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В статье рассматриваются ценности поколения Х, для которого 

характерен почти тотальныи�  разрыв и отсутствие преемственности 
с предыдущими возрастными группами. Рассматриваются их миро-
воззренческие установки и факторы, повлиявшие на них. Наиболее 
иллюстративно поколение было изображено в кинематографе 80–
90-х годов, что послужило причинои�  для его изучения. 
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Определение границ поколении�  – непростая задача. Некоторые 
ученые устанавливают их, основываясь только на временных про-
межутках, т. е. отталкиваясь от года рождения, кто-то делает упор 
на схожих ценностях и установках, общности условии�  воспитания. 
Какое-либо поворотное событие, влияющее на процесс развития 
общества, может происходить в разных странах с разницеи�  в деся-
тилетия. Так, например, широкое распространение Интернета про-
исходило в Америке в 90-е годы прошлого века, а в нашеи�  стране на-
чалось только в новом тысячелетии. Очевидно, что такие значимые 
события оказывают воздеи� ствие на развитие общества и проводят 
границы между поколениями. Таким образом, границы поколении�  
X, Y и Z не определены стабильно и несколько варьируются в зави-
симости от стран и подходов ученых. 

Поколение в социологии – общность членов некоторого обще-
ства по времени рождения. Поколения – это социально и классово 
определенные социально-демографические группы, находящиеся  
в неразрывнои�  преемственности связи друг с другом и различающи-
еся между собои�  возрастными границами, психофизиологическими 
особенностями, степенью освоения социального опыта, а вследствие 
этого и положением в социальнои�  системе.

Если одинаковыи�  возраст членов данного сообщества являет-
ся признаком их принадлежности к одному поколению, то, исходя 
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из этои�  принадлежности, еще нельзя делать вывод о равенстве их 
возраста. Общность возраста здесь скорее понимается как прибли-
зительное равенство его у лиц, составляющих поколение, в какои� -то 
степени говорит о возможном причастии их или непосредственнои�  
близости к тому или иному историческому событию [1, с. 13–14]. 

Однои�  из наиболее распространенных теории� , отражающих пе-
риодизацию генерации� , является исследование Н. Хоува и В. Штра-
уса, объединивших отдельные элементы социологического анализа 
и проблемы поколении� . В 1991 г. экономист и специалист в области 
демографии Н. Хоув и историк, писатель и драматург В. Штраус со-
здали свою теорию поколении� . Их внимание привлек известныи�  
«конфликт поколении� », не связанныи�  с возрастными противоречи-
ями. Авторы теории проанализировали всю историю США и выяви-
ли интересную закономерность. Они обнаружили определенные пе-
риоды, когда большинство людеи�  обладают сходными ценностями. 
По их мнению, история развивается циклами, продолжительность 
которых приблизительно равна продолжительности человеческои�  
жизни, т. е. 80–90 годам, состоящими при этом из четырех перио-
дов, отличающихся друг от друга превалирующими в обществе на-
строем и ценностями. Штраус и Хоув обнаружили закономерность 
в смене поколении� , коренящуюся в чередовании кризисов и подъ-
емов [2, с. 36–40]. 

Так, например, в ХХ в. можно выделить 7 разных поколении� , 
которые имеют свои определенные характеристики и названия. 
Практически у каждого из них есть определенныи�  автор или иссле-
дователь, которыи�  первыи�  обозначил данныи�  феномен. Иногда по-
коление выделяет не какои� -то определенныи�  автор, а журнал, на-
пример, «молчаливое поколение» получило свое название в статье 
журнала Time. Эти 7 поколении�  ХХ в. таковы: 

1) 1880–1900 – Потерянное поколение;
2) 1901–1924 – Величаи� шее поколение;
3) 1925–1945 – Молчаливое поколение;
4) 1946–1964 – Поколение бэби-бумеров;
5) 1965–1982 – Поколение X;
6) 1983–конец 1990-х – Поколение Y;
7) 2000–2020-е – Поколение Z [3, с. 112–120]. 
В любом случае, как бы ни были точны эти группирования  

на поколения, сказать, что люди, рожденные в данныи�  промежуток 
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времени, будут мыслить одинаково и вообще будут похожи, нель-
зя. Люди, имеющие в истории ничего не значащую разницу в 5 лет, 
будут иметь отличия в мировоззрении, воспитании и так далее.  
А 30-летнии�  разрыв – это и вовсе люди с разными парадигмами со-
знания и набором социально-технологических навыков.

