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Реферат. Одной из важнейших характеристик по-
колений в современных гуманитарных науках явля-
ется указание на воссоздание традиционных куль-
турных ценностей при одновременном производстве 
новых культурных практик. В статье аккумулиро-
ваны данные социологического исследования моло-
дых людей (2018 г., онлайн-опрос 774 респондента 
в возрасте 18—21 года), родившихся на стыке двух 
условных поколений. В качестве одного из критери-
ев социокультурного воспроизводства предлагается 
использовать возраст дебюта и закрепления в по-
стоянную практику различных событий, связанных 
с полем культуры. С опорой на количественные дан-
ные (возраст начала, средний возраст, доля охвата 
или исключения из события) доказывается, что 
традиционные практики (чтение, организация до-
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полнительного образования, посещение библиотек, 
театра и т. п.) закрепляются в более раннем возрас-
те (дошкольном и младшем школьном). Новыми со-
циокультурными практиками обозначаются не яв-
лявшиеся нормативными, типичными, повсеместно 
распространенными для детей, но уже достаточно 
массовые события по сравнению с историко-соци-
альной ситуацией XX столетия. Это инновационные 
практики — сюда относятся практики освоения ин-
формационно-коммуникационных технологий и ин-
тернет-пространства, самостоятельные действия 
юных акторов в сфере потребительской культуры 
и некоторые манипуляции с телом (татуирование, 
пирсинг и др.), которые, по данным исследования, 
проявляются в подростковом и юношеском возрас-
те. Определена устойчивая группа молодежи (из 
полных городских семей среднего экономического 
уровня), которая проходит традиционную собы-
тийность и поэтому близка поколению родителей. 
Обосновывается необходимость работы по сопрово-
ждению социокультурного воспроизводства в под-
ростковом возрасте.

Ключевые слова: социокультурное воспроизвод-

ство, поколение, дети, подростки, культурные прак-

тики, событийность, событие.
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А
ктуализация поколенческой пробле-

матики, особенно применительно 

к новым генерациям, в последнее 

десятилетие наблюдается в социаль-

но-гуманитарных науках. Теории 

исключительности нового поколе-

ния Z охватили маркетинговую [1] и социо-эконо-

мическую сферу [2; 3], рассматриваются в психо-

логических [4; 5] и педагогических исследованиях 

[6]. Важными с точки зрения изучения нового по-

коления являются их особенности, обобщенные 

через призму освоения культуры, в том числе и чи-

тательской:

 отсутствие устойчивых предпочтений и куль-

турных образцов, быстрое переключение внимания;

 многозадачность (могут использовать для обу-

чения и досуга несколько экранов и видов устройств 

одновременно);

 предпочтение информации в виде визуаль-

ных образов;

 активный поиск своей культурной идентич-

ности;

 стремление к саморазвитию, разнообразию 

и др. [7].

Методологическим основанием изучения особен-

ностей поколений, по мнению современных психоло-

гов, может служить культурно-историческая теория 

Л.С. Выготского [8]. Такие исследования концентри-

руются на изучении новой ситуации «цифрового опо-

средствования» и уже фиксируются изменения в ког-

нитивных функциях и личностных характеристиках 

молодого поколения, которые ряд ученых спешат 

связать только с использованием современных ин-

формационных технологий и включенностью в ин-

тернет-культуру [9; 10]. Но поколение Z — это уже 

второе «поколение цифры», как принято называть их 

за приверженность в повседневной жизни мультиме-

диа и технологиям. На Западе также используют тер-

мин born digital («цифровые с рождения»). 

Некоторые отечественные ученые в качестве 

дифференцирующего критерия поколений рассма-

тривают динамику самоопределения, влияние куль-

турных элит и совместную деятельность. Можно со-

гласиться с В.М. Воронковым, который в качестве 

главного критерия определяет реализацию поко-

лением своих культурных практик, создание поля 

коммуникации и взаимосвязей, в которых проявля-

ются определенные культурные ценности и тем са-

мым и устанавливаются отличия от других совре-

менников [11, с. 172]. 

Происходит ли в действительности смена самого 

типа культуры у нового поколения? Как, через какие 

практики происходит смена социокультурных ко-

дов, в каких сферах сохранились традиции освоения 

культуры? Общество формулирует прагматический 

запрос не столько на четкое описание и объяснение 

поколенческих различий, сколько на выяснение клю-

чевых направлений в сфере управления обществом, 

образования, развития культуры, в практиках психо-

логического консультирования и социального проек-

тирования для воспроизводства единой социальной 

общности. В настоящей статье мы представим дан-

ные по изучению практик социокультурного воспро-

изводства поколения через событийность детства.

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ВОСПРОИЗВОДСТВА 
И֪СОБЫТИЙ

Т
рактовку «культурного воспроизводства» как 

стратегии поддержания господства культу-

ры правящих классов предложил П. Бурдье, 

отводя первоочередное значение в этом процессе 

системе образования [цит. по 12]. Э. Гидденс рас-

ширяет круг субъектов культурного воспроизвод-

ства из поколения в поколение другими институ-

тами (СМИ, гендерный порядок в семье и пр.) [13, 

с. 403—404].
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Нам представляется интересной позиция 

А. Моля о формировании культуры под воздей-

ствием непрерывного потока отдельных элемен-

тов культуры, которые постепенно накапливают-

ся в общем процессе культурной деятельности [14, 

с. 109]. Какие бы институции не признавались гла-

венствующими при трансляции культурных кодов, 

их закрепление (в этом едины большинство уче-

ных) происходит в социальных практиках. Одним 

из таких важнейших элементов выступают, на наш 

взгляд, события детства. 

