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Наше общество прошло за последнюю 
четверть века большой путь развития, сфор-
мировались новые социальные институты,  
существенно изменились многие сферы жиз-
ни, у молодых людей появились другие цен-
ностные ориентиры. За несколько десяти-
летий произошло не только преобразование 
общественного строя, но и довольно разно- 
векторное движение в сфере гражданской 
идентичности, идеологической разноголо-
сицы и ценностных колебаний. Юношество  
очень чутко и часто некритично восприни-
мало эти флуктуации, будучи довольно мало 
вовлечено в выяснение их природы, и уж тем 
более в сам процесс социальных и идейных 
изменений в обществе. Эта невовлеченность, 
«объектность» молодежи как фактически ре-
ципиента влияний более старших поколений 
и политических субъектов, формирующих 

базовые легальные установки, только под-
тверждает сегодня и значимость, и социаль-
ные риски воздействия институциональных 
агентов социализации. 

Фактически получается, что подростко-
вая молодежь, юношество, в силу объектив-
ности поколенного статуса и субъективной 
«податливости», патернальной установки 
зависит от характера, качества, направленно-
сти и силы воздействия разных институцио-
нальных габитусов, которые формировались 
вовсе не как инструмент влияния на молодых 
людей и их сознание, и, возможно, даже не ин-
тегрированы аксиологически в некую общую 
ценностную модель российской гражданст-
венности, имея собственное региональное, 
этническое, даже религиозное «лицо». Тем 
не менее, общество имеет дело с конкретным 
результатом, а юношество — с собственными 
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установками, которые представляются самим 
молодым людям безукоризненно верными, 
поскольку в этом хаотичном жизненном про-
цессе были интериоризированы и составля-
ют часть личности с ее определенными убе-
ждениями. 

Современные исследования показывают, 
как влияют социальные институты неравен-
ства, образования, государства, труда, ар-
мии, семьи, церкви, профессии и т. д. на ин-
тернальные модели подростков, в конечном 
счете определяющие их гражданственность. 
По отдельности анализируя эти проблемы, 
трудно даже заметить, что они, как «пазлы», 
в целом складываются в довольно сложную 
целостную картину. 

Возьмем, например, аспект социального 
расслоения, давление статусных и рыночных 
маркетинговых институтов. Молодые люди, 
современное поколение которых, в отличие 
от молодежи 90-х гг. ХХ в., в значительной 
степени ориентированы на труд и работу 
в профессии для достижения социального 
успеха, тем не менее, структурируют досуг 
вокруг ценностей консьюмеризма. Это ха-
рактерно и для «нижних» классовых групп, 
и для детей «среднего класса». Образы успе-
ха в обществе формируются и предлагаются 
медийной средой в виде элементов вещного 
потребления, и подростки впитывают пред-
ложенные рекламой образцы поведения, 
связанные с обладанием вещами, в первую 
очередь более доступными для них одеждой, 
гаджетами, аксессуарами. 

Даже не углубляясь в проблемы экономи-
ческой дифференциации семей, а только ана-
лизируя отельные аспекты образа жизни — 
скажем, молодежную моду — исследователи 
выявляют процессы, близкие к сегрегации,  
и это применяя культурологические, по сути, 
подходы. Молодежь своими поведенчески-
ми паттернами складывает и поддерживает 
классовые границы, не менее объективные, 
чем в своих социальных практиках строят 
взрослые, экономически и профессионально 
состоятельные родители. Причем речь идет 
об обычном поведении, целесообразность 
которого никак не может быть отнесена к ус- 
тановкам на поддержание социальных раз-
личий. Здесь можно сослаться, например,  
на недавние исследования Маргариты Куле-
вой из Высшей школы экономики, которая 

подготовила на эту тему научный доклад 
о сравнении консьюмеризма подростков и 
юношества в рабочем и среднем классе [2]. 

Так, исследование выявило много внеш-
них сходств в поведении молодых людей раз-
ных социальных статусов в возрасте от 12  
до 22 лет. Все они любят и стремятся прово-
дить время в торговых комплексах, где выби-
рают одежду, развлекаются и едят. Сама на-
целенность активности молодых на покупках 
и их внимание к таким формам досуговой 
активности многое говорит сама за себя, вы-
являя сосредоточенность подростков на ак- 
туальных малых сообществах, в которых 
доминируют потребительские ориентиры. 
Свойственное этим кружкам эмансипирован-
ное возрастное поведение (гулять и покупать 
со сверстниками, без взрослых), при том, 
что большинство опрошенных проживают  
в родительских семьях и совершают покупки  
за их счет, представляется в этом свете до-
вольно противоречивым моделирующим 
условием закрепления поведенческого пат-
терна — он, как мы увидим в дальнейшем, 
влияет и на другие аспекты юношеского по-
ведения. 