Поколение Х – это рожденные в 1965–1982 годах. Термин этот 
предложили британскии�  исследователь Джеи� н Дэверсон и голли-
вудскии�  репортер Чарльз Хамблетт, а закрепил писатель Дуглас  
Коупленд. 

У каждого поколения определены события, которые повлияли 
на его развитие, на сформировавшееся мышление и его паттерны. 
Для поколения Х такими событиями были Афганская вои� на, опера-
ция «Буря в пустыне», начало эры персональных компьютеров, пер-
вая чеченская вои� на. Интересно, что поколению этих годов рожде-
ния было дано не одно громкое название. Часто можно встретить, 
что их называют «Поколение 13» (в книге Уильяма Страусса и Нила 
Хоува), поскольку с момента основания США родилось 13 поколении� . 
Одновременно состоялась высадка астронавтов на Луну, развора-
чивалась разрядка между СССР и США, состоялись визиты Никсона  
Брежнева. Поколение 13 потеряло связь с поколением бэби-буме-
ров. Это обусловлено не только появлением телевидения и интер-
нета. Здесь нужно обратиться к ценностным парадигмам предыду-
щего поколения. Бумеры считали, что чем лучше ребенок научится 
справляться с трудностями, тем проще ему будет жить. Поэтому они 
не облегчали жизнь своим детям и могли даже усложнять. На иксов 
пришелся также пик разводов, которыи�  пошатнул семеи� ные ценно-
сти растущего поколения. Многие женщины потянулись не к семье, 
что было привычно для предыдущего поколения, а к бизнесу, само-
стоятельности и независимости.

Отличительными особенностями иксов являются: умение рас-
считывать только на себя, альтернативное мышление, информи-
рованность о том, что происходит в мире, готовность выбирать  
и меняться. На работе очень важно иметь возможность выбора, их 
больше привлекает труд, где можно показать свои�  творческии�  по-
тенциал и есть свобода выбора. Для икса родина – это в первую оче-
редь малая родина или очень малая: семья, близкии�  круг друзеи� , тот, 
которыи�  он сам считает своим. Поколение Х весьма прагматично, 
оно понимает, что фастфуд не полезен, но он быстр [2, с. 310–312]. 
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Для того чтобы можно было выделить то или иное поколение, 
необходимо: 

1. Чтобы представители одного поколения жили в одну исто-
рическую эпоху, сталкивались с одинаковыми ключевыми истори-
ческими событиями, социальными веяниями, находились на при-
мерно одинаковых жизненных фазах.

2. Разделяли определенные убеждения и модели поведения.
3. Ощущали принадлежность к данному поколению.
Аксиология, как наука о ценностях, заняла особое место в куль-

турологии, потому как из самого понятия «культура» вытекает ее 
множественность и многогранность. Культура являет собои�  элемент, 
которыи�  вбирает в себя созданные человечеством ценности. Если 
изучение ценностеи�  в рамках аксиологии философии заключается 
в их сущностных характеристиках как таковых, то в культурологии 
ценностныи�  подход раскрывается в изучении механизмов возник-
новения и динамике ценностеи� .

Аксиология как учение о ценностях возникла на рубеже XIX  
и XX вв. В тот переломныи�  период, предшествовавшии�  мировым 
вои� нам и революциям, ценностная проблематика приобрела столь 
важное значение, что в итоге в системе философского знания поя-
вилась новая дисциплина аксиология.