Большинство событий детства неслучайно. Со-

бытие-ритуал связано с освоением какого-то про-

шлого опыта, общество предпринимает специальные 

усилия, предлагая или настаивая на прохождении 

этой ситуации (приобщение к чтению, организован-

ные походы в театр и т. п.) [15]. Даже в современном 

мире таким событиям придается роль своеобразно-

го обряда инициации. Д.Б. Эльконин называет эти 

события культурным способом и образцом «жизни 

на переходе». Прохождение такого рода событий 

подтверждает факт приспособленности индивида 

к взрослой жизни, традиционной культуре [16]. По 

его мнению, событие-происшествие, наоборот, всег-

да и напрямую связано с разрывом течения жизнен-

ного этапа, с переходом в другую реальность, оно 

может выступить причиной и драйвером измене-

ния естественного течения жизни. Так, потеря семьи 

(или приобретение приемной семьи) с особым куль-

турным капиталом может «перевернуть» культур-

ный опыт ребенка и по-иному выстроить его «куль-

турную биографию» [16].

Осмысленный акт перехода от одних практик 

повседневности к другим культурным практикам, 

отражающим веяния времени, предполагает нали-

чие события-диалога, именно к таким мы относим 

события новых социокультурных практик детства 

(освоение культуры потребления, Интернета и др.). 

Неслучайно В.И. Слободчиков предлагал называть 

их со-бытие [17]. При событии-диалоге сам ребенок 

выступает актором — субъектом социокультурного 

воспроизводства: он либо производит отбор и при-

нятие новых практик, либо изобретает их сам. 

Понятия «традиции» и «инновации» могут быть 

соотнесены с разными пластами человеческой куль-

туры. Под традиционными практиками мы будем 

понимать не просто повторяющиеся события, а те, 

которые наделяются обществом особым смыслом пе-

редачи символов и знаний из поколения в поколение.

Обозначим еще один крайне важный аспект. 

Социокультурное воспроизводство происходит 

в детстве через стихийное накопление ребенком 

разнопланового опыта общения и продуктивного 

взаимодействия не только со взрослыми, но и с ро-

весниками, детьми других возрастов (более млад-

шими и более старшими), когда дети объединяют-

ся по интересам. По нашему мнению, единичные 

события только тогда становятся практиками, ког-

да формируются в групповые, распространенные 

в массе, опривыченные. Этот процесс интегратив-

ный, он сое диняет в индивидуализированное целое 

различные элементы: освоенные ребенком способы 

действий, культурные нормы и правила, принятые 

в данном обществе образцы деятельности и пове-

дения, личные результаты и достижения [18, с. 94].

Появление культурных инноваций проходило 

перепроверку временем и практической значимо-

стью для развития общества. При этом в разные 

исторические эпохи то, что было инновационным, 

постепенно закреплялось и сохранялось в культуре, 

становилось традиционным или исчезало, не полу-

чая поддержки и интереса со стороны общества [19]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОБЫТИЙНОСТИ ДЕТСТВА

ель нашего исследования — моделирова-

ние конструкции социализации нового по-

коления через событийность детства как 

выстраивания отдельных эпизодов жизни 

в цепочку взросления. Отдельными задачами эм-

пирического исследования было доказательство 

схожести/различия детства поколений Y и Z, вли-

яния социально-экономического, территориаль-

ного статуса семей на событийность детства, уста-

новление субъективных границ окончания детства, 

выявление особенностей мобильности детей нача-

ла XXI века. Решение этих задач уже освещено авто-

рами в публикациях [20; 21]. Следующей целью мы 

поставили выявление комплекса новых и традици-

онных, закрепленных в культуре прошлых поколе-

ний, социокультурных практик.

Наше исследование событий детства базирова-

лось на биографическом методе. При этом в отли-

чие от иных проектов, где в фокусе находилось по-

коление взрослое, уже имеющее долгую биографию 

и самоидентифицирующее себя с определенным по-

коленческим срезом [22; 23], мы в качестве респон-

дентов обратились к молодежи от 18 до 21 года. 

Именно с этой аудиторией в 2018 г. проводилось со-

циологическое исследование молодежи «События 

детства поколения Z» для фиксации возраста важ-

нейших событий включения в социум представите-

лей двух разных поколений. Методом онлайн-ан-

кетирования были опрошены 774 респондента, 

в качестве заданной квоты мы установили равные 

величины двух групп из граничащих поколений: 

Z (18-летние, родившиеся в 2000 г. и ко времени 

проведения исследования только перешагнувшие 

законодательную границу детства) и Y (в возрасте 

19 лет + 2 года). 

