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Реферат. В  советских и российских академических 
исследованиях субкультурная проблематика доволь-
но долго занимала маргинальное положение, моло-
дежные субкультуры и культурные практики стали 
значимым объектом социологического и культуроло-
гического анализа гораздо позже, чем это произошло 
в европейских научных кругах. Так, первые работы, 
посвященные субкультурному присутствию молоде-
жи в обществе, появились лишь в 1980-х годах. Си-
туация кардинально изменилась в начале 1990-х гг., 
когда молодежная проблематика приобрела новое 
звучание в ситуации разворачивавшегося экономи-
ческого и политического кризиса. В последнем де-
сятилетии XX в. молодежь исследовалась в разных 
аспектах и модальностях: с одной стороны, отмеча-
лась ее аполитичность, с другой стороны, возрастал 
интерес к молодежи как к электоральному ресурсу 
и формирующейся потребительской группе. Начало 
XXI в. отмечено активизацией выработки программ 
патриотического воспитания молодежи, программ 
работы с экстремистски настроенными молодеж-
ными группировками и молодежью, склонной к аг-
рессии. В настоящее время в российском политиче-
ском дискурсе молодежь является одним из наиболее 
важных объектов анализа, исследования, наблюде-
ния и контроля. В современном социокультурном и 
политическом контексте исследование молодежных 
субкультур, обладающих активистским ресурсом и 
идеологической цельностью, оказывается особенно 
актуальным.

Субкультура стрейтэйдж, которой посвящена дан-
ная статья, представляет собой «классическое» 
субкультурное формирование, обладающее четкими 
ценностными установками, традиционными меха-
низмами конструирования идентичности, харак-
теризующееся антисоциальный протестной рито-
рикой и отторжением потребительской идеологии. 
В первой части статьи рассматривается проис-
хождение и этапы формирования мировоззрения 
стрейтэйдж. Во второй части мы демонстрируем 
структурную неоднородность этой субкультуры, 
выделяя хардлайн (жесткую линию) и софтлайн 
(мягкую линию) в качестве двух наиболее значимых 
направлений движения, а также рассматриваем 
специфику культурных практик стрейтэйджеров 
(практик потребления и коммуникации, досуговых и 
телесных практик). Третья часть статьи посвяще-
на истории возникновения и особенностям россий-
ского стрейтэйдж-сообщества. 
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М
олодежные субкультуры всегда 
являлись одним из важнейших 
институтов социализации под-
ростков. Интерес к молодеж-
ным движениям и активизму, к 
многообразию субкультурных 

образований в последнее время существенно вырос 
не только в российской академической среде, но 
и на государственном уровне. Об этом свидетель-
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ствуют попытки разработать качественно новую 
стратегию молодежной политики, главной целью 
которой стало бы развитие «созидательной актив-
ности молодежи», формирование «положительно-
го отношения молодежи к позитивным ценностям 
российского общества», «вовлечение молодежи в 
социально-политические процессы», «возрожде-
ние духовно-нравственных начал» [1].

В нашей стране исследования молодежных 
субкультур и малых социальных групп активно 
проводятся начиная с середины 1980-х гг., боль-
шой вклад в этот процесс внесли П.С. Гуревич [2], 
Э.А. Орлова [3], С.Я. Матвеева [4], Т.Б. Щепанс-
кая [5], С.Н. Иконникова [6], И.С. Кон [7], В.Т. Ли-
совский [8], А.В. Мудрик [9], А.И. Шендрик [10], 
Е.Л. Омельченко [11], С.И. Левикова [12], Л. Вал 
[13], Д.В. Громов [14] и другие. За последние пять 
лет в свет вышло несколько коллективных моно-
графий [15], посвященных обзору молодежных 
субкультур крупных российских городов, цикл ис-
следований социологического характера, а также 
несколько научно-популярных справочников и эн-
циклопедий, которые знакомят читателя с палитрой 
молодежных субкультур мегаполисов [16].