Наше собственное исследование поведе-
ния школьников среднего промышленного 
города, независимо проведенное по несколь-
ко другой методике, также обнаружило сход- 
ные тенденции в целевых установках, фор-
мировании идентификационных комплексов  
и моделей солидарного группового поведе-
ния школьников старше 12 лет. Большин-
ство из них — выходцы из рабочих семей, 
при этом поездки в торгово-развлекательные 
комплексы, в том числе в выходные, в более 
крупные города региона, является субъектив-
но ценной и регулярно поддерживаемой со-
циальной активностью. 

Поездки в крупные торговые центры 
представляют собой, как правило, групповое 
времяпрепровождение и вместе с тем осо-
бые практики выработки сплоченности, под-
крепления социальной идентичности и под-
держки личных внутригрупповых статусов. 
Если молодые люди не могут быть все вме-
сте в это время, процесс для них не наполнен,  
и они с помощью смартфонов и планшетов 
обмениваются в сетях событийными репли-
ками и фотографиями, поскольку совместный 
шопинг и сопутствующее общение для них — 
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важный элемент связи со сверстниками  
и подтверждения признания их включенно-
сти в сообщество, т. е. ингруппового приня-
тия. 

Привычка ходить в мегамолл с приятеля-
ми — это распространенная социальная пра-
ктика, закрепляющая ценностные ориентиры 
поведения вокруг локализации вещей, об-
стоятельств, контекстов и смыслов, которые 
очень далеки от «торгового центра» как тако-
вого. Одновременно они, казалось бы, далеки 
от непосредственных аспектов гражданской 
социализации, до тех пор, пока не нарушено 
внешним образом представленное «содержа-
ние» этого процесса — совместные покуп-
ки и обмен связанной с ними информацией,  
а также не учтены инфантильные установки 
юношеского потребительского поведения, 
которое материально обеспечено взрослыми. 
И вот тут выявляется замечательное разли- 
чие уже собственно в «классовых матрицах». 

Автор первичного социологического ис- 
следования М. Кулева выявила многочислен-
ные признаки «детализации» предпочте- 
ний [2] и вслед за ними поведенческих ма-
триц юношей и девушек из среднего класса. 
По данным опроса, они учатся в «престиж-
ных» образовательных учреждениях, воспи-
тываются в экономически благополучных 
семьях и стремятся оформлять свой облик  
в брендовых магазинах, в соответствии с тре- 
бованиями актуальной моды. В отличие  
от своих юных сверстников из рабочих се-
мей, для которых собственно «торговый 
центр» является локусом социального отли-
чия и пространством, резко отделенным в их 
ценностной перспективе от рынка и магази-
на-дискаунтера, секонд-хенда — обычных 
площадок для совершения покупок в их со-
циальном окружении — тинэйджеры средне-
го класса утверждаются в группе и подтвер-
ждают свой групповой статус повышенной 
разборчивостью. Они тщательно различают 
бутики мировых брендов в торговом центре,  
учитывают разнообразные признаки фаль-
сификаций товара или подтверждения его 
фирменной подлинности, ориентируются  
на целевое использование вещи (досуг, учеба, 
праздничное событие), уверенно определяют 
потребительское качество приобретаемой 
вещи. 

Все эти аспекты составляют предмет 

обсуждения и подтверждения «информиро-
ванности», т. е. включенности, если не уко-
рененности, в подобные практики. Автор 
исследования обращает внимание на то, что 
юношество среднего класса весьма чувстви-
тельно не только к материальным аспектам 
выбора, но и к социально-коммуникативной 
«упаковке» самой процедуры продажи. Это 
тоже является социальным отличием: моло-
дые люди в существенной степени, вплоть  
до отказа от покупки, учитывают качество об-
служивания и разные параметры обращения 
с ними как с покупателями. Важность дан-
ного элемента потребительской установки, 
как мы видим, институционально-ролевым 
образом закреплена в обычных практиках  
и ценностной матрице сознания, что не может 
не сказываться в других сферах социального 
взаимодействия, как связанных, так и не свя-
занных с потреблением разнообразных услуг, 
включая общественные и государственные. 

Еще одна особенность, характеризующая 
классовые различия молодых потребителей, 
тоже связана с синкретичностью восприя-
тия одних и дифференцированным взглядом  
на выбор других. На уровне вербальных 
описаний объекта потребительского выбора 
(предметов модной одежды) были выявле-
ны преимущественно обобщающие названия  
у представителей рабочего класса и большое, 
в ряде случаев избыточное, разнообразие  
в описании различных предметов гардероба 
и его цветовых оттенков. У ребят из рабочих 
семей в значительно большей степени, чем  
у представителей среднего класса, распро-
странены предпочтения к одежде «унисекс», 
свободному («безразмерному») крою и тем-
ным (неприметным, камуфлирующим) то-
нам. Девушки либо скрадывают, либо гипер-
трофируют свою женственность. В это время 
для девушек среднего класса принятие своего 
пола — вполне в норме, они с удовольствием 
носят юбки, платья и «женственные» элемен-
ты гардероба в своей повседневной жизни,  
а не только по особым случаям. 