Возрастные группы респондентов 17—19 лет, 

согласно данным психологов, отображают макси-

Ц
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мальное количество событий детства, что объяс-

няется ситуацией «открытого будущего», в кото-

рой индивидуальная траектория развития личности 

еще не определена и это требует удержания мак-

симально разнородного материала, который мо-

жет стать автобиографически значимым лишь впо-

следствии [24]. В анкете респондентам необходимо 

было отметить возраст от 3 до 18 лет, когда в их соб-

ственной биографии произошли 78 событий. Ниж-

няя граница — 3 года была определена исходя из 

данных психологов об автобиографических устой-

чивых воспоминаниях. Респонденты также могли 

выбрать вариант ответа «нет», «не хочу отвечать» 

в случае, если событие еще не произошло или отве-

чающий не хочет указывать точный возраст по ка-

ким-либо причинам. 

Из перечня базовых 78 событий детства, акку-

мулированных в рамках исследования, для анализа 

в этой статье выделены те, которые относятся к сфе-

ре социокультурного воспроизводства, как было опи-

сано выше. Это две группы событий: традиционные 

и новые для этого возраста по сравнению с истори-

ко-социальной ситуацией прошлого столетия. При 

анализе выделялся средний возраст прохождения 

молодежью события, фиксировалась специфика в за-

висимости от социально-демографических и иных 

особенностей детства, выделялись группы отстра-

ненных от событий в культурной сфере. 

ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАКТИКИ 

Р
ассмотрим первую группу событий, отне-

сенных к так называемым традиционным 

практикам освоения культуры (табл. 1). 

Приведенные данные рассчитаны по всей выборке 

и относятся к молодежи в целом, в случае наличия 

различий у респондентов из разных поколений, 

в таблицах приводятся дополнительные данные 

для поколений Y и Z.

Средний возраст научения самостоятельно-

му чтению составляет 5 лет (нижнее значение — 

3 года). Посещение кружков и клубов начинается 

чуть позже, с 7 лет. В младшем школьном возрасте 

(в среднем в 8 лет) представители поколений Y и Z 

начинали изучать иностранный язык и посещать 

библиотеку. Еще позже устанавливаются практики 

посещения театра и экскурсий (9—11 лет). Отметим, 

что есть отличия: представители поколение Z осваи-

вали данные практики в среднем на полгода рань-

ше, чем представители Y (кроме практики самостоя-

тельного чтения). 

Сравнение показателей в зависимости от места 

проживания выявило, что имеется определенная 

специфика (табл. 2). Например, от места прожива-

ния зависит возраст освоения чтения (в большом 

городе — 4,8 года, в сельской местности — 5,3 года), 

возраст начала изучения иностранного языка, у го-

рожан это происходит раньше (большой город — 

7 лет, сельская местность — 8,7 года).

Начало посещения библиотек также коррели-

рует с местом проживания: жители сельской мест-

ности эту практику осваивают раньше (в 7,6 года), 

чем горожане (в 8,2 года). Сельская библиотека 

сегодня выполняет множество функций — обра-

зовательную, досуговую, развлекательную, само-

образовательную, культурно-просветительскую, 

мемориальную, историко-краеведческую, музей-

ную, оказывает населению социальную помощь. 

Последняя особенно развита в отдаленных не-

больших деревнях и селах, в которых нет воз-

можности создать специализированные службы 

социальной поддержки. По мере возможностей 

в последние годы сельская библиотека стала вы-

полнять и функцию информационного обеспече-

ния населения, нередко являясь единственным 

местом в населенном пункте, где есть компью-

тер и доступ в Интернет. По данным Российской 

государственной детской библиотеки (РГДБ) за 

2018 г., число библиотек в сельской местности со-

ставляет более 28,5 тыс. ед. (77,5% от общего числа 

библио тек системы Минкультуры России). Коли-

чество читателей в библио теках на селе составляет 

15,5 млн (36% от общего числа читателей библио-

тек системы МК РФ), а дети до 14 лет — 30% от 

всех пользователей сельских библиотек1. 

Возраст первого посещения театра также за-

висит от места проживания (большой город — 

7,7 года, сельская местность — 13,4), а также от до-

хода семьи (высокий — 8,1, низкий — 12), в отличие 

от других традиционных практик освоения культу-

ры, которые были рассмотрены выше. 

В некоторых случаях проявлялся двойной эф-

фект: поколение + место проживания (табл. 3). На-

пример, жители больших городов поколения Z еще 

раньше начали читать (4,6 года против 5 лет), а так-

же посещать кружки (6,8 против 7,4), изучать язык 

(7 против 7,9). 

В отдельную группу выделим жителей сел 

и сравним ответы представителей двух поколений. 

Представители поколения Y, проживавшие в детстве 

в сельской местности, значительно позже осваива-

ли традиционные культурные практики. Так, они 

гораздо позже начали посещать кружки (9,5 про-

тив 7,5), изучать иностранный язык (9 против 8,3), 

посещать театры (13,8 против 12,7).

