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Èçвестный российский эконо-
мист и социолоã В.В. Радаев посвятил 
свою новую книãу интереснейшему 
вопросу: похожи ли люди, родивши-
еся в конце советскоãо и начале по-
стсоветскоãо времени и вçрослевшие 
в 2000-х ãã., на своих предшествен-
ников, или существенно отличают-
ся от них. Социолоãи наçывают этих 
людей «миллениалами» или поколе-
нием Y. Аналиç построен на матери-
алах опросов áольших ãрупп предста-
вителей раçных поколений (прово-
дившихся в 1994—2016 ãã. в рамках 
Российской проãраммы мониторинãа 
экономическоãо положения и çдоро-
вья населения, осуществляемой ÍÈУ 
ВШЭ) и личных наáлюдениях автора.  
Íе áуду перескаçывать содержание 
социолоãической теории поколений 
и уãлуáляться в споры социолоãов от-
носительно определения самоãо этоãо 
понятия. Îтмечу лишь, что мне как 
историку áлиçок предлаãаемый авто-
ром «историко-культурный» подход 
к определению поколения, приçван-
ный дополнить еãо демоãрафическую 
основу. Под поколением он понима-
ет не просто воçрастную коãорту, но  
«в первую очередь ãруппу людей, со-
вместно переживших какие-то важ-
ные исторические соáытия и в силу 
этоãо демонстрирующих оáщность 
восприятий и практик поведения»  
(с. 33). Èменно поэтому динамика 
социальных перемен от поколения к 

* Радаев В. Миллениалы. Как меняется российское оáщество. М.: Èçдательский дом Высшей 
школы экономики, 2019. 224 с.

поколению, статистически просле-
женная Радаевым и еãо коллеãами, 
поможет историкам лучше понять и 
недавнее прошлое, и современность. 1

Радаев считает неверным çаключе-
ние социолоãов Центра Ю.А. Левады о 
том, что социальный тип «советскоãо 
человека» воçродился и реставриро-
вался в 1990-е ãã. Îпределяется это 
явление тем, что áаçовые советские 
социальные институты сохранились 
и в постсоветском оáществе. Радаев 
же полаãает, что при таком подходе 
поколение миллениалов определяет-
ся исключительно еãо отношениями 
с властными структурами, а это ведёт 
к неоправданным ожиданиям от них, 
и, следовательно, раçочарованиям 
со стороны как старших поколений, 
так и исследователей. Для тоãо чтоáы 
увидеть перемены, считает он, нужно 
«сменить оптику»: «Социолоãия долж-
на раçвернуться в сторону культур-
но-историческоãо подхода к аналиçу 
поколений, который не тождествен 
политическому (и тем áолее полити-
çированному) подходу» (с. 27—28). 

По мнению исследователя, если 
применить такой подход, то стано-
вится очевидным, что между поко-
лениями нет конфликта, но нет и 
диалоãа, пусть и конфликтноãо. Кон-
фликта нет, потому что нет темы для 
конфликта: сторонам просто не о чем 
друã с друãом раçãоваривать. Вçросле-
ние миллениалов пришлось на период 
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стаáилиçации, но, по мнению автора, 
их поколение всё равно формирова-
лось под воçдействием социальноãо 
катаклиçма начала 1990-х, только вли-
яние еãо окаçалось «отложенным». 

Миллениалы в целом лучше оá-
раçованы, чем предшествующее по-
коление (Радаев наçывает еãо «ре-
форменным»). Èнтересно, что уже в 
реформенном поколении, впервые, 
число женщин с высшим оáраçовани-
ем превысило число мужчин. Эта же 
пропорция сохранилась и у миллени-
алов. Более тоãо, женщин, владеющих 
иностранными яçыками, также стало 
áольше, чем мужчин. 

Судя по статистическим данным, 
поколение миллениалов поçже оá-
çаводится семьёй, официальной или 
неофициальной, причём цифры çдесь 
раçличаются раçительно: только у 31% 
представителей реформенноãо поко-
ления в 27 лет не áыло детей; в поко-
лении миллениалов 54% людей этоãо 
воçраста áеçдетны. Î причинах этоãо 
явления хотелось áы уçнать áольше, 
но статистические данные дают весь-
ма скупые оáъяснения: нехватка денеã 
и просто неãотовность вçять на сеáя 
ответственность. Поçже, чем их пред-
шественники, миллениалы начинают и 
раáотать, чаще меняют место раáоты. 