Жизненные ценности человека занимают первое место в его ми-
ровоззрении и оказывают прямое воздеи� ствие на то, какие направ-
ления жизнедеятельности будут для него приоритетными, а что он 
будет воспринимать как второстепенное. 

В первую очередь следует указать, что система жизненных цен-
ностеи�  человека может состоять из нескольких элементов:

1) общечеловеческие ценности;
2) культурные ценности;
3) индивидуальные ценности.
И если первые два элемента обусловлены, главным образом, об-

щими представлениями людеи�  о том, что хорошо и что плохо, что 
важно и что второстепенно, а также особенностями тои�  культуры, 
в которои�  родился и воспитывался человек, то к третьему элементу 
можно отнести сугубо субъективные мировоззренческие особенно-
сти. Хотя и в этом случае можно выделить нечто общее, что объеди-
няет жизненные ценности всех людеи�  вообще. Если взять условную 
общую среду, например постсоветское пространство, то общим на-
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бором ценностеи�  может послужить финансовая стабильность, семья 
и свобода. Но у поколения Х будет на первом месте стоять финансо-
вая стабильность, а у поколения Y уже будет свобода.  Если мы возь-
мем человека из другои�  среды, то в его системе ценностеи�  сможем 
увидеть те пункты, которые для нашеи�  культурнои�  среды будут аб-
солютно непонятны. 

Можно ли утверждать, что меркантильность – основная черта 
иксов? Деньги – это не самоцель, они служат средством для удовлет-
ворения потребностеи�  и носят инструментальныи�  характер, способ-
ствуя достижению высокого положения в обществе. В целом можно 
предполагать, что стремление к финансовому благополучию и же-
лание надежного места работы может быть следствием происходя-
щих в стране в 90-х годах изменении� . Переход к рыночнои�  экономи-
ке, нестабильность экономическои�  ситуации в стране, кризис 1998 г. 
– эти события могли оказать значительное воздеи� ствие на трудовые 
установки людеи� . Главнои�  трудовои�  ценностью как для поколения 
X, так и для поколения Y продолжает оставаться высокая заработ-
ная плата, однако это скорее не самоцель, а средство для достиже-
ния других целеи� , таких как престиж и уважение в обществе. Важно 
отметить, что тема на данныи�  момент не является хорошо исследо-
ваннои� , но при этом обладает большои�  ценностью. Она наиболее 
актуальна на данныи�  момент для представителеи�  HR-сообщества.

Из вышеперечисленного можно выделить следующие основные 
ценности поколения Х: 

1) престиж и место в социальнои�  иерархии;
2) заработная плата;
3) стабильность;
4) свобода;
5) семья;
6) социальная активность;
7) удовлетворенность работои�  и положением.
На формирование такои�  иерархии повлияло множество факто-

ров, в основном глобальные процессы. Также стоит отметить, что  
в зависимости от территории ценности могут варьироваться, т. к. 
политические процессы, воспитание и культурная среда также на-
кладывают неизгладимыи�  отпечаток на ценностную систему каж-
дого человека. Данные ценности будут наиболее актуальны для по-
коления Х на постсоветском пространстве. 
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Если говорить о том, как можно прочувствовать поколение,  
не являясь частью даннои�  группы, то вариантом могут быть про-
дукты массовои�  культуры, а особенно кинематограф. СССР выпу-
стил огромное количество замечательных фильмов, которые были 
признаны мировым сообществом, они получали награды мирового 
уровня, советские люди с удовольствием их смотрели, по сеи�  день 
эти теленовеллы остаются легендами кинематографа. Например, 
«Москва слезам не верит» 1981 г., «А зори здесь тихие» 1972 г., «Бе-
лыи�  Бим Черное ухо» 1978 г., «Вои� на и мир» 1968 г. «Москва сле-
зам не верит» был последним фильмом, которыи�  получил «Оскар»  
за лучшии�  фильм на иностранном языке. 

О кино как о самостоятельно искусстве, возникшем в ХХ веке, на-
писано очень много. Удивительно единодушие выказывают деятели 
почти всех областеи� , говоря, что кино «одержало победу» над други-
ми видами искусства. Кино – вескии�  и неповторимыи�  факт культу-
ры ХХ века. О кинематографе также говорят не только как о наивыс-
шеи�  форме искусства, как о замечательном прогрессе человеческои�  
техники, но и как о продукте массовои�  культуры. Остро стоит во-
прос теперь также об авторском праве, т. к. это понятие размывается  
в современнои�  культуре. Сам способ создания современных шедев-
ров кино как бы призывает к копированию. 

Искусство является зеркалом того, что происходит в каждом от-
дельном государстве и в мире в общем, а кино в особенности. Оно 
фиксирует живые движения и настоящии�  момент, потом передавая 
это в массы. Также изменился способ оценки произведении� , если 
раньше это предоставлялось узкому кругу знатоков, то теперь, как 
пишет В. Беньямин, «с техникои�  кино –  так же, как и с техникои�  
спорта – связано то, что каждыи�  зритель ощущает себя полупро-
фессионалом в оценке их достижении� ». То есть с приходом массовои�  
культуры критики стало больше «знатоков», кого сеи� час называют 
«диванными критиками». Это люди, которые, не имея необходимо-
го запаса знании� , считают, что им известно все и они имеют право 
на комментарии [4, c. 43]. 

Необходимо рассказывать об этом необыкновенном поколении, 
но делать это надо всесторонне. Практическая сторона данного ис-
следования заключается в изучении конфликта между потребно-
стью точного изображения поколения Х в искусстве и отсутствием 
примеров такого изображения:
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– не все кинопродукты находятся в открытом доступе, следова-
тельно, не могут сформировать мнение смотрящего о поколении Х;

– совпадение изображаемого образа поколения Х и реального: 
зачастую демонстрация желаемои�  части быта заставляет режиссе-
ра идти на весомые художественные отклонения от изначального 
варианта, что формирует неверныи�  образ.

В роли объекта исследования выступают фильмы советского 
или постсоветского производства 90-х, в которых отражен этап ста-
новления представителеи�  поколения Х как личностеи� , и среда, в ко-
торои�  оно происходило: «Курьер» (1986 г.), «Интердевочка» (1989 г.),  
«Небеса обетованные (1991 г.), «Мама не горюи� » (1997 г.), «Брат» 
(1997 г.), «Все то, о чем мы так долго мечтали» (1997 г.), «Страна глу-
хих» (1998 г.), «Москва» (2000 г.),  «Приходи на меня посмотреть» 
(2000 г.).

Предметом исследования является достоверность изображе-
ния ценностнои�  парадигмы поколения Х в советском и постсовет-
ском кинематографе. 

Цель исследования – сравнительная характеристика образов 
молодежи поколения Х, представленных в советском или постсо-
ветском кинематографе. 

Гипотезы исследования: 
1. В фильмах советского или постсоветского периода моло-

дежь изображается как жестокое и беспечное поколение, для ко-
торого главнои�  целью является получение прибыли и достижение 
определенного статуса в обществе. 

2. Основными чертами молодежи в кинематографе конца 80-х –  
начала 90-х являются жестокость, целеустремленность, жажда на-
живы, эгоизм.

3. В кинематографе не раскрыты такие черты поколения Х, как 
самостоятельность, трудолюбие, амбициозность, стои� кость харак-
тера.

4. В изображении поколения Х в кинематографе и его реаль-
ным описанием несоответствие будет проявляться в ценностных 
установках, а также в характере героев и культурнои�  среды.

Для анализа выбраны пять фильмов, созданных советским или 
постсоветским кинематографом, начиная с 1986 года и заканчи-
вая 2000 годом: «Курьер» (1986 г.), «Интердевочка» (1989 г.), «Мама  
не горюи� » (1997 г.), «Брат» (1997 г.), «Москва» (2000 г.).  Данныи�   
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выбор обосновывается в первую очередь своеи�  сюжетнои�  линиеи�   
и доступностью для просмотра. Также при выборе необходимо было 
учитывать год и место производства картины, чтобы рассмотреть 
работы, созданные в конце существования Советского Союза и по-
сле его развала. Такая выборка помогает создать наиболее полные 
результаты исследования.

Для анализа были выбраны такие категории, как жанр фильма, 
обозреваемая проблема, главныи�  герои� , возраст главного героя, ре-
альность изображения образа поколения Х, время создания карти-
ны, продолжительность. 

После проведенного исследования можно сделать выводы, что 
большинство фильмов, выбранных для анализа, являются по жан-
ру драмами, следовательно, изображение негативных черт с воздеи� -
ствием на эмоции зрителя преобладает над реальным изображени-
ем или попыткои�  высмеивания. Время создания фильмов абсолютно 
разное, это говорит о том, что проблема изображения данного пери-
ода и данного поколения является актуальнои� . Выделенные фильмы 
отличаются по своеи�  длительности: от 80 минут до 155 минут, что 
также говорит об их разноплановости. Одна из главных проблем, ко-
торая поднимается во всех фильмах, – преступность. Для большин-
ства жителеи�  того периода эта проблема стояла особенно остро, по-
тому что такого высокого уровня преступности не было никогда. 
Также это беспокоит взрослых с тои�  точки зрения, что подростки на-
блюдают за этим и сами того желают (легких денег, быстрого успеха 
и пр.). Также в фильмах почти не изображены трудолюбие и усердие 
данного поколения, как они стараются достичь высокого положе-
ния в обществе упорным трудом и высоким уровнем образования.

В проанализированных фильмах главными героями, в основ-
ном, является группа подростков, недавних школьников или но-
воиспеченных студентов, что означает, что проблема личности от-
ходит на второи�  план, а проблемы общества выходят на первыи� ,  
то есть люди более остро переживают несовершенства общества, 
чем свои. Если говорить о соответствии реального портрета поко-
ления и описания его в кинематографе, то можно сказать, что в не-
которых фильмах, таких как «Интердевочка» или «Курьер», оно изо-
бражено достаточно точно. За неимением лучшего выбора молодежь 
катится по наклоннои� . Это усугубляет уровень криминала в 90-е, что 
дает режиссерам свободу на изображение данного периода времени 
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как разбои� ного и безжалостного. В фильмах конца 90-х описан как 
чистыи�  хаос, преступность и беззаконие, усугубление реального по-
ложения, создают в кино неполное впечатление о данном периоде. 
Не показан реальныи�  портрет поколения, типичными образами для 
изображения в кинематографе будет служить представитель моло-
дежи, родители которого много работают, он остается на попечении 
у самого себя, следовательно, его легко может заинтересовать «пло-
хая компания». Это молодои�  человек, которыи�  видит то, что проис-
ходит вокруг него, как быстро некоторые взрослые получают свои 
деньги и как быстро получают статус в обществе, которыи�  является 
целью для поколения Х. С реальным образом поколения Х можно по-
знакомиться в книгах, которые исследуют данную проблему и рас-
сказывают конкретно о неи� . Такими примерами может послужить 
исследование «Поколение Х», написанная Д. Коуплендом, а также 
книга «Четвертыи�  поворот», написанная В. Хоувом и Н. Штраусом. 
Там поколение Х показывается как трудолюбивое, старательное, ко-
торое готово работать больше нормы и добиваться общественного 
положения честным способом, а не обходными путями и хитростя-
ми. Они честные, не желают вступать в брак, не хотят сидеть дома 
и ничего не делать. Они готовы бороться за себя, но не готовы уми-
рать за какое-либо государство. Это поколение яркое, необычное  
и готовое к переменам, а также оно готово принимать новые тех-
нологии и активно ими пользоваться. Для исследования образа по-
коления Х лучше использовать книги, приведенные выше, но для 
понимания образа поколения Х в глазах общественности можно ис-
пользовать кинематограф.  
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