Несмотря на это, в средствах массовой инфор-
мации и ряде научных публикаций феномен моло-
дежной субкультуры нередко подвергается крити-
ке, субкультурные объединения воспринимаются 
скорее как отклонение от нормы; поведение, образ 
жизни и культурные практики их участников опи-
сываются в терминах девиантологии. В качестве ар-
гументации приводится увлеченность подростков 
суицидальными мотивами (эмо), макабрической 
эстетикой (готы) и в целом «темной» стороной жиз-
ни (dark-субкультура), наркотиками и алкоголем 
(панки). Влияние данных молодежных течений на 
подрастающее поколение расценивается реже как 
нейтральное, чаще как негативное, требующее на-
стороженного отношения, коррекции со стороны 
социальных работников/психологов/педагогов/
силовых структур. Так, например, в научно-мето-
дическом пособии, разработанном по поручению 
Комитета по молодежной политике и взаимодейст-
вию с общественными организациями, анализиру-
ются наиболее распространенные в Санкт-Петер-
бурге молодежные движения (готы, эмо, ролевики, 
реконструкторы, киноманы, растаманы, хиппи, 
металлисты, панки, анимешники, представители 
ЛГБТ-сообщества, рэперы, сатанисты, фанаты му-
зыкальных групп, футбольные фанаты и др.). Од-
нако эти молодежные течения рассматриваются, 
прежде всего, в связи с проблемой профилактики 
экстремизма в подростково-молодежной среде, что 
находит отражение в приведенной авторами клас-
сификации этих групп. Наибольшее внимание уде-
ляется классификации по характеру деятельности 
(«социально-ориентированная деятельность/агрес-

сивная деятельность», где характер деятельности 
принимается за «базовый принцип объединения»), 
по степени социальной опасности и отношению к 
экстремизму. Критерий «социальной опасности» 
здесь становится ключевым, относительно каждой 
«проблемной» субкультуры авторы предлагают на-
бор «рекомендуемых действий» от «необходимости 
дополнительного изучения», «профилактических 
бесед по предотвращению вандализма и употребле-
ния наркотиков», «обращения внимания на круг 
внеклассного чтения», «проведения воспитательной 
работы» до «взаимодействия с отделом по делам не-
совершеннолетних» и обращений в Управление по 
борьбе с организованной преступностью [17, с. 207].

Примечательным является тот факт, что отри-
цательное отношение к субкультурам характерно не 
только для средств массовой информации и ряда ав-
торов, оно наблюдается и в среде студенческой мо-
лодежи, точнее тех ее представителей, которые не 
относят себя к каким-либо субкультурным течени-
ям. Подобные оценки объясняются низкой осве-
домленностью молодых людей о сущности данных 
субкультур и распространенностью в информаци-
онном пространстве стереотипных и поверхност-
ных их трактовок [18, с. 97].

Безусловно, нужно отметить позитивную тен-
денцию отказа от восприятия субкультурной тра-
диции исключительно в контексте криминологии и 
девиантологии, которое было распространено в на-
шей стране в конце 1980-х гг., с тех пор научные 
представления о молодежных субкультурах в зна-
чительной степени эволюционировали. Более того, 
сегодня нередко можно встретить суждения о том, 
что современные субкультуры «измельчали», что 
они существенно отличаются (и здесь это отличие 
расценивается как негативный фактор) от прежнего 
поколения «героических», протестных субкультур, 
имевших мощный идеологический базис и посыл 
противостояния масскульту и обществу потребле-
ния. Согласно данному подходу, сегодняшние мо-
лодежные субкультуры лишены четко выраженного 
мировоззрения, характеризуются отсутствием само-
рефлексии и превалированием эстетических моти-
вов и потребительских интенций над идеологиче-
скими посылами. 