Предскаçуемо, миллениалы луч-
ше оснащены современными инфор-
мационно-коммуникативными сред-
ствами: у их поколения áольше всеãо 
смартфонов, персональных компью-
теров, и т.д. È так же естественно, 
что они áольше, чем их предшествен-
ники, польçуются современными тех-
нолоãиями (оáщаются в социальных 
сетях, совершают онлайн покупки  
и т.д.), хотя настоящий скачок в этом 
отношении проиçошёл ещё в преды-
дущем поколении. Îднако по польçо-
ванию кредитными картами миллени-
алы пока отстают от своих непосред-
ственных предшественников. 

Миллениалы и отдыхают ина-
че, чем предыдущие поколения. Îни 

чаще слушают муçыку и аудиокниãи, 
смотрят видео, ходят на концерты, в 
театры, кино и муçеи, встречаются с 
друçьями и родственниками, áольше 
времени ãуляют и иãрают с детьми. 
Мноãие çанимаются раçными видами 
творчества (как, например, иãра на 
муçыкальных инструментах). Пред-
ставители всех поколений, как это ни 
странно, мало раçличаются по часто-
те чтения книã, но женщины поко-
ления миллениалов делают это чаще 
мужчин. К тому же все миллениалы 
предпочитают электронные, а не áу-
мажные книãи. 

Вопреки распространённому 
мнению, данные опросов свидетель-
ствуют о том, что по крайней мере в  
2010-х ãã. число верующих во всех по-
колениях неуклонно снижалось. Мил-
лениалы продолжили эту тенденцию, 
хотя, в отличие от мноãих друãих 
покаçателей, реçкоãо скачка çдесь не 
проиçошло.

Миллениалы çначительно меньше 
курят и употреáляют алкоãоль, чаще 
предпочитают вести активный оáраç 
жиçни, чем представители друãих по-
колений. В 27-летнем воçрасте толь-
ко 25% представителей реформенно-
ãо поколения реãулярно çанимались 
фиçкультурой и спортом. Среди мил-
лениалов доля таких людей достиãает 
43% (с. 103). Кажется лоãичным при 
этом, что у миллениалов наиáолее 
высокий покаçатель «оáщей удовлет-
ворённости жиçнью» (с. 111—112). 

Радаев отмечает, что по áольшин-
ству приводимых им параметров по-
стсоветские поколения (реформенное 
и миллениалов) çначимо отличаются 
от предшествующих им советских. 
Îднако, подчёркивает он, этот водо-
раçдел не всеãда проходит между од-
ними и теми же поколениями. Дан-
ные опросов свидетельствуют, что 
«в случае испольçования цифровых 
технолоãий перелом проиçошёл в ре-
форменном поколении, а в случае с 
досуãовым поведением и практиками 



ГА
УГ
Н-П

РЕ
СС

231

çдоровоãо оáраçа жиçни он пролеãа-
ет, скорее, в поколении миллениалов»  
(с. 116). Перестройка оáыденноãо, 
áытовоãо, поведения и соçнания çа-
нимала áольше времени, чем освое-
ние технолоãических инноваций. Íо, 
по мнению автора, именно иçменения 
в повседневном поведении, в трудо-
вых, потреáительских и досуãовых 
привычках и свидетельствуют о ãлу-
áинной трансформации соçнания, от-
ношения к окружающей реальности и 
к истории страны. 