Также обнаружены отличия освоения этого типа 

практик у разных поколений в зависимости от мате-

1  По материалам ГИВЦ Минкультуры России (https://stat.

mkrf.ru/indicators/). 
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Таблица 2

Зависимость традиционных практик освоения культуры 
от места проживания в детстве (средний возраст)

События детства Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Я научилась/научился читать 4,8 4,9 5,1 5,3

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 6,3 7,2 7,0 8,6

Я начал(а) учить иностранный язык 7,0 7,5 7,8 8,7

Я впервые был(а) в библиотеке 8,2 8,3 7,8 7,6

Я впервые был(а) в театре 7,7 8,5 9,9 13,4

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, 
на экскурсию с группой ребят без родителей

9,9 10,2 10,5 11,5

Таблица 1

Традиционные практики освоения культуры
 (средний возраст)

События детства Молодежь Поколение Y Поколение Z

Я научилась/научился читать 5,0 5,0 5,0

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 7,0 7,5 6,8

Я впервые начал(а) учить иностранный язык 7,7 8,0 7,4

Я впервые был(а) в библиотеке 7,9 7,8 7,9

Я впервые был(а) в театре 9,6 10,3 9,2

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, на экскурсию 
с группой ребят без родителей

10,5 10,7 9,9

Таблица 3

Зависимость традиционных практик освоения культуры 
от места проживания в детстве в разных поколениях (средний возраст)

События детства

Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Поколение Y / поколение Z

Я научилась/научился читать 4,8 / 5,0 5,0 / 4,6 5,0 / 5,0 5,6 / 5,3

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 6,3 / 6,4 7,4 / 6,8 7,2 / 6,8 9,5 / 7,5

Я начал(а) учить иностранный язык 6,9 / 7,0 7,9 / 7,0 8,0 / 7,6 9,0 / 8,3

Я впервые был(а) в библиотеке 8,1 / 8,2 8,3 / 8,1 7,6 / 7,8 7,6 / 7,5

Я впервые был(а) в театре 7,5 / 7,7 8,2 / 8,7 10,1 / 9,5 13,8 / 12,7

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, 
на экскурсию с группой ребят без родителей

10,4 / 9,7 10,2 / 10,1 10,5 / 10,4 11,7 / 11,3
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риального положения семьи (табл. 4). Представите-

ли поколения Z с высоким достатком раньше начали 

посещать кружки (5,9 года против 8 лет), библиоте-

ки (7,4 против 8,2), театры (8,1 против 10,6), изучать 

иностранный язык (7,5 против 8), но при этом впер-

вые поехали на экскурсию почти на год позже пред-

ставителей поколения Y (10,5 против 9,6). 

Освоение традиционных практик, безусловно, 

зависит от типа семьи, в которой воспитывался ре-

бенок (табл. 5). Дети, воспитывавшиеся вне семьи 

или с другими родственниками (не родителями, ба-

бушками или дедушками), позже других начали по-

сещать кружки, секции, клубы, изучать иностран-

ный язык и посетили театр. При этом обнаружено, 

что дети, воспитанные в семье с бабушками и де-

Таблица 4

Зависимость традиционных практик освоения культуры от материального положения семьи 
в разных поколениях (средний возраст)

События детства
Высокий достаток Средний достаток Низкий достаток

Поколение Y / поколение Z

Я научилась/научился читать 5,0 / 4,9 5,1 / 5,2 4,9 / 5,1

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, клубе 8,0 / 5,9 7,4 / 6,8 8,1 / 7,4

Я впервые начал(а) учить иностранный язык 8,0 / 7,5 8,0 / 7,5 8,4 / 7,8

Я впервые был(а) в библиотеке 8,2 / 7,4 7,9 / 7,9 7,5 / 7,3

Я впервые был(а) в театре 10,6 / 8,1 10,1 / 9,2 10,7 / 11,0

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, поход, на экскурсию 
с группой ребят без родителей

9,6 / 10,5 10,4 / 10,3 11,2 / 10,2

Таблица 5 

Зависимость традиционных практик освоения культуры 
от типа семьи (средний возраст)

События детства

Тип семьи

Вне семьи С бабушками 
и дедушками

С другими 
родственниками

С обоими 
родителями

С одним 
из родителей

Я научилась/научился читать 5,0 5,0 6,0 5,1 4,8

Я начал(а) заниматься в кружке, секции, 
клубе

10,3 6,8 8,6 7,1 7,2

Я впервые начал(а) учить иностранный 
язык

9,3 7,6 8,0 7,7 7,6

Я впервые был(а) в библиотеке 7,5 8,5 7,5 7,9 7,7

Я впервые был(а) в театре 10,6 9,1 9,0 9,7 9,3

Я впервые поехал(а) в лагерь, центр, 
поход, на экскурсию с группой ребят без 
родителей

11,6 10,6 11,0 10,5 10,2

душками, позже начали посещать библиотеку (по-

лагаем, что это связано с тем, что в доме старшего 

поколения, как правило, была домашняя библиоте-

ка, позволяющая найти нужную книгу).

НОВЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 
ПРАКТИКИ

Т
рансформации повседневной реальности 

в детстве позволяют нам фиксировать новые 

культурные практики. Использование этого 

выражения в науке сопряжено с некоторыми труд-

ностями и несоответствиями методологического 

характера [25]. Практики по классическому опре-
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делению являются повторяемыми, опривыченны-

ми событиями; впервые возникая в качестве пробы 

нового, они затем приобретают монотонность, пре-

вращаются в «белый шум» и становятся у взрослых 

незаменимым элементом повседневности. 

К новым практикам освоения культуры мы от-

несем несколько групп событий, впервые возник-

ших именно в детстве, прежде всего это практики 

интернет-культуры, культуры потребления и дей-

ствия по конструированию собственного тела. Эти 

практики проявляются неравномерно: если собы-

тия, связанные с информатизацией, начинаются 

с дошкольного возраста, то две последующие груп-

пы четко «привязаны» к подростковому возрасту.