Нужно отметить, что данное наблюдение вер-
но лишь на первый взгляд, в действительности мы 
имеем дело не с «измельчанием», а с более сложным 
и неоднозначным процессом трансформации моло-
дежных движений, который изучается в рамках но-
вого постсубкультурного подхода. На современной 
субкультурной сцене можно выявить большое коли-
чество молодежных сообществ, которые, согласно 
постсубкультурной теории [19], можно разделить на 
две группы — традиционные субкультуры и «пост-
субкультуры» [20, с. 14], или же, в иной термино-
логии, «неоплемена» [21, с. 614], «субпотоки» [22]. 
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Первая группа сохраняет за собой характери-
стики, свойственные ранним традиционным суб-
культурам, а именно: жестко заданные ценностные 
рамки, менее подвижные механизмы конструиро-
вания идентичности, антисоциальный протест, от-
торжение потребительской идеологии. Вторая груп-
па отличается следующими чертами: отсутствие или 
завуалированность антисоциального настроя, раз-
рыв с социальными классами, плюралистичность 
стилей, отсутствие резкого противопоставления 
себя мейнстриму, текучесть механизмов самоиден-
тификации, отсутствие топологического детерми-
низма (виртуализация постсубкультур). Эти особен-
ности подчас затрудняют процесс эксплицирования 
философско-этических и ценностных представле-
ний постсубкультурных молодежных течений. Тем 
не менее, несмотря на увеличивающееся количество 
постсубкультурных сообществ, субкультуры, кото-
рые можно охарактеризовать как традиционные, со-
храняют свое присутствие в социальной структуре.

Одной из таких традиционных субкультур яв-
ляется течение стрейтэйдж (straight edge), отлича-
ющееся от многих молодежных движений наличием 
четко очерченных идеологических позиций, попу-
ляризация которых в определенной степени может 
содействовать духовно-нравственному воспитанию 
подростков. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
СУБКУЛЬТУРЫ СТРЕЙТЭЙДЖ

Cтрейтэйдж (англ. дословно: «четкая 
грань») — субкультура, сформировавшаяся 
на основе панк-движения в начале 1980-х гг. 

в США. Она возникла в рамках нового музыкаль-
ного направления хардкор-панка, которое быстро 
обособилось от доминировавшего в ту эпоху панк-
рока. Более того, субкультура стрейтэйдж выступи-
ла своеобразным протестом против панка и стала 
консервативной реакцией на нигилизм и апатию, 
анархические настроения и сексуальную свободу, 
которыми была пронизана панк-рок-сцена это-
го периода. Идеологом и основателем движения 
стрейтэйдж стал американский музыкант, продю-
сер и вокалист группы «Minor Threat» Иен Маккей 
(Ian MacKaye), в 1981 г. написавший культовую 
песню под названием «Straight Edge». Эта песня, 
а также музыкальное произведение «Out of Step» 
стали манифестами движения, поскольку именно 
в них были кратко и емко сформулированы основ-
ные ценностные установки новой субкультуры. 

В «Straight Edge» Маккей озвучивает простые и 
понятные правила желаемого образа жизни: «Я та-
кой же, как ты. Но у меня есть дела получше, чем 
сидеть и забивать свою голову мусором, тусоваться 
с живыми трупами, забивать свой нос белой отра-

вой, отключаться на концертах. Я даже не думаю о 
наркотиках. Мне это просто не нужно. У меня есть 
жесткие правила» («I’m a person just like you. But I’ve 
got better things to do. Than sit around and fuck my 
head. Hang out with the living dead. Snort white shit 
up my nose. Pass out at the shows. I don’t even think 
about speed. That’s something I just don’t need. I’ve got 
a straight edge»).

В «Out of Step» Маккей еще более радикаль-
но расставляет акценты — весь мир вокруг следу-
ет неверным ценностям, а люди лишены способ-
ности критически мыслить: «Я не курю. Я не пью. 
Я не занимаюсь сексом. По крайней мере я в состо-
янии мыслить. Я не могу идти в ногу с этим миром» 
(«I don’t smoke. I don’t drink. I don’t fuck. At least I 
can fucking think. I can’t keep up. Out of step with the 
world»). В своих последующих альбомах музыканты 
«Minor Threat» пропагандировали здоровый образ 
жизни и призывали людей отказаться от употребле-
ния алкоголя и наркотиков, а выступления группы 
проходили исключительно в тех местах, где про-
дажа алкоголя была запрещена. В альбоме «Steady 
Diet of Nothing», который был записан Иеном Мак-
кеем с новым коллективом «Fugazi» в 1991 г., по-
являются программные композиции «Reclamation» 
(«Протест») и «Merchandise» («Торговля»). В пер-
вом тексте Маккей заявляет о необходимости жест-
кого контроля над собственным телом: «Вот наши 
требования. Мы хотим контроля над своими тела-
ми. Решения теперь принимаем мы». («Here are our 
demands. We want control of our bodies. Decisions will 
now be ours»). Во втором он говорит о необходимо-
сти неподчинения логике общества потребления: 
«Мы ничего вам не должны. У вас нет контроля над 
нами. Торгаши пытаются держать нас в узде. Чего 
еще могут они хотеть, кроме как заставить нас пла-
тить в их магазинах? Мы вам ничего не должны. 
У вас нет над нами контроля. Ты не являешься тем, 
чем обладаешь» («We owe you nothing. You have no 
control. Merchandise keeps us in line. What could a 
businessman ever want more? Than to have us sucking 
in his store. We owe you nothing. You have no control. 
You are not what you own»). 