Отсюда для нас должно логически сле-
довать, что изучаемые группы подростковой 
молодежи с большой вероятностью могут 
по-разному определять свои гражданские 
статусы и факторы, влияющие на их личные 
гражданские установки; а их патриотические 
чувства могут оказаться в зависимости от бо- 
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лее или менее рационально осмысленных 
комплексов их гражданского взаимодейст-
вия. Как показало наше собственное пилот-
ное исследование, это предположение — во-
все не абстрактная конструкция. 

На поколенные особенности юношест-
ва влияют не только институты социального 
неравенства, потребления и семьи. Мы уже  
не раз упоминали, что «поколение Y» форми-
руется в гораздо более устойчивой институ-
циональной среде, чем его предшественники, 
и молодые люди поэтому существенно более 
профессионально ориентированы. Эта уста-
новка формирует ценности и целеориентиро-
ванные поведенческие модели в их ролевом 
поведении внутри институтов образования  
и труда, а также занятости. Важно упомянуть, 
что по данным Росстата [3], юноши и девуш-
ки в возрасте 15–19 лет составляют заметную 
долю работающих: так, в 2010 г. это было 
порядка 770 тыс. чел., а молодежь до 25 лет 
составляла около 11% численности занятого 
населения, и при этом более 27% в численно-
сти безработных. Эта диспропорция, сложив-
шаяся в стабильный период экономического 
развития, особенно настораживает в общем 
контексте текущей экономической ситуации, 
когда высока вероятность расширения зоны 
частичной занятости и увеличения безрабо-
тицы. А между тем возможности, которые 
предоставляются государством в сфере об-
разования и труда, воспринимаются именно 
этой когортой молодежи как остро значимые, 
влияющие на чувство социальных перспек-
тив и устойчивость гражданского самоощу-
щения. 

По итогам выборочных обследований 
населения Российской Федерации по про-
блемам занятости, проведенных Росстатом  
в 2015 г. [4], доля молодежи до 25 лет в соста-
ве безработных заметно снизилась по сравне-
нию с 2010 годом, до чуть более 1/5 (точнее, 
21,2%) — но при этом данные о безработице 
в возрастной группе 15–19 лет не успокаи-
вают: это более, чем треть, а именно, 31,4%, 
что особенно проблемно для рабочих семей 
с невысоким подушевым доходом, где под-
ростки рано вступают в трудовую жизнь ради 
заработка. В целом перспективы учащейся 
молодежи войти в рынок труда в более стар-
шем возрасте гораздо лучше, поскольку для 
20–24-летних показатель безработицы сни- 

жается почти в три раза, до 13,4%, при этом 
горожанам существенно легче найти работу, 
чем селянам. Но по сравнению с уровнем без-
работицы зрелой профессиональной когорты 
30–49 лет, молодежь 15–24 лет в среднем ис-
пытывает более чем трехкратное давление 
безработицы, в том числе среди городского 
населения в 3,3 раза, а среди сельского —  
в 2,7 раза. 

Глухой, неосознаваемой угрозой явля-
ется скрытая от общественного сознания,  
но довольно явно выраженная тенденция 
роста затруднений при трудоустройстве для 
юношей — выпускников системы професси-
онального образования всех уровней: началь-
ного, среднего и высшего, в том числе демо-
билизованных из армии, при первичном тру-
доустройстве, нередко не находящих работу 
по специальности в течение года. Это стано-
вится не только проблемой эффективности 
институтов профессионального образования 
и рынка труда, но и семейного строительст-
ва. В последние десятилетия мы наблюдаем 
смещение возрастного периода вступления  
в брак и наступления родительства, что свя- 
зано не только с культурными, ценностными,  
но и с экономическими, трудовыми фактора-
ми. 

Таким образом, на устойчивость жизнен-
ной перспективы подростков заметно влияет 
целый ряд социальных факторов, среди ко-
торых маргинализация статусов под амбива-
лентным воздействием общественных инсти-
тутов играет первостепенную роль. При этом 
затронуты идентификационные комплексы  
молодых людей, противоречивую роль не- 
редко выполняет их религиозная вовле- 
ченность; этнокультурная принадлежность 
искусственно политизируется и становится 
фактором нагнетания скрытой социальной 
напряженности. Гражданская социализация  
подростков в таких условиях осуществляется 
как противоречивый процесс, требующий бо-
лее детальных исследований. 
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