Перейдем к рассмотрению группы инновацион-

ных практик, событий принятия интернет-культу-

Таблица 6

Начало использования ИКТ поколениями Y, Z и молодежью в целом (средний возраст)

События детства Молодежь Поколение Y Поколение Z

Практики

Я начал(а) играть на компьютере в игры 9,7 10,2 9,2

У меня появились свои фотографии со своими друзьями 10,2 10,7 9,7

Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, фильмы, видео 11,1 11,6 10,7

Я начал(а) искать на компьютере нужную информацию 11,7 12,1 11,3

Я проходил(а) испытания (тестирование, экзамен, олимпиаду) 
по Интернету

13,7 14,1 13,4

Обладание

У меня появился свой телефон 9,4 9,8 8,9

У меня появился свой компьютер 11,5 11,9 11,0

У меня появился свой аккаунт в Сети 12,1 12,6 11,5

У меня появился планшет (или другой собственный гаджет) 
для выхода в Интернет

13,5 14,1 12,9

Таблица 7

Начало использования ИКТ поколениями Y, Z 
в зависимости от места проживания в детстве (средний возраст)

События детства

Поколение Y / поколение Z

город-
миллионник

большой 
город

небольшой 
город

сельская 
местность

Я начал(а) играть на компьютере в игры 9,6 / 8,8 9,9 / 8,6 10,1 / 9,5 11,3 / 9,8

У меня появились свои фотографии со свои-
ми друзьями

10,3 / 9,5 10,4 / 9,1 10,9 / 10,3 10,8 /  9,7

Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, 
фильмы, видео

11,0 / 10,1 11,8 / 10,5 11,5 / 11,0 12,5 / 11,2

Я начал(а) искать на компьютере нужную ин-
формацию

11,7 / 10,9 12,0 / 10,8 11,9 / 11,7 12,8 / 11,5

У меня появился свой аккаунт в Сети 12,3 / 11,0 12,6 / 11,2 12,6 / 11,8 12,8 / 12,2

Я проходил(а) испытания (тестирование, экза-
мен, олимпиаду) по Интернету 

14,7 / 13,1 13,7 / 13,0 13,9 / 13,9 14,4 / 13,3
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ры. Исходя из деятельностного подхода к культуре 

[26, c. 478] под интернет-культурой может пони-

маться систематизированная совокупность знаний 

о сущности и роли интернет-среды, понимании сво-

его места в ней; навыках владения интернет-техно-

логиями; умениях адекватно формулировать свои 

потребности в интернет-контенте и работать с ним; 

ценностях, убеждениях в отношении использова-

ния интернет-контента и интернет-ресурсов в це-

лом; мотивах обращения к различным интер-

нет-ресурсам и ожиданиях, обусловленных этим 

обращением; оценках уровня удовлетворенности 

интернет-контентом; готовности к определенным 

действиям в интернет-среде (поиску информации, 

ее практическому использованию и т. д.). Мы же 

выделим некоторую совокупность повторяющихся 

в детстве молодого поколения культурных действий 

и изменений, отраженных и происходящих в интер-

нет-среде (но не обусловленных ею).

Говоря об интернет-культуре современной мо-

лодежи, важно учесть особенности освоения ею 

 информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). В рамках исследования респондентам были 

заданы вопросы о получении ими в детстве техниче-

ских средств и устройств (табл. 6). Средний возраст 

появления телефонов для поколения Z — 8,9 года, 

что почти на год раньше, чем для представителей 

поколения Y (9,8 года); на собственном компью-

тере начинают читать, заниматься, смотреть кон-

тент и т. п. представители поколение Z в 11 лет, 

в то время как у поколения Y свой компьютер по-

являлся почти в 12 лет. Одна из наиболее поздних 

практик для обоих поколений — выход в Интернет 

с помощью какого-либо гаджета (планшета, смарт-

фона и пр.). Так, у представителей поколения Y он 

появляется более чем на год позже, чем у Z (14,1 

и 12,9 года соответственно). 

Какие социокультурные практики осваивают-

ся с помощью ИКТ? Сами события присутствова-

ли в детстве двух поколений, и даже их очередность 

(событийность закрепления практик) сохраняется. 

При этом явно видно, что в целом интернет-культу-

ра осваивается новым поколением раньше. 

При сравнении по экономическому положению 

семьи прослеживается тенденция к более раннему 

овладению всеми ИКТ-практиками детьми из бога-

тых семей среди представителей как поколения Z, так 

и Y. Единственным исключением является опыт про-

хождения испытаний (тестирований, экзаменов) по 

Интернету, в поколении Y данной практикой раньше 

остальных овладели дети из семей со средним достат-

ком (14 лет), позже — из бедных семей (14,4 года). 

Фотографии с друзьями у 10% детей появились 

в возрасте 4 лет в семьях среднего класса, в 5 лет — 

в богатых семьях, в 6 лет — в бедных семьях. 

Освоение ИКТ происходит неравномерно и име-

ет существенные отличия в отношении различных 

практик при «городском» и «сельском» детстве 

(табл. 7). Можно предположить, что начала форми-

роваться тенденция к сглаживанию разрыва и пре-

одолению отставания в интернетизации сельской 

местности, но еще рано делать вывод о выравнива-

нии социокультурных возможностей детей, живу-

щих в селах и городах.

Говоря о зависимости получения первого опы-

та использования ИКТ от полноты семьи, отметим, 

что единственное значимое различие обнаружено 

в возрасте начала компьютерных игр: раньше к ним 

приобщаются дети именно из полных семей. 

Особого внимания заслуживает освоение по-

требительских практик в жизни подрастающего по-

коления. Рассмотрим более подробно эти события 

жизни и сравним данные по разным основаниям 

(табл. 8).

В нашем исследовании обнаружилась четкая 

зависимость освоения потребительской культу-

ры от территориального и социально-экономиче-

ского параметров. Полагаем, что во многом жите-

ли больших городов имеют возможность раньше 

погрузиться в различные потребительские прак-

тики благодаря развитой инфраструктуре в горо-

де, тогда как жители сел вынуждены откладывать 

Таблица 8 

Практики освоения потребительской культуры (средний возраст)

События детства Молодежь Поколение Y Поколение Z

Мое мнение стало учитываться при покупке мне одежды 9,5 9,6 9,6

Я начал(а) сам(а) выбирать, какую одежду надеть 11,4 11,5 11,4

Я впервые стал(а) ходить в кино без родителей 12,2 12,5 12,0

Я сам(а) был(а) в парикмахерской, сам(а) выбирал(а) прическу 13,2 13,2 13,1

Я впервые участвовал(а) в вечеринке без взрослых 14,2 14,2 14,2

Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15,0 15,2 14,9
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эти события на более поздний срок, когда смогут 

попасть в город (табл. 9). Жители больших горо-

дов по сравнению с теми, кто проживает в сельской 

местности, раньше начинают ходить в кафе (в боль-

шом городе — в 14,7 года, в сельской местности — 

в 15,5 года), кинотеатры (11,5 против 13,6), парик-

махерские (12,9 против 13,7).

В семьях с более высоким достатком дети рань-

ше начинают самостоятельно ходить в кино без ро-

дителей (10,6 года против 12,3 года), посещать кафе 

на свои деньги (13,6 против 15), посещать парикма-

херскую (11,5 против 13), посещать вечеринки (13,1 

против 14,1) и принимать участие в выборе одежды 

при покупке (8,3 против 9,7). 

К числу новых социокультурных практик мы 

также отнесли события детства, связанные с дей-

ствиями по конструированию тела: первый пирсинг, 

татуировки, диеты. Как полагают исследователи, 

в современной культуре в среде мегаполисов прак-

тики воздействия на тело становятся своеобраз-

ным компенсаторным феноменом, обозначающим 

свободу человека и его противостояние гиперра-

циональной рутине бытия и стратифицированным 

поведенческим клише [27]. В отличие от традици-

онных обществ, где телесные практики были свя-

заны с определенными ритуалами (обрядами ини-

циации), для поколений Y и Z это является, скорее, 

модной тенденцией самореализации и элементом 

эстетического украшательства. Однако мы отмечаем, 

что для предыдущих поколений такие действия не 

происходили в детском возрасте. По нашим данным, 

средний возраст впервые сделавших себе пирсинг со-

ставил 14,3 года, сделавших первую татуи ровку — 

16,7, а следование определенной диете началось 

в возрасте 14,5 года. 

Место проживания в детстве оказало влияние 

на телесные практики (табл. 10). Гораздо позже 

они появлялись у жителей сельской местности, чем 

у жителей других типов поселения.

 Чем выше материальное положение семьи, тем 

раньше совершались телесные практики: татуиров-

ки (высокое материальное положение — 14,8 года, 

низкое — 18 лет), пирсинг (высокое — 13,7, низ-

кое — 17), диета (высокое — 10,8, низкое — 15,2).

Также обнаружена некоторая зависимость от 

типа семьи. Например, пирсинг гораздо раньше 

сделали дети, воспитывавшиеся не в семье (9 лет), 

а жившие с родителями и бабушками/дедушками — 

значительно позже (14 лет и 15,3 года соответствен-

но). Появление на теле татуировок отчасти зависит 

Таблица 9

Зависимость практик освоения потребительской культуры от места проживания 
в детстве (средний возраст)

События детства Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Мое мнение стало учитываться при покупке мне одежды 9,3 9,4 9,5 10,0

Я начал(а) сам(а) выбирать, какую одежду надеть 11,1 11,5 11,4 11,9

Я впервые стал(а) ходить в кино без родителей 11,8 11,5 12,3 13,6

Я сам(а) был(а) в парикмахерской, сам(а) выбирал(а) 
прическу

13,1 12,9 13,1 13,7

Я впервые участвовал(а) в вечеринке без взрослых 14,4 13,8 14,2 14,1

Ходил(а) на свои деньги в кафе, ресторан 15,0 14,8 14,8 15,8

Таблица 10 

Зависимость телесных практик от места проживания в детстве
 (средний возраст)

События детства Город-
миллионник

Большой
город

Небольшой
город

Сельская
местность

Я сделал(а) себе пирсинг 13,5 15,3 13,9 15,1

Я садился/садилась на диету 13,8 14,5 14,6 15,2

Я сделал(а) себе татуировку 16,7 16,7 16,5 17,3



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2021. Т. 18, № 5 /КУЛЬТУРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ/  461  

Майорова-Щеглова С.Н., Колосова Е.А., Губанова А.Ю. Социокультурное воспроизводство поколения... /с. 452–466/

от типа семьи, поскольку раньше других эту прак-

тику осваивали дети, воспитывавшиеся другими 

родственниками (в 16 лет), тогда как те, кто вос-

питывался в неполной семье, — на полгода позже 

(16,5 года), еще позже — проживавшие с родителя-

ми или бабушками/дедушками (16,8 года). 