Необходимо отметить тот факт, что ценности и 
этика протеста, выраженные музыкантами и с энту-
зиазмом воспринятые их фанатами, были противо-
положны одновременно и доминирующей культуре 
общества потребления, и являлись альтернативой 
идеологии остальных молодежных движений, осо-
бенно «алко-панку», который в тот период превали-
ровал на молодежных музыкальных сценах США и 
Британии. Стрейтэйдж довольно быстро стал попу-
лярным в Канаде, а затем в Британии и Европе, а у 
«Minor Threat» и «Fugazi» появилось много едино-
мышленников и последователей, которые заверши-
ли процесс формирования идеологии стрейтэйдж-
панка.
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Стрейтэйдж, таким образом, представляет собой 
этико-мировоззренческое молодежное движение, 
система ценностей которого основывается на идеях 
личной свободы, жесткого самоконтроля и ответст-
венности за совершаемые поступки. Важное место в 
системе ценностей стрейтэйджеров занимает также 
протест против насилия, фашизма, сексизма, любых 
форм дискриминации (расовой, гендерной, возраст-
ной, религиозной) и против загрязнения окружаю-
щей среды. 

Система ценностей стрейтэйджеров всецело 
определяет специфику их культурных практик: пра-
ктик потребления (концепция анти-потребления) 
и коммуникации (активное распространение ин-
формации о здоровом образе жизни посредством 
интернет-блоггинга, ведения блогов на популяр-
ной платформе LiveJournal), повседневных, досуго-
вых (концерты, лекции о здоровом образе жизни, 
встречи, тусовки), телесных практик (забота о теле в 
форме жесткого контроля, спортивная активность), 
пищевых практик, включающих отказ от употребле-
ния алкоголя, сексуальных практик (отказ беспоря-
дочных сексуальных связей или вступление в сексу-
альные отношения только с целью зачатия).

ХАРДЛАЙН И СОФТЛАЙН — 
ЖЕСТКАЯ И МЯГКАЯ ЛИНИИ

Субкультура стрейтэйджеров весьма неодно-
родна, в ней можно обнаружить многочи-
сленные подгруппы, некоторые из которых 

могут оказаться идеологически непримиримыми 
противниками. Сознательно упрощая иерархию 
организации этих подгрупп, мы можем выделить 
два основных направления: сторонников hardline 
(хардлайн), «жесткого курса» или «жесткой ли-
нии», которым свойственна радикальность взгля-
дов, и сторонников softline (софтлайн), «нестрого-
го курса» или «мягкой линии», настроенных менее 
агрессивно. 

Основные идеи хардлайна были сформулирова-
ны вокалистом группы «Vegan Reich» Шоном Мут-
таки (Sean Muttaqi), который выступал за ужесто-
чение норм, выработанных со времен появления 
движения стрейтэйдж. Так, согласно словам Мут-
таки, вступление в сексуальные отношения возмож-
но только ради зачатия; необходим отказ от любых 
психостимуляторов вплоть до кофеина и употребле-
ния чая, а также синтетических медицинских препа-
ратов; обязательно следование идеям pro-life (отказ 
от абортов, исследований стволовых клеток, клони-
рования). Помимо этого, хардлайнеры отличаются 
крайней нетерпимостью к сексуальным меньшинст-
вам и низким уровнем толерантности.