Большое место в книãе çанимает 
аналиç внутренних раçличий в по-
колении миллениалов, в частности 
между ãородскими и сельскими жи-
телями. По áольшинству покаçателей 
поведение ãорожан и сельчан çначи-
тельно раçнится: сельские жители от-
стают от своих сверстников-ãорожан 
и по испольçованию интернета, и 
по наличию в личной соáственности 
смартфонов и компьютеров, и по ча-
стоте çанятий фиçкультурой и спор-
том. Èсключение составляют лишь 
две катеãории: курильщики и люди, у 
которых есть дети. Èноãда отставание 
выçвано практическими сложностя-
ми. Îчевидно, например, что сель-
ские жители не моãут посещать теа-
тры, концерты и кинотеатры так же 
часто, как их ãородские сверстники. 
То же и с посещением церквей. Досуã 
сельские жители проводят в основ-
ном дома. Практическими причинами 
оáъясняется и áолее ниçкий уровень 
оáраçования сельских миллениалов 
по сравнению с ãородскими: окончив 
вуçы, мноãие в сёла не воçвращаются. 

Íо это не оçначает, что сельские 
миллениалы остались вне технолоãи-
ческоãо проãресса. Îтставая от сво-
их сверстников по испольçованию 
информационно-коммуникативных 
средств, они çначительно опережают 
по этому покаçателю представителей 
старших поколений. Радаев считает, 
что решительноãо сáлижения ãорода 

и деревни, раçмывания поведенческих 
ãраниц между ними пока не происхо-
дит. Íо, полаãает он, идёт параллель-
ный рост новых практик на селе и в 
ãороде при сохранении раçрыва меж-
ду двумя ãруппами одноãо поколения 
(с. 152—153).  

Вторая часть книãи Радаева со-
стоит иç двух эссе. Первое — оáщие 
наáлюдения и сооáражения о поко-
лении миллениалов, второе — о том, 
как их учить, в частности преподава-
телям вуçов. 

Первое эссе отчасти повторяет, 
отчасти интерпретирует, отчасти до-
полняет то, о чём свидетельствует ста-
тистика. Миллениалам, пишет Радаев, 
стало проще решать áытовые вопросы: 
родители уже оáеспечили их жильём, 
áытовая техника стала доступнее.  
Íесмотря на последние экономиче-
ские криçисы, уровень áеçраáоти-
цы молодёжи в России çначительно 
ниже, чем во мноãих странах Запад-
ной Европы. У российских миллени-
алов нет существенных çадолженно-
стей по кредитам. Íо çато появились 
çавышенные ожидания и притяçания, 
стремление к недостижимым стандар-
там áытия, а это, в свою очередь, ве-
дёт к раçочарованиям (с. 158—160). 

У миллениaлов достаточно широк 
выáор тоãо, что можно или хочется 
делать со своей жиçнью, поэтому им 
сложно строить долãосрочные планы 
и ставить жиçненные цели. По мне-
нию Радаева, им важен успех, успеш-
ная самореалиçация, и часто не важ-
но, в какой именно сфере: не удалось 
или не понравилось — можно делать 
что-то совершенно иное. Успех при 
этом должен áыть áыстрым, поэтому 
мноãие предпочитают свои соáствен-
ные индивидуальные начинания, áудь 
то в áиçнесе, в интернете или в ис-
кусстве, караáканью по áюрократи-
ческой лестнице. Íо миллениалы не 
áудут ãодами надрываться на раáоте 
ни ради успеха, ни ради денеã. Îни 
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хотят жить «нормальной» жиçнью, с 
отдыхом, çанятиями спортом, путе-
шествиями, поçнаванием чеãо-то но-
воãо. Привяçанности к одному раáо-
чему коллективу у них нет. Советские 
поколения вкладывали свои усилия 
в трудно дававшееся материальное 
áлаãополучие и карьеру; миллениалы 
«инвестируют в сеáя» — в своё оáра-
çование, çдоровье, путешествия и но-
вые впечатления.

Самым очевидным для старших 
поколений отличием миллениалов 
является их «çацикленность» на сред-
ствах коммуникации. Смартфон в ру-
ках — непременный их атриáут, они 
постоянно вовлечены в коммуника-
цию. Конечно, эта коммуникация по-
верхностна, и, конечно, её чреçмерно 
мноãо, что может вести и к нервным 
расстройствам, и к депрессии. Íо 
пока не çаметно, чтоáы миллениалы 
стремились оãраничить этот поток: 
он даёт воçможность мãновенной са-
мореалиçации и докаçательства своей 
«осоáости». Постоянное оáщение в 
социальных сетях влияет и на реаль-
ное оáщение в жиçни: миллениалы 
леãко входят в отношения и леãко иç 
них выходят. Это даёт ощущение сво-
áоды — от коллектива, от оáщества, 
от личных оáяçательств, а то и от мо-
ральных ориентиров. 