Представители поколения Z в среднем на полго-

да-год раньше представителей поколения Y осваива-

ли телесные практики: пирсинг (Z — 13,3, Y — 14,7), 

татуировки (Z — 16,4, Y — 17,5), диеты (Z — 14,2, 

Y — 14,8). Это связано с изменением представления 

о собственном теле и сильнейшим влиянием моло-

дежной субкультуры 2000—2010 гг., в том числе по 

причине распространения гаджетов, когда есть воз-

можность подражать своим кумирам.

Ученые настаивают, что освоение простран-

ства, его окультуривание происходят в своеобраз-

ных ареолах: по преимуществу женских и мужских 

[28]. Есть ли в событийности современного дет-

ства гендерные различия? Да, наш анализ позво-

ляет заявлять, что от пола не зависит только одно 

традиционное базовое событие — обучение чте-

нию, происходящее в одном возрасте у обоих полов. 

Традиционные культурные практики респонден-

ты-мужчины осваивали немного позднее. Напри-

мер, изучение иностранного языка мальчики на-

чинали в 7,6 года, а девочки — в 6,3; в библиотеке 

девочки побывали в среднем чуть раньше мальчи-

ков (7,8 против 8,2). 

Совсем иную картину мы наблюдаем в нетради-

ционных, пока не опривыченных, не нормативных 

практиках. В целом можно отметить, что мальчи-

ки раньше, чем девочки, переживают события, свя-

занные с включением в культуру потребления. На-

пример, мальчики начали самостоятельно посещать 

кинотеатры в  11,1 года, девочки — 12,6;  мальчики 

начали посещать кафе в 14,3 года, девочки — 15,3 

(рис. 1). Мальчики раньше девочек делали пирсинг 

(11,2 против 13,5), татуировки (15,1 против 17), даже 

садились на диету, в противовес общественному мне-

нию, что это увлечение женское, (13 против 14,4). 

Среди девушек доля тех, кто не применял практики 

манипуляций со своим телом, больше на 38%. 

Следует отметить интересные отличия в ис-

пользовании интернет-технологий и мобильных 

устройств в зависимости от гендера респонден-

тов. Обнаружена тенденция в обоих поколениях: 

девочки раньше получили собственные телефоны 

(8,7 года против 9,4 года у поколения Z; 9,8 про-

тив 10 у поколения Y), у них раньше появились 

фотографии с друзьями (9,5 против 10,4 года 

и 10,5 против 11,1 года у поколений Z и Y соот-

ветственно), они раньше начали проходить те-

стирование по Интернету (13,3 против 13,6 в по-

колении Z и 14,1 против 14,4 года в поколении Y). 

В освоении же остальных интернет-практик маль-

чики опережали девочек. Единственным отличием 

между практиками поколений является появление 

аккаунта в Интернете: в поколении Z он появля-

ется раньше у девочек (11,4 года против 11,9 года 

у мальчиков), в поколении Y — у мальчиков (12,2 

против 12,8 у девочек). 

Важно отметить: несмотря на довлеющее в об-

ществе мнение, что поколение Z погружено в ин-

тернет-реальность, не представляет жизнь без нее, 

результаты исследования показывают, что не все со-

Рис. 1. Зависимость среднего возраста событий детства от пола респондента
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бытия вхождения в интернет-культуру произошли 

у представителей данного поколения в детстве. Так, 

10,4% девушек заявили, что они не играли в ком-

пьютерные игры в детстве, 11,5% девушек и 15,1% 

юношей не проходили в детстве испытаний по Ин-

тернету (табл. 11).

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И֪ПРАКТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Р
ассмотрен комплекс социокультурного вос-

производства в детстве через совокупность со-

бытий — новых и традиционных, закреплен-

ных в культуре прошлых поколений. Традиционные 

практики проявляются в более раннем возрасте (до-

школьном и младшем школьном), а так называемые 

новые — в подростковом и юношеском возрасте. 

Абсолютное большинство событий раннего и до-

школьного детства остаются достаточно консер-

вативными, не подвергаются изменениям, во мно-

гом благодаря этому и происходит, на наш взгляд, 

воспроизводство традиций культуры. Кроме того, 

в большинстве практик четко прослеживается зави-

симость времени начала событий культурной жизни 

от материального положения семьи и места прожи-

вания в детстве, так называемые новые практики 

проявляются прежде всего в мегаполисах и в семьях 

с высоким достатком, нельзя говорить о едином со-

циализационном процессе для всего российского 

детства. В российском обществе есть и будет воспро-

изводиться определенная доля молодежи (в полных 

городских семьях среднего экономического уров-

ня), которая в следовании традициям и социальным 

нормам близка поколению родителей именно бла-

годаря традиционной событийности детства. 

Таблица 11 

Не произошедшие в детстве события в разных поколениях (%*) 

События детства
Поколение Y 

(женский пол / мужской 
пол)

Поколение Z
(женский пол / мужской 

пол)

Я начал(а) играть на компьютере в игры 21,3 / 7,7 10,4 / 5,7

У меня появились свои фотографии со своими друзьями 6,3 / 13,8 1,8 / 9,4

Я начал(а) смотреть на компьютере мультики, фильмы, ролики 10,0 / 7,7 3,6 / 2,8

Я начал(а) искать на компьютере нужную информацию 5,0 / 6,2 2,5 / 2,8

У меня появился свой аккаунт в Сети 4,5 / 6,2 0,4 / 2,8

Я проходил(а) испытания (тестирование, экзамен, олимпиаду) 
по Интернету

25,8 / 37 11,5 / 15,1

* Доля к общему числу внутри гендерных групп.

В подростковом и юношеском возрасте бо-

лее выражены гендерные отличия в освоении 

рассмотренных практик (традиционные раньше 

осваиваются девочками, потребительские и мани-

пуляции с телом — мальчиками). Освоение интер-

нет-культуры идет двумя равнозначными потока-

ми: преобладание визуальных практик у девочек 

и технологизация у мальчиков, образовательные 

дистант-практики — у детей обоих полов.

Попробуем сформулировать с опорой на эти 

данные некоторые практические рекомендации по 

технологиям включения детей в освоение культуры.

Нам представляется, государство должно под-

держивать вектор культурного воспроизводства 

именно в подростковом периоде через принятие 

особых целевых программ. Например, внедрение 

Программы поддержки детского и юношеского 

чтения предполагает дифференцированный под-

ход популяризации чтения и работу с разными воз-

растными группами читателей [29, с. 65—69], но 

особенно насущным признается вовлечение в чте-

ние подростков [30]. Такая работа должна исполь-

зовать технологии культурных инсайт-событий 

(нового, быстрого, экстремального опыта, чрез-

вычайных, ярких происшествий) [31]. Можно рас-

ширять критерии отбора литературной продукции 

и средства пропаганды книги не через противопо-

ставление, а через внедрение традиций в новые 

формы, в том числе в Интернете. Эти события нуж-

но выстроить вокруг множественности подрост-

ковых субкультур, сообществ, ориентированных 

на принятые в них ценности читательской культу-

ры [32, с. 67]. 

По результатам работы можно сформулировать 

некоторые прогнозы перспектив исследований в вы-

явленном ракурсе. Мы склонны согласиться с пози-

цией Н.А. Селиверстовой о том, что ограничиваться 

факторным поколенческим анализом неверно в си-
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туации тотального распространения массовой куль-

туры, включая аспекты интернет-культуры [12]. 

Ребенок поколения Z действительно выступал но-

сителем «новой культуры», часто он интерпретиро-

вался как авторитет для родителей и прародителей 

в сфере информационных технологий, выбора циф-

ровой техники. Однако сейчас эти цифровые або-

ригены выросли и сами становятся взрослыми. Как 

они будут закреплять цифровые традиции у своих 

детей, будут ли создаваться и дальше в периоде дет-

ства новые социокультурные практики и будет ли 

возникать вновь поколенческий конфликт в соци-

окультурном воспроизводстве? Этот вопрос край-

не важен для междисциплинарных исследований 

на стыке культурологии, изучающей детство как не-

однозначный социокультурный феномен в услови-

ях урбанизации, постиндустриализации и инфор-

матизации общества, и современной социологии 

детства, придающей все большее значение в освое-

нии социального пространства субъектности юно-

го поколения [33]. 
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Abstract. One of the most important characteristics 
of generations in the modern humanities is the indi-
cation of the recreation of traditional cultural values 
while producing new cultural practices. The article ac-
cumulates data of a sociological study of young peo-
ple (2018, an online survey of 774 respondents aged 

18—21) born at the junction of two conventional gen-
erations. As one of the criteria of socio-cultural repro-
duction, the article suggests using the age of the debut 
and consolidation of various events related to the field 
of culture into permanent practice. Based on quantita-
tive data (the age of starting, average age, percentage 
of coverage or exclusion from the event), the authors 
prove that traditional practices (reading, organizing ad-
ditional education, visiting libraries, theater, etc.) are 
consolidated at an earlier age (preschool and primary 
school). In the article, new socio-cultural practices are 
designated as not normative, typical, and ubiquitous 
for children, but already quite mass events in compari-
son with the historical and social situation of the 20th 
century. These are innovative practices (including 
the practice of mastering the information and commu-
nication technologies and the Internet), independent 
actions of young actors in the field of consumer cul-
ture, and some manipulations with the body (tat tooing, 
piercing, etc.) that, according to the study, manifest 
themselves in adolescence and youth. The article iden-
tifies a stable group of young people (from complete ur-
ban families of the middle economic level) who under-
go the traditional eventfulness and are therefore close 
to the generation of their parents. The authors substan-
tiate the necessity of working to support the socio-cul-
tural reproduction in adolescence. 
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временные технологии и формы библиотечно-инфор мационного обслуживания руководителей 
и специалистов сфе ры культуры.

Справки и приобретение:
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Российская государственная библиотека, издательство «Пашков дом»
Тел.: +7 (495) 697-59-53, +7 (499) 557-04-70*26-46
E-mail: Pashkov_Dom@rsl.ru, sale.pashkov_dom@rsl.ru
Книжный магазин РГБ: главное здание, 3-й подъезд
Сайт: www.rsl.ru/pashkovdom
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