В альбоме «Hardline», вышедшем в 1990 г., Мут-
таки заявляет, что «наивысшей ступенью эволю-

ции человека без сомнения является Веганизм» 
(«the highest stage in mankind’s evolution without 
question is Veganism»), в то время как «молочная и 
мяс ная индустрии производят страдания» («meat 
and dairy production is torturing»), а «так называе-
мое моральное и цивилизованное общество постро-
ено на жестокости, в нем нормальность объявляется 
бе зумством, а здоровое мышление — экстремальной 
идеологией» («your moral civilized society is built on 
brutality and cruelty, where normality is insanity and 
sanity extreme ideology»).

Мировоззрение хардлайн базируется на идеях 
веганства, одной из разновидностей вегетарианст-
ва, борьбы за права животных и теории биоцентри-
ческого равенства. В основе этих идей лежит гло-
бальная концепция глубинной экологии, созданная 
в начале 1970-х гг. норвежским философом Арне 
Нессом [23]. Согласно данной теории, сохранение 
и развитие жизни на Земле возможно только при 
условии всестороннего учета потребностей всех 
форм жизни и гармоничных взаимоотношений с 
неживой природой. Для глубинной экологии ха-
рактерна критика антропоцентризма как ключево-
го структурирующего принципа европейского миро-
ощущения, она в значительной мере противостоит 
господствующему мировоззрению технократиче-
ски-индустриальных обществ, где человек изоли-
рован и отделен от остальной природы, рассматри-
вается как субъект, превосходящий другие творения 
и ответственный за них [24]. 

Приверженность хардлайнеров идеям глубин-
ной экологии на практике выражается в отказе от 
использования изделий, содержащих кожу, мех, 
шелк, шерсть. Они также выступают против упо-
требления продуктов, в состав которых входят ком-
поненты животного происхождения (желатина, гли-
церина), а также косметических средств, которые 
проходили тестирование на животных.

Хардлайн стал основой для появления еще од-
ной радикальной разновидности стрейтэйдж — 
«militant straight edge» («воинствующего стрейтэй-
джа»), для сторонников которого характерны акции 
прямого действия: погромы магазинов, реализую-
щих алкоголь, порнографическую продукцию, меха 
и изделия из кожи, легальные наркотики, офисов 
компаний, которые осуществляют эксперименты 
над животными, атаки на курильщиков и т. п.

Представители направления софтлайн разделя-
ют некоторые взгляды хардлайнеров, но не поддер-
живают методы борьбы, зачастую связанные с наси-
лием или являющиеся нелегальными. Сторонники 
софтлайн предпочитают формы ненасильственно-
го воздействия на окружающих: распространение 
пропагандистской информации (литература, бло-
ги, социальные сети), устную пропаганду среди дру-
зей и знакомых, мирное бойкотирование компаний, 
связанных с эксплуатацией животных, их убийст-
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вом; проведение концертов, встреч, посвященных 
конкретным темам. Экстремальные виды спорта, 
распространенные среди софтлайнеров, (паркур, 
сноу скейт и др.) канализируют энергию молодежи 
и направляют ее в конструктивное русло.

Основными ценностными установками софт-
лайна являются: позитивное отношение к жиз-
ни; здоровый образ жизни и сознательный отказ 
от принятия любого рода веществ, разрушающих 
человеческий организм; правдивость и честность 
по отношению к себе и к окружающим, верность 
в дружбе, любви; жесткое соблюдение мораль-
ных норм; стремление к сознательной свободе; 
верность однажды выбранному пути. Сторонни-
ки софтлайна подчеркивают важность осознан-
ного, самостоятельного выбора во всех ключевых 
жизненных ситуациях и необходимость следова-
ния ценностям pro-choice (принятие ответствен-
ных решений и самостоятельное получение от-
ветов на следующие вопросы: прерывать или не 
прерывать беременность, становиться родителя-
ми или нет, воздерживаться от сексуальных отно-
шений или иметь их). 

ДВИЖЕНИЕ 
СТРЕЙТЭЙДЖ В РОССИИ

Стрейтэйдж появился в России лишь в сере-
дине 1990-х гг., российская музыкальная 
стрейт эйдж-сцена развивалась более мед-

ленными темпами по сравнению с европейской 
и американской. Альтернативная музыка пра-
ктически отсутствовала в эфирах ведущих рос-
сийских радиостанций, концерты зачастую были 
закрытыми, а их аудитория оставалась крайне 
немногочисленной. Большую роль в продвиже-
нии альтернативной музыки и идеалов стрей-
тэйдж в массы сыграла авторская радиопередача 
Александра Скляра и одноименный фестиваль 
альтернативной музыки «Учитесь плавать». Ра-
диоэфир «Учитесь плавать» был посвящен преи-
мущественно тяжелой рок-музыке, однако позд-
нее репертуар расширился благодаря включению 
в него альтернативных композиций. В программе 
звучала не только зарубежная музыка, но и записи 
отечественных исполнителей, молодые альтерна-
тивные группы из России и ближнего зарубежья 
имели возможность присылать свои демо-записи 
по почте, либо передавать их ведущему до эфи-
ра. В 1994 г. у авторов программы возникла идея 
организовать фестиваль альтернативной музыки. 
Это решение было принято после приезда в Рос-
сию культовой группы Rollins Band. Фронтмен 
группы Генри Роллинз оказал серьезное влияние 
на идеологию фестиваля и практически стал осно-
воположником движения стрейтэйдж в России. 

Основными принципами фестиваля «Учитесь 
плавать» стали: здоровый образ жизни, экстре-
мальность только в музыке, непримиримость к со-
циальному конформизму. Александр Скляр видел 
своей целью пропаганду здорового образа жиз-
ни не только среди музыкантов и слушателей его 
программы, но среди всей российской молодежи 
и официальных лиц. В одном из интервью Скляр 
озвучил свою версию становления стрейтэйдж в 
России: «Программа “Учитесь плавать” была свя-
зана и со здоровым образом жизни. Вспомните: на 
дворе было начало 90-х; тогда, собственно, по-на-
стоящему и хлынули к нам наркотики. Мне пока-
залось очень важным привлечь внимание к этой 
проблеме — причем я старался сделать так, что-
бы это услышали не только наши слушатели, но и 

другие люди, более высокопоставленные. Мне ка-
залось, что нужно бить в набат, но в набат никто не 
забил. Поэтому мы решили хотя бы просто в рам-
ках нашего фестиваля пропагандировать здоро-
вый образ жизни. В первую очередь — отсутствие 
в этом образе жизни тяжелых наркотиков» [25]. 

По инициативе группы Александра Скляра и 
возглавляемого им музыкального коллектива «Ва-
БанкЪ», фестиваль «Учитесь плавать», а также его 
участники стали активными сторонниками между-
народного движения Stop the Madness («Остановим 
безумие!»), выступающего против употребления 
сильнодействующих наркотиков. Этот фестиваль 
дал возможность проявить себя некоторым груп-
пам, которые впоследствии сформировали россий-

Знак «Х» (часто «XXX») является самым известным символом 

straight edge и наносится на тыльную поверхность кисти руки. 

Знак символизирует отказ от употребления алкоголя 

и наркотических веществ
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скую стрейтэйдж-сцену, например, московским кол-
лективам «Три креста», «Step Back», «Sky Grain», 
«Б-67», лидером которых был Кирилл Толкачев, 
пермский коллектив «SINN», проект «Отказ от на-
силия». Сегодня российская стрейтэдж-сцена в му-
зыкальном отношении достаточно многообразна, 
музыкальный рынок насыщен не только работами 
российских исполнителей («Трезвый заряд», «What 
we feel», «Krakatau», «XDeclarationX»), но и творче-
ством белорусских («Wehrwolf», «Kamaedzitca») и 
украинских музыкантов. 

Российские стрейтэджеры достаточно актив-
но используют социальные сети и блог-платфор-
мы для того, чтобы распространять информацию 
и поддерживать контакты. Один из первых стрейт-
эйдж-ресурсов Рунета, сайт www.sxe.ru, был со-
здан в 2004 г. участником группы «Проверочная 
Линейка» (прекратила существование), известным 
под именем Пит (Петр) Силаев. В настоящее вре-
мя наиболее популярной платформой для стрей-
тэйджеров является социальная сеть ВКонтакте, 
где можно обнаружить ряд сообществ и пабликов, 
посвященных музыке, веганству, антифа (движе-
ние против фашизма). Количество подписчиков 
двух наиболее многочисленных стрейтэйдж-со-
обществ достигает 14 и 9 тысяч человек соответ-
ственно. Для этих сообществ характерна активная 
онлайн-деятельность: обновление контента, регу-
лярное появление новых записей и постов, дискус-
сии и обсуждения. Программные тексты, презенту-
ющие сообщества, часто меняются, ими становятся 
эмоциональные посты подписчиков: «Вокруг одни 
клубы, шумные прогулки, алкоголь. И тебе вроде 

бы весело, интересно, кажется, что спать 3 часа в 
сутки из положенных 8 — это уже режим. А крас-
ные глаза, раскалывающаяся голова с утра — это 
привычное состояние. В голове у всех нас мысли 
“у нас одна жизнь, надо прожить ее достойно”. Тут 
и возникает вопрос — где та самая грань достой-
ности? В этих клубах, полных наркоманов, или в 
водке, убивающей мозг? Достойно — это старать-
ся, чтобы сердце мамы билось как можно дольше. 
Достойно — это добиться того, о чем твои враги го-
ворят “не добьешься”. Достойно — это поцеловать 
человека первый раз в 16, и поцеловать его же по-
следний раз в 90» [26].

Российское стрейтэйдж-сообщество имеет та-
кую же структуру, как и западное. Стрейтэйдж в 
разновидности хардлайн популярен среди нацио-
налистически настроенной или ультраправой мо-
лодежи. Наиболее радикально настроенные участ-
ники подобных групп демонстрируют агрессивное 
поведение, иногда приводящее к совершению се-
рьезных преступлений. Для многих сторонников 
российского софтлайн-стрейтэйджа характерны ан-
тифашистские взгляды и активная социальная де-
ятельность, участие в публичных акциях и меро-
приятиях. Так, например, упомянутая выше группа 
«Проверочная линейка» позиционировала себя как 
стрейтэйдж и антифа-команда и поддерживала раз-
личные социальные инициативы, такие как Food 
not Bombs, Critical Mass, ALF, AFA и пр. Экс-фронт-
мен Пит Силаев в настоящее время является одним 
из активистов антифа-движения и в связи с этим 
находится в сложных отношениях с правоохрани-
тельными органами России. Участники других кол-
лективов менее активны и предпочитают инфор-
мационную борьбу с фашистскими движениями: 
«Я считаю, что информация — самый лучший ме-
тод. Распространение антифашистской литерату-
ры, например. Но тут тоже есть спорные моменты. 
С одной стороны, ты не можешь быть за свободу 
для всех и быть против свободы слова фашистов. 
Если ты имеешь право на распространение анти-
фашистской информации, то и фашисты имеют та-
кое же право. Другое дело, если человек в майке 
white power начинает приставать к негру — под-
ходишь и вмешиваешься. Вот о чем речь. Главное 
не перейти ту грань, где заканчивается твоя свобо-
да и начинается свобода другого человека» [27].

 Социальный портрет российского стрейтэйдже-
ра, разделяющего софтлайн-идеологию, в своем ис-
следовании обрисовывает А.А. Брешин: «Стрейтэйд-
жер — это молодой человек в возрасте примерно от 
18 до 30 лет, проживающий в крупном городе или ме-
гаполисе: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 
Как правило, стрэйтэйджеры получают высшее об-
разование, совмещая учебу с работой. Straight edge 
для них — это образ жизни и образ мыслей, а музы-
ка, которую они играют (хардкор), — скорее хобби, 

Рисунок «Без слабостей, без предрассудков» из коллекции 

граффити, стикеров и трафаретов сообщества стрейтэйдж 

в социальной сети ВКонтакте [26]. Классическому символу 

straight edge движения автор придал «национальный» колорит, 

используя растительный орнамент
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нежели идеология. Вне работы и учебы они занима-
ются музыкой, устраивая концерты. Многие из них 
ведут антифашистскую деятельность, распространяя 
листовки, проводя антифа-акции в виде демонстра-
ций и пикетов. Как правило, данные акции носят ле-
гальный и неполитический характер. На многих мо-
сковских стрейтэйджеров фашистские группировки 
ведут охоту, однако это не останавливает сторонни-
ков здорового образа жизни в ведении антифашист-
ской борьбы» [28, с. 13]. 

Необходимо отметить, что присутствие софт-
лайн-стрейтэйджеров на российской субкультур-
ной сцене значительно увеличилось за последние 
десять лет, что свидетельствует о качественном из-
менении аксиологических установок подростков и 
молодых людей [29]. 

*  *  *
Субкультура стрейтэйдж, возникнув в начале 

1980-х гг. в США, прошла долгий путь развития, 
преодолевая музыкальные и идеологические рам-
ки классического панк-рока и формируя собствен-
ные уникальные музыкальные традиции и этико-
мировоззренческую систему. Ценности стрейтэйдж 
оказались очень своевременными и востребован-
ными, они были с энтузиазмом восприняты той ча-
стью молодежи, которая отвергла нигилистиче-
ское мировоззрение и анархические посылы панка. 
Стрейтэйдж, как и многие другие субкультурные со-
общества, является неоднородным молодежным те-
чением, вобравшим в себя множество разнообраз-
ных подгрупп (hardline, softline, militant), порою 
отличающихся диаметрально противоположными 
взглядами на ключевые проблемы. Наиболее рас-
пространенной версией стрейтэйдж выступает так 
называемая «мягкая линия», приверженцами ко-
торой стали тысячи молодых людей в Америке, Ев-
ропе, Британии и впоследствии в России. Система 
ценностей софтлайн-стрейтэйджеров включает идеи 
личной свободы, жесткого самоконтроля и соблю-
дения моральных норм, личной ответственности за 
совершаемые поступки. Субкультура стрейтэйдж 
сформировала этику протеста, ее сторонники вы-
ступают против насилия, фашизма, сексизма, лю-
бых форм дискриминации, кроме того, они рассма-
тривают потребность в гармоничных отношениях 
с природой как одну из базовых потребностей че-
ловека. Субкультура стрейтэйдж, пропагандирую-
щая аскетизм и здоровый образ жизни, представ-
ляет собой альтернативу целому ряду молодежных 
субкультур с выраженной гедонистической этикой; 
ее ценностная система весьма продуктивна с точки 
зрения воспитания экологического мировоззрения 
и формирования духовно-нравственного отношения 
к человеку и природе среди современной молодежи 
и подростков. Дальнейшие компаративистские ис-
следования и более детальное изучение российской 

стрейтэйдж-сцены являются актуальными задачами 
для культурологов и социологов. 
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Abstract. Subcultural issues were in marginal position in 
Soviet and Russian academic research for quite a long time. 
Youth subcultures and their social and cultural practic-
es became the subject of Russian sociological analysis much 
later than it had happened in the European youth stud-
ies. The first Soviet researches on youth subcultures ap-
peared only in the early 1980s. This situation dramatically 
changed in the 1990s due to the serious political and eco-
nomic crisis, when the youth became one of the most im-
portant and visible social groups. During the last decade of 
the 20th century, the youth problems were studied in dif-
ferent dimensions and aspects. On the one hand, the re-
searches mentioned a lack of political activism among the 
young people; on the other hand, there was a big attention to 
the youth as to an important part of the whole body of voters 
and as to a new emerging group of consumers. The fi rst dec-
ade of the 21st century was marked by an intensifi cation of 
the process of patriotic upbringing programs development; 
the offi cials were producing the programs of work with ag-
gressive and extremist youth groups. In the modern political 
discourse, the youth is the most important object of analysis, 
research and control. In the modern socio-cultural and politi-
cal context, Russian researches fi nd it reasonable to investigate 
those youth subcultures, which have activist resources and a 
strict value system. This article deals with the straight edge 
subculture, which can be described as a classical subcultural 

formation with clear values and ideology, traditional identi-
fi cation practices, and which is known for its antisocial rhet-
oric and rejection of the consumer ideology. In the fi rst part 
of the article, the origins and stages of straight edge value sys-
tem formation are analyzed. In the second part, the author 
demonstrates structural heterogeneity of the subculture, dis-
tinguishing the softline and the hardline subdivisions inside the 
body of the straight edge subculture, and also examines the so-
cial and cultural practices of straight edgers (consuming prac-
tices, food practices, body practices, and communication and 
recreation practices). The third part of the article is devoted 
to the Russian straight edge community and its specifi cities.
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