Хорошо всё это или плохо? Íи 
то, ни друãое. Совершенно очевидно 
одно: поколение миллениалов уже 
сложилось, характер еãо вряд ли иçме-
нится, и старшим поколениям нужно 
учиться жить с ним и понимать еãо.

Второе эссе предлаãает наáлюде-
ния Радаева çа студентами на протя-
жении еãо преподавательской карье-
ры. Главное иç них — как студенты 
они тоже «друãие»: «есть интуитив-
ное ощущение, что учатся они как-то 
иначе, что их жиçнь в целом устроена 
по-друãому, что их интересы шире, 
чем мы áы хотели, и что их пристра-
стия меняются чаще, чем мы привык-

ли» (с. 185). Какие друãие? Автор счи-
тает, что студенты-миллениалы чита-
ют слишком мало и не имеют навыка 
поãружения в сложные тексты. По еãо 
мнению, они хотят понимания «в на-
реçанном и ãотовом к употреáлению 
виде» (с. 187). То же самое и с ин-
формацией — она должна áыть про-
ста и ãотова к испольçованию (с. 188).  
Íе нужно ничеãо помнить или пони-
мать — всё есть в интернете. Вопрос 
в том, çачем тоãда преподаватель, 
ведь çнать áольше, чем интернет, не-
воçможно (с. 189). В этой ситуации 
трудно удерживать внимание студен-
тов, даже если оно уже çавоёвано, тем 
áолее что их коммуникация с вирту-
альным внешним миром, никак не 
свяçанная с çанятиями, продолжается 
и в аудитории (с. 193—194). Говорить 
со студентами стало сложнее и в том 
смысле, что они чётко çнают свои 
права в рамках университетских пра-
вил, и настаивают на их соáлюдении 
преподавателем (с. 195). Это делает 
отношения áолее формальными. 

Конечно, подоáные черты встре-
чались и раньше. Последние десяти-
летия каждое новое поколение, осо-
áенно ãуманитариев, приходит в вуç с 
уверенностью, что оно çнает всё и что 
учить еãо ничему не нужно. Препода-
вателю остаётся только осоçнать ãе-
ниальность студента и поставить ему 
соответствующую оценку (а если он 
чеãо-то не çнает, то это и не важно). 

В целом же впечатления Рада-
ева совпадают с моими. «Îни» — 
действительно друãие. Поисковики, 
смартфоны и социальные сети иçме-
нили и студентов, и преподавателей, 
и отношения между ними, и атмос-
феру в аудитории. Роль преподавате-
ля как носителя информации ослаáла.  
К третьему курсу мноãие студенты 
считают своё появление в аудитории 
едва ли не одолжением преподавате-
лю. Íекоторые приходят только на 
экçамен в попытке «наãоворить» на 
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минимальную оценку, не претендуя 
на áольшее. 

È всё же картина эта не полна. 
Даже сейчас талантливый лектор мо-
жет «нащупать» аудиторию и найти 
с нею оáщий яçык, и даже сейчас в 
каждой ãруппе есть костяк, которому 
интересно и который ãотов раáотать. 
È даже сейчас студенты аплодируют 
лучшим лекторам, во всяком случае, в 
Высшей школе экономики. 

Мнения о том, что и как делать, 
чтоáы привлечь и удержать внимание 

студентов, не моãут не раçличаться: 
они çависят и от личности преподава-
теля, и от еãо индивидуальной мане-
ры ведения çанятий, и, раçумеется, от 
преподаваемой дисциплины и темы. 
Методы, предлаãаемые Радаевым, не 
моãут áыть восприняты всеми одина-
ково. Íо он поднял важнейшие про-
áлемы, которые придётся оáсуждать 
ещё не одному поколению. 




