь все очевидно в ситуации 
межпоколенческих отношений в современ-
ном российском обществе, что есть большая 
потребность в поиске механизмов и страте-
гий выстраивания диалоговой площадки от-
ношений между разными поколениями, а для 
этого необходим глубокий научный анализ 
как состояния межпоколенческих отноше-
ний в условиях современной реальности, 
так и факторов, обуславливающих их диа-
логовый или недиалоговый (конфликтоген-
ный) формат. Межпоколенческие отношения 
выступают предметом изучения различных 
отраслей социально-гуманитарного знания, 
но предметное поле исследования диалога 
как формы межпоколенческих отношений 
предполагает обращение к потенциалу соци-
ально-философского знания.

Межпоколенческие основания в усло-
виях цифрового общества: конфликт или 
диалог? Итак, основной вопрос, которым за-
даются исследователи, связан с оценкой сло-
жившихся на современном этапе отношений 
между поколениями в российском обществе. 
Сама цифровая реальность остро ставит этот 
вопрос, поскольку уже не одна реальность 
определяет социализацию поколений и про-
странство взаимодействия и самоопределения 
человека. Виртуальная реальность конкуриру-
ет с традиционной, не опосредованной цифро-
выми технологиями, и остро ставит вопросы 
взаимодействия между поколением, у которо-
го было «цифровое» детство, и тем, у которого 
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оно было другим, без погружения в виртуаль-
ное/цифровое пространство [5]. По этой при-
чине современные ученые, поднимая вопрос 
о межпоколенческих разрывах, связывают их 
все чаще с цифровой средой по ряду причин.

Прежде всего, переход к цифровой эпо-
хе привел к изменению механизма передачи 
социокультурного опыта молодым поколени-
ям. Теперь молодежь осваивает социальный 
опыт, взрослеет, социализируется во многом 
в виртуальном пространстве, не контроли-
руемом со стороны традиционных агентов 
социализации, а последняя в этой связи при-
обретает во многом стихийный характер [11].

Немаловажен также тот факт, что осва-
иваемый молодежью опыт не носит фунда-
ментального характера, не проживается ею 
основательно, так как быстро устаревает, 
перестает быть актуальным для быстро ме-
няющейся социальной реальности, т. е. сам 
механизм освоения социального опыта мо-
лодежью принципиально отличается от того, 
каким образом, с какой мотивацией и жиз-
ненными ориентирами происходило освое-
ние социального опыта у старших поколений. 
Для них полученный в юношеском возрасте 
опыт изначально был ориентиром на буду-
щее и носил фундаментальный характер. 
Разрыв понимания, восприятия социального, 
отношения к нему со стороны старших и мо-
лодых поколений сегодня различаются — то, 
что проносилось через всю жизнь у старших 
поколений, было ценным, хранимым (это 
касалось как идей, ценностей, информации, 
жизненных ориентиров, так и материальных 
благ, вещей), для молодых такой значимос-
ти уже не имеет. И данная позиция не тре-
бует оценки по шкале «плохо-хорошо». Это 
данность, ее источником выступает та самая 
реальность, изменившая до неузнаваемости 
мир детства, от которого, как хорошо извес-
тно, проистекают последующие жизненные 
события. Детство проходит, но не забывает-
ся. Оно остается в нас, в нашем отношении 
к миру, в наших ценностях, коммуникатив-
ных навыках и т. д. [3]. Проникновение в этот 
мир, в особенности социализации детей, в их 
мироощущение, понимание его с позиций 
реалий современного мира может раскрыть 
многие тайны и источники детско-родитель-
ских конфликтов, а также вывести на путь 
сближения поколений.

Молодое поколение живет не только 
в цифровом обществе. Оно также является 
продуктом общества потребления, а пот-
ребительская идеология, потребительство 
настолько глубоко проникло в ткань обще-
ственных отношений и индивидуальное со-
знание [6], что социум не мог не измениться. 
Теперь не только вещи утратили значимость 
как предметы длительного пользования, как 
некая ценность, но и сами социальные от-
ношения уже не рассматриваются в коор-
динатах постоянства, продолжительности, 
устойчивости. Цифровые технологии и циф-
ровизация социальной жизни стремительно 
укорачивают «жизнь» вещей, инструмен-
тальных ценностей, моделей и образцов по-
ведения, что в итоге приводит к обесценива-
нию понятий, связанных со стратегией «на 
всю жизнь», на фоне закрепления другой 
жизненной позиции и стратегии — «здесь 
и сейчас». Старшие поколения, формировав-
шиеся в идейных позициях первой формулы 
(«на всю жизнь»), не всегда могут понять 
и воспринять иную модель жизни, в которой 
все быстро меняется, стихийно забывается, 
становится ненужным, в которой нет места 
чему-то вечному, важному в течение всей 
жизни. Чем значительнее возрастной разрыв 
между поколениями, тем сильнее проявляет-
ся это непонимание, тем меньше надежд для 
создания диалоговой культуры отношений 
между поколениями. Это подтверждают ре-
зультаты эмпирических опросов на протяже-
нии всего постсоветского периода. Проанали-
зировав результаты исследований НИУ ВШЭ 
за период с 1994 по 2020 годы, социологи при-
шли к выводу, что на сотрудничество и диа-
лог между поколениями в меньшей степени 
настроено старшее поколение, нежели моло-
дое, что объясняет также и высокий уровень 
интолерантности по отношению к молодежи 
со стороны граждан в возрасте 60+, выражаю-
щих множество претензий молодежи из-за ее 
образа жизни, непонятного и невразумитель-
ного с точки зрения старших поколений [7]. 
При подобном отношении дистанция между 
поколениями будет только нарастать, посколь-
ку «игра в одни ворота», когда одно поколение 
навязывает свое видение жизни, не учитывая 
право на иное мировоззрение, иные ценности 
и модели поведения, выступает основанием 
монолога, а никак не диалога [4].
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Стоит ли винить молодежь, как это 
было традиционно принято с древних вре-
мен («молодежь пошла не та…»), в том, что 
она другая, что не ориентируется на мнение 
и опыт старших поколений? Наверное, стоит 
задаться вопросом: а что может дать цифро-
вому поколению доцифровое? Может ли оно 
передать адекватный современной реальнос-
ти адаптивный опыт, с которым молодежь 
добьется жизненного успеха в обществе то-
тальной неопределенности, в обществе рис-
ка, в мире, который называют мобильным?

Может быть, прав Н. У. Ярычев, что про-
блема не в конкретном поколении или поко-
лениях, не в межпоколенческих отношениях 
и конфликтах, которых не существует, а в са-
мой реальности, порождающей проблемы ци-
вилизационного, политического, культурного 
порядка [14]? Смена эпох — доцифровая/циф-
ровая — априори стала сменой стандартов 
жизни, механизмов передачи и применения 
социокультурного опыта, и, на наш взгляд, 
близкий к выше указанному мнению, следу-
ет искать пути, площадки, платформы и ме-
ханизмы сближения поколений, акцентируя 
внимание не на поколенческих конфликтах 
и разрывах, не на различиях, которых не избе-
жать ввиду смены эпох, а на том общем, что 
имеется и что можно сформировать, отталки-
ваясь не от мифических и идеалистических 
представлений, а от самой реальности.

Выводы. Не вызывает сомнений тот 
факт, что «в основе нормального процесса 
социального воспроизводства лежат отла-
женные и гармоничные отношения между 
поколениями» [9, с. 303], поскольку только 
солидарные межпоколенческие отношения 
способствуют эффективному решению ост-
рых социальных проблем и прогрессивному 
развитию общества, поддержанию социаль-
ной стабильности и преемственности базо-
вых ценностей вневременного характера. 
Диалог поколений необходим обществу для 
самосохранения, что предполагает необхо-
димость формирования диалоговой культуры 
межпоколенческих отношений. Ее создание 
предполагает выработку методологических 
параметров для изучения межпоколенческих 
отношений в условиях цифровой реальности, 
в которой различные поколения как носите-
ли разного социокультурного опыта и цен-

ностей, сосуществуя в одном пространстве 
и символизируя собой смену эпох, по-раз-
ному воспринимают изменившуюся реаль-
ность, ее недостатки и преимущества. Пред-
ставляется важным использование методо-
логического потенциала феноменологичес-
кого подхода в изучении межпоколенческих 
отношений и диалога поколений, поскольку 
с его помощью жизненные миры поколений 
предстают не только как уникальные в сво-
ей самости, но и способные к пониманию 
и взаимопроникновению в процессе взаимо-
действия друг с другом [13]. Более глубокое 
проникновение в жизненный мир цифрового 
поколения, бытие которого не ограничивает-
ся одним миром, а осуществляется и в реаль-
ном, и в виртуальном мирах, дает использова-
ние экзистенциального подхода [1]. И, конеч-
но же, если мы говорим о межпоколенческом 
диалоге, то невозможно обойтись без теории 
коммуникации. В частности, одной из потен-
циально полезных с научной и практической 
точки зрения видится концепция коммуника-
тивно-диалогового пространства [10]. Дан-
ная концепция в соответствии с разработан-
ным теоретическим полем и методологичес-
ким инструментарием характеризуется воз-
можностью не только описывать диалоговые 
ситуации, элементы диалоговых отношений, 
всевозможные связи между ними, но также 
измерять и прогнозировать развитие диало-
говых отношений.
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