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Аннотация. В статье обсуждаются основные особенности освещения темы по-
колений в научном и медийном дискурсах; обосновывается положение о взаимо-
проникновении академического и медийного дискурсов в текстах, посвященных 
теории поколений. Эмпирическим материалом послужили публикации изданий 
«Российская газета», «Московский комсомолец», Lenta.ru, «Профиль», «Ведомо-
сти», «Коммерсант» за период с 1.01.2024 по 18.02.2025. Процесс конвергенции раз-
ных типов рациональности — явление закономерное и желательное при условии, 
что не утрачивается специфика научного и медийного стилей освещения теории по-
колений. В отечественной научной литературе есть исследования должного уровня 
теоретичности и эмпирической обоснованности. В них анализируются методоло-
гические основания концепции поколений, исследуются условия формирования 
и семантика черт поколений, обсуждается проблема межпоколенческих границ, 
изучается специфика динамики поколений в контексте российской истории и др. 
Однако в медийной сфере получила распространение упрощенная версия теории 
поколений. В медиатекстах, как и во многих научных публикациях, несмотря на су-
ществующую критику, востребована «теория поколений» Н. Хоува и В. Штрауса, что 
свидетельствует о диффузии академического и медийного дискурсов, поскольку 
данная концепция, на наш взгляд, содержит признаки массовой культуры. Конвер-
генция научной и медиастилистик выражается сходством текстов по характеристи-
кам: описательность, схематизм, непроявленность методологических оснований, 
отсутствие рефлексии по поводу эвристических возможностей теоретической мо-
дели, рассмотрение проблемы поколения в узком теоретическом контексте. Такого 
рода взаимопроникновение типов дискурса содержит опасность снижения уровня 
разработки поколенческой проблематики и искажения в медийном пространстве 
образа научной рациональности. Из чего следует: конвергенция стилей требует по-
стоянной работы по ее изучению и коррекции. 

Ключевые слова. Поколение, теория поколений, медиадискурс, научный 
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Abstract. The article discusses the main features of the coverage of the topic of 
generations in academic and media discourse; it argues that there is a convergence be-
tween an academic and media discourse in texts concerning the theory of generations. 
A sample of texts from Rossiyskaya Gazeta, Moskovsky Komsomolets, Lenta.ru, Profil, 
Vedomosti, Kommersant for the period from 1.01.2024 to 18.02.2025 was analyzed. 
The process of convergence of different types of rationality is a natural and desirable 
phenomenon, unless the specific features of scientific and media styles of covering the 
theory of generations are ignored. Within the Russian academic research field there 
are studies of a proper level of theoretical and empirical validity. They provide the 
methodological foundations of the concept of generations, examine the conditions of 
formation and semantics of generational characteristics, discuss the problem of inter-
generational boundaries, study the generational dynamics in the context of Russian 
history, etc. However, a simplified version of the generational theory is widespread in 
the media sphere. In media texts, as well as in many scientific publications, despite the 
existing criticism, the ‘generational theory’ by N. Howe and W. Strauss is dominated, 
which indicates the diffusion of academic and media discourse. This can be explained 
by the fact that this concept, in our opinion, contains signs of mass culture. The con-
vergence of academic and media stylistics is expressed by the similarity of the texts in 
terms of the following characteristics: descriptiveness, schematism, lack of method-
ological foundations, lack of reflection on the heuristic possibilities of the theoretical 
model, consideration of the generation problem in a narrow theoretical context. This 
kind of interpenetration of discourse may decline the level of analysis of generational 
issues and distort the representation of scientific rationality in the media space. As a 
result, the convergence of styles requires constant studying and correction.
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Введение
Современные поколения, их особен-

ности и отношения — одна из популяр-
ных тем в медийном информационном 
поле. Она присутствует в разных форма-

тах СМИ и на многих интернет-площад-
ках: деловые издания («Ведомости», 
Forbes); специализированные издания 
(«Мел»); ток-шоу на телеканалах «Рос-
сия. Культура» и «Россия-24»; подкасты 
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на «Радио Маяк» и «Радио Комсомоль-
ская Правда» и др. 

Следует уточнить, что термины «ме-
диадискурс» и «медиаконтент» в данной 
статье означают не весь контент сферы 
медиа, а тот, который относится к сред-
ствам массовой информации.

Процессы слияния жанров и сти-
лей — заметный тренд в современной се-
миосфере. Однако этот процесс сопряжен 
с определенными рисками. Целевая уста-
новка медийного контента на популяр-
ность определяет когнитивную простоту 
и эмоциогенность, категоричность сужде-
ний и радикальность оценок. Медийный 
контент отличает использование неточ-
ных определений и обтекаемых формули-
ровок, что, с одной стороны, дает простор 
для толкований, с другой — снижает риск 
критических оценок. Отличительной чер-
той популярных медиа является быстрая 
реакция на новизну, появление которой 
еще не означает прибавления смыслов 
и может носить чисто внешний, «формат-
ный» характер. Идеальная конструкция 
взаимопроникновения дискурсов: интен-
ция объективности и доказательности от 
научной стилистики — к медиа; актуаль-
ность, публицистичность — от медий-
ной — к академической. 

Вездесущесть медиа, данная в по-
вседневном опыте и отрефлексирован-
ная медиафилософией [1–3], проявляет-
ся диффузией массовой медийной куль-
туры в научную сферу. В статье обсуж-
даются проявления интерференции ака-
демического и медийного дискурсов на 
тему отношения поколений, а также по-
следствия данного конвергентного про-
цесса для обоих его агентов. Одно дело, 
если из сферы медиа поступает социаль-
ный запрос на исследование данной те-
мы, которая в рамках научного дискурса 
разрабатывается на должном логико-ме-
тодологическом уровне. И другое дело, 
если особенности медийного стиля про-
никают в сферу научного знания, снижая 
уровень его глубины и объективности.

Методологическим основанием ра-
боты, релевантным поставленной цели, 
является принцип различения дискурсив-
ных типов — в данном случае научного 
и медийного. Условием продуктивной 
конвергенции является соблюдение пра-
вил порождения текстов разной модаль-
ности и их корректное соотнесение. В тек-
сте осуществляется попытка следовать 
императиву приоритета объективного 
подхода к обсуждению проблемы поко-
лений в научном и медийном дискурсах. 
Объективный подход в числе важнейших 
условий подразумевает последователь-
ность и аргументированность суждений, 
критическое отношение к популярным 
концептам, а также обоснованное приме-
нение «принципа простоты». 

Авторы данной статьи полагают, что 
анализ проблемы отношения поколений 
должен опираться на методологически 
и эмпирически обоснованную теорию по-
колений, поэтому в статье сделан акцент 
на исследовании понятия «поколение» 
в научных публикациях и в медиаконтенте.

Для анализа с помощью базы дан-
ных материалов СМИ Polpred по ключе-
вым словам («зумер», «бумер», «милле-
ниал») были отобраны публикации рос-
сийских медиа за период с 01.01.2024 
по 18.02.2025. В выборку вошло 150 еди-
ниц анализа таких изданий, как «Рос-
сийская газета», «Московский комсомо-
лец», Lenta.ru, «Профиль», «Ведомости», 
«Коммерсант» и другие. 

Исследование

В качестве универсальной подводки 
и понятийной основы для обсуждения 
самых разных аспектов темы отношения 
поколений в обеих стилистиках — на-
учной и медийной — используется кон-
цепция Н. Хоува и В. Штрауса, созданная 
для описания поколенческого среза аме-
риканского общества [4]. «Став в опре-
деленном смысле «модной», особенно 
в период 2010–2020-х гг., их идеи стали 
активно внедряться в научную среду 
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и массовую культуру» [5]. Во множестве 
отечественных публикаций рассматри-
ваются генезис и семантика данной кон-
цепции, анализируются возможности 
ее применения к российским реалиям 
в сферах менеджмента, маркетинга, об-
разования [6–11]. 

Наряду с многочисленными компли-
ментарными оценками, в литературе су-
ществует критическое осмысление дан-
ной теории. В публикациях отмечается 
описательность, слабый эмпирический 
базис «теории поколений» [12], говорит-
ся о чрезмерном увлечении этой концеп-
цией в современном образовательном 
процессе [5], менеджменте [13].

В публикациях СМИ также присут-
ствуют критические оценки: «В акаде-
мических кругах принято считать теорию 
поколений “поп-социологией”. Демо-
граф Алексей Ракша заявил “Ведомо-
стям”, что границы поколений размыты, 
они могут быть разными или вообще 
отсутствуют. По его мнению, теорию по-
колений нельзя принимать всерьез: “Это 
вовсе не проработанная теория, а лишь 
красивая и хорошо продающаяся гипоте-
за”» (Ведомости, 21.05.2024) [14].

И все же следует признать, что ре-
зультаты критического анализа обсуж-
даемой концепции мало востребованы 
в научном дискурсе и редко встречаются 
в медийных текстах. В медийных жанрах 
о недостатках теории часто даже не упо-
минается, а в научных публикациях вы-
воды критиков не учитываются в долж-
ной мере. В данной ситуации возникает 
необходимость рассмотреть позиции на-
учного и медийного подходов в их рабо-
те с поколенческой проблематикой. 

Обсуждение темы поколений  
в медиа
В медийной сфере можно обнару-

жить по меньшей мере два ракурса об-
суждения темы поколений. 

Первый ракурс не связан напрямую 
с обсуждением теории. В материалах 

«Российской газеты» и «Ведомостей» 
названия «бумеры», «зумеры», «мил-
лениалы» используются лишь для обо-
значения конкретной возрастной группы 
(«Ведомости», 30.01.2025 [15], «Россий-
ская газета», 06.02.2025 [16]). 

Такое использование номинаций 
может быть оправдано задачей эконо-
мии языковых средств: «зумер» короче, 
чем «рожденные в 2001 году и позднее» 
(Ведомости, 30.01.2025). Однако это 
свидетельствует о том, как термины из 
слабо обоснованной теории проникают 
в язык медиа, закрепляясь и легитими-
зируясь там. 

Второй ракурс включает рассмотре-
ние понятия «поколение» и апелляцию 
к теории Н. Хоува и У. Штрауса.

В материале, размещенном на пор-
тале Lenta.ru, читаем: «Согласно теории 
поколений, люди, родившиеся в опре-
деленный временной период, обладают 
схожими чертами поведения. Историче-
ский контекст, который окружает пред-
ставителей каждого поколения, фор-
мирует их социально-психологические 
черты. При этом эти черты универсальны 
для каждого представителя возрастной 
группы…» (Lenta.ru, 28.11.2023) [17].

Gazeta.ru отмечает следующее: 
«Обобщая резюмирующие выводы, 
можно говорить о том, что поколение 
Х более системно, чем Y, а поколение 
Z значительно больше них верит в себя. 
То есть представители старшего поко-
ления, опираясь на систему, по возмож-
ности, выстраивают в своем жизненном 
пространстве именно ее, а вот Z — инди-
видуалисты, рассчитывающие в основ-
ном на себя» (Gazeta.ru, 27.05.2023) [18].

Авторы другого популярного изда-
ния пишут: «Она [Теория поколений] 
дает представление о том, как историче-
ские события и происходившие в обще-
стве перемены влияли на формирование 
тех или иных поколений. Теория описы-
вает цикл поколений людей со сходными 
чертами в характере, сформированными 
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внешними факторами и социально-эко-
номическими особенностями окруже-
ния» (Forbes, 27.01.2022) [19].

В данных рассуждениях содержатся 
две идеи: во-первых, фиксируется сход-
ство психологических черт и поведения; 
во-вторых, утверждается, что причиной 
сходства являются общие условия фор-
мирования личностных свойств.

Социально-психологические  
характеристики поколений  
в медийном и научном дискурсе
Рассмотрим концепт сходства. Суж-

дение об универсальности черт, обя-
зательности их присутствия у «каждого 
представителя группы» — сильное ут-
верждение, оно требует обоснований, 
которых в медиатекстах часто нет. Вызы-
вает сомнение распространенный тезис 
о том, что черты поколения действитель-
но присутствуют у всех его представи-
телей. В частности, поколению бэби-бу-
меров атрибутирована характеристика 
трудоголизм; «иксы» описываются как 
прагматичные индивидуалисты, «мил-
лениалы», по версии авторов, излагаю-
щих «теорию», делают акцент не на ка-
рьерном росте, а на саморазвитии. 

Схожие оценки встречаются в науч-
ных публикациях. Так в статье А.А. Воро-
бьевой говорится, что поколение Y, т.е. 
«миллениалы» не особенно заинтересо-
ваны в карьерном росте, для них важнее 
личная жизнь, автор также отмечает их 
коммуникабельность, что не соответству-
ет разговорам о том, что молодые люди 
утратили интерес к непосредственному 
общению и соответствующие навыки [20].

Очевидно, что подобные оценки 
элиминируют индивидуальные различия 
между людьми, что отмечается в ряде 
работ [5; 21–23]. 

В отличие от медийной стилистики, 
в академическом дискурсе используют-
ся более взвешенные суждения. Пред-
ставление об объеме понятия «поколе-
ние» задается предикатами общности 

«большинство», «типичность», «распро-
страненность» и т.п. Однако следует от-
метить, что семантика квантора «боль-
шинство» допускает декларативность 
и не обязывает апеллировать к данным 
эмпирических исследований. В статье, 
посвященной использованию теории 
поколений Хоува — Штрауса в образо-
вательном процессе, автор пишет, что 
характеристика поколения основана на 
описании ее типичных представителей. 
Далее говорится, что у каждого человека 
есть еще и свои индивидуальные ценно-
сти, но теория поколений рассматривает 
лишь общемировые и национальные, 
которые присущи большинству [17]. При 
этом не уточняется, как возникает поня-
тие о большинстве и типичности. 

Если нет статистических данных, то 
можно заподозрить, что представление 
о высокой степени распространения 
какого-то качества может возникать за 
счет его яркости, необычности или зна-
чимости. Как известно из многочислен-
ных социально-психологических экспе-
риментов, необычное или потенциально 
значимое событие или свойство кажется 
и чаще встречающимся. 

Что касается генеза общих поколен-
ческих черт, то возникает следующая ло-
гически простая ситуация. Если акценти-
ровать роль среды, то отмеченная выше 
идея адаптировать теорию поколений 
Н. Хоува и У. Штрауса к российским ре-
алиям не представляется продуктивной. 

Для иллюстрации нерелевантности 
суждения по аналогии приведем при-
мер: в адаптированной версии концеп-
ции Хоува — Штрауса на сайте проекта 
«RuGenerations — российская школа Те-
ории поколений»1 в списке ценностей, 
характерных для поколения хоумленде-
ров (2003–2023 гг. рождения) есть номи-
нация «приоритет науки», а в портретах 
предшествующих поколений такая черта 
отсутствует. Однако в отечественной се-

1 RuGenerations — российская школа Тео-
рии поколений. URL: https://rugenerations.su.

https://rugenerations.su
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миосфере есть память о том, что в совет-
ском прошлом была эпоха веры в одно-
значно созидательную силу научного 
прогресса, и эта эпоха ассоциировалась 
с «поколением шестидесятников». Но 
данному явлению, характеризующему 
динамику духовных ценностей, нет ме-
ста в модели Хоува — Штрауса, что не 
удивительно, поскольку она создавалась 
на материале другого социума. 

Следует сказать, что в отечественной 
науке есть примеры теоретически и эм-
пирически обоснованной концепции 
поколенческой структуры социума: ис-
следуются условия формирования и се-
мантика черт поколений, обсуждается 
проблема межпоколенческих границ, 
разработана классификация российских 
поколений, изучается специфика дина-
мики поколений в контексте российской 
истории [3; 21; 22; 24–27]. 

По поводу элиминирования инди-
видуальных различий в теории поколе-
ний необходимо сделать следующую 
оговорку. Концепция поколений, как 
учение о реальных общностях, может 
быть создана и создается в рамках со-
циально-психологического и историко-
культурного подходов. Данный ракурс 
не предусматривает исследование инди-
видуальных различий. Из этого следует, 
что теория поколений, создаваемая как 
социальная теория среднего уровня, 
имеет ограничения, что в ряде работ 
отмечается [22; 24]. Вряд ли правомер-
но применять ее в качестве концепта, 
объясняющего события прошлого или 
в качестве предиктора общественного 
развития. Однако и в научном, и, в осо-
бенности, в медийном дискурсах, такого 
рода пафос имеет место [25].

Ценностные ориентации  
поколений в медийном  
и научном дискурсе
Во многих работах понятие поколе-

ние ассоциировано со сходством цен-
ностных ориентаций [11; 13; 28–31]. Не-

смотря на большое разнообразие трак-
товок понятия «ценность» [32], само по 
себе обращение к данному концепту 
как способу поколенческой идентифи-
кации представляется обоснованной 
идеализацией. Однако, на наш взгляд, 
важно учитывать гетерономность и ге-
терогенность данного теоретического 
объекта «Поколению, — пишет М.Б. Гло-
тов, — присущи типичные антропогене-
тические, социально-психологические, 
идейно-нравственные и этнокультурные 
характеристики, сходные духовные цен-
ности, социальный опыт и образ жизни» 
[28]. В данном определении все характе-
ристики, кроме антропогенетических, не 
поддаются точным оценкам в отноше-
нии объема и содержания. Возникает во-
прос: на какие социальные явления рас-
пространяется общность взглядов и оце-
нок? Правильно ли думать, что люди, 
«…объединенные границами возраста 
и общими условиями формирования…» 
имеют сходное мировоззрение? Веро-
ятно, можно с уверенностью утверждать 
только то, что люди, рожденные пример-
но в одно время, являются свидетелями 
и участниками одних исторических со-
бытий, однако, как степень участия, так 
и отношение к ним, могут существенно 
различаться у сверстников. 

Если утверждается, что в схожих со-
циальных условиях у людей образуется 
единство взглядов и оценок, то мы име-
ем дело с актуализацией теории среды. 
Однако, данная позиция, как правило, 
не эксплицирована в научных текстах, 
посвященных поколенческой темати-
ке. Избежать парадигмы «социального 
детерминизма» в этом случае помогает 
обращение к общим характеристикам 
поколений, таким как «свобода», «ответ-
ственность», «самореализация», «уни-
версализм» и др. Интегральные свойства 
содержат большое количество призна-
ков — наблюдаемых фактов, — что да-
ет возможность различного понимания 
смысла общих характеристик. Из этого, 
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в свою очередь, проистекает затрудне-
ние: полисемичность делает проблема-
тичным корректное соотнесение черт 
разных поколений.

Для иллюстрации обратимся к тек-
стам популярных авторов Е. Шамис 
и Е. Никонова [33]. Из девяти качеств, 
определяемых авторами как ценности 
поколения Икс, четыре допускают раз-
личное толкование: «позитив», «влия-
ние», «современность», «быстро». Про-
извольно выглядит список ценностей 
«хоумлендеров». Пять из девяти харак-
теристик рисуют образ домоседа. Стран-
но, что это говорится о поколении моло-
дых людей, рожденных в 2003–2023 гг.! 
В этой связи возникает важный вопрос 
методологического свойства: каково со-
отношение ценностей поколения и ког-
ниций, отвечающих за регуляцию пове-
дения. Как известно, ценности далеко 
не всегда совпадают с целями деятель-
ности. В рассматриваемом тексте отсут-
ствуют эмпирические данные, а в списке 
публикационной активности авторов нет 
сведений об их участии в каких-либо ис-
следовательских проектах. 

В медийном дискурсе часто присут-
ствует несопоставимость (гетероном-
ность) черт, образующих портреты раз-
ных поколений. Возможно, это одна из 
причин представления об отношениях 
поколений как о преимущественно кон-
фликтных. В качестве примера приведем 
материал Г. Сотникова, опубликованный 
в «Российской газете» с характерным за-
головком: «Теория поколений: Чем от-
личаются зумеры, бумеры, миллениалы, 
поколения X и альфа» [34]. По мнению 
журналиста, поколение X характеризу-
ют: адаптивность, устойчивость взглядов, 
техническая грамотность, прагматизм; 
поколению Z присущи активное при-
менение интернета, ранние заработки, 
толерантность, частые депрессии, пло-
хая концентрация, мультизадачность, 
дистанцирование от предыдущих поко-
лений. Комментируя данный фрагмент 

текста, эксперт Л. Овчаренко на этой 
же странице пишет: «Научным сообще-
ством, как психологическим, так социо-
логическим, теория не подтверждена...». 
Далее эксперт утверждает следующее: 
«В любом случае исследователи часто на 
нее опираются, чтобы составить средне-
статистический социально-психологиче-
ский портрет человека определенного 
времени» [34]. 

Приведенный текст дает пример при-
сутствия научного и медийного стилей 
в одном материале. Эксперт демонстри-
рует двойственную позицию: отмечает 
несоответствие «теории поколений» 
требованиям верифицируемости и при-
знает в то же время, что она применяется 
в научном дискурсе. На наш взгляд, дан-
ный случай эксплицирует конвергенцию 
стилей и демонстрирует проблемность 
такого их взаимодействия. 

Полисемия и несопоставимость ха-
рактеристик разных поколений затрудня-
ет сравнительный анализ, без чего трудно 
выявить и обосновать динамику поколе-
ний и отношения между ними. Несопо-
ставимость означает и несоизмеримость, 
т.е. невозможность представить свойства, 
присутствующие в списках разных по-
колений в качестве экстремумов одной 
шкалы. В портретах «Иксов» и «Милле-
ниумов», по версии Е. Шамис и Е. Нико-
нова, по-видимому, только одно свойство 
можно уверенно логически объединить, 
а значит, и противопоставить. Так если 
первые ценят личное общение, то вторым 
важно быть на связи в сети [33]. 

Положительными качествами подоб-
ных описаний «личностных профилей» 
поколений, на наш взгляд, является се-
мантическое разнообразие, образность, 
общий настрой на позитивность оценок. 
Однако следует отметить, что подобная 
стилистика уместна в публицистических 
текстах, но не вполне релевантна зада-
чам научной разработки темы. 

Характерный для медиа акцент на 
гетерономности поколенческих свойств, 
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по-видимому, связан с привлекательно-
стью разнообразия. В ряде случаев раз-
личия привлекают большее внимание, 
чем явления сходства. Это заметно в от-
ношении дихотомии «мужское — жен-
ское»: гендерные различия легко вычле-
няются, недостаточно критично воспри-
нимаются и хорошо запоминаются. То 
же можно сказать о дихотомии «общече-
ловеческое — этнически своеобразное». 
Возможно, это происходит потому, что 
дивергентность как разнообразие, бо-
лее привлекательна, чем монотонность 
общности. За этими особенностями вос-
приятия и понимания стоят, безусловно, 
серьезные мотивации и культурные сте-
реотипы. Однако когнитивные факторы, 
вероятно, также значимы. 

Можно предположить, что когнитив-
ные особенности медийной сферы вли-
яют на то, какие способы описания по-
колений становятся популярными, и это 
влияние проникает в научный дискурс.

Социальный контекст  
формирования поколений  
в медийном и академическом  
дискурсе
Особую проблему для теории пред-

ставляет соотнесение семантики поколе
ния как образования, выделенного на ос-
новании дат рождения, и поколения, соот-
несенного со шкалой времени социальных 
событий. В каждой из этих шкал — демо-
графической (когортной) и социокультур-
ной — присутствует дилемма дискретности 
понятия и континуальности процесса, но 
главная сложность состоит в их интерфе-
ренции, поскольку исторические события, 
создающие контекст формирования поко-
ления как некоего ментального единства, 
накладываются на антропологические фак-
торы возрастной динамики. Данная про-
блемная ситуация присутствует в академи-
ческом дискурсе [21; 22; 24; 26; 35; 36], но 
почти не встречается в медиа.

Общей чертой текстов медиа и на-
учных публикаций является акцентиро-

вание влияния новых информационных 
технологий на отношения старшего и мо-
лодого поколений [37–39]. «Это первое 
поколение с неограниченным с детства 
доступом к интернету и к международ-
ным товарам и услугам», — пишет «Рос-
сийская газета» о поколении Z (Россий-
ская газета, 07.11.2024) [40].

В философской литературе и публи-
цистике технологический фактор тради-
ционно считается основным источником 
межпоколенческих коллизий. В отече-
ственной традиции эта линия представ-
лена наследием Н.Ф. Федорова, в запад-
ной — в трудах Э. Тоффлера, Х. Ортега-и-
Гассета, Д. Белла и других. «…Но в настоя-
щий момент в связи с явлениями глобали-
зации и стремительного технологического 
прогресса проблемы взаимопонимания 
и передачи опыта последующему поколе-
нию обострились» [41]. К подобному вы-
воду приходят многие авторы медийных 
и научных текстов [8; 20; 40; 42–44]. Осо-
бенно ярко проявляет себя идея противо-
стояния поколений в сферах образования 
и медиапотребления [3; 10; 45]. 

Выводы

Анализ двух типов текстов, имею-
щийся в академическом дискурсе и до-
полненный авторами данной статьи, на 
наш взгляд, позволяет сделать обобще-
ния относительно сходства и конвер-
генции медийного и научного контента, 
посвященного теме поколений. Очевид-
но сходство в проблематике, поскольку 
и наука, и медиа стремятся осмысливать 
социальные реалии. 

Тематической доминантой и медий-
ного и академического дискурсов явля-
ется влияние новых информационных 
технологий на характеристики и взаимо-
отношения поколений.

Медийная версия темы поколений от-
личается увлеченностью так называемой 
теорией поколений Хоува — Штрауса. 

В публикациях отмечается, что дан-
ной концепции присущи черты, харак-
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терные для медийного дискурсивного 
уровня: когнитивная простота (описа-
тельность, схематизм, обобщения на 
узкой эмпирической базе); стилистика, 
присущая публицистическим текстам 
(образность, метафоричность, оценоч-
ность). Авторы данной работы полагают, 
что к этим характеристикам следует до-
бавить несопоставимость качеств, при-
сущих разным поколениям, что может 
создавать преувеличенное представле-
ние о степени их различия. Такая эписте-
мологическая особенность объясняется 
тем, что в основание выделения свойств 
поколений положена предиспозиция 
фиксации межпоколенческих различий. 
Хотя возможна иная логика анализа. 

Несмотря на серьезную критику, кон-
цепция Хоува — Штрауса, как было от-
мечено, получила известное признание 
и в научной литературе. На наш взгляд, 
данная ситуация свидетельствует о кон-
вергенции академического и медийно-
го дискурсов. Узкая эмпирическая база, 
описательность, необоснованность ана-
логий представляют собой негативные 
проявления данного процесса. 

К этому ряду можно отнести недоста-
точную проявленность методологических 
оснований исследования поколенческой 
проблематики, а зачастую и невклю-
ченность в контекст общей социальной 
теории. Концептуальный анализ часто 
ограничивается обсуждением понятий, 
непосредственно входящих в пул «поко-
ление»: «когорта», «отношение поколе-
ний», «черты поколения», «общие истори-
ческие условия» и т.п., — с последующим 
исследованием прикладной тематики. 
Подобное сужение контекста сказывает-
ся на характере публичного обсуждения 
темы, «легитимизируя» поверхностность 
медийного дискурса. К тому же исследо-
вание теории поколений часто обходится 
без постановки вопроса о границах ее эв-
ристических возможностей.

Многие научные публикации с медий-
ным стилем объединяет неосознаваемая 

пресуппозиция: общие средовые социо-
культурные условия порождают схожие 
или даже одинаковые мнения, оценки, 
модусы поведения. На этой неотрефлек-
сированной идее зачастую строится поня-
тие о поколенческой идентичности. 

Недостаточно обоснованной выгля-
дит проекция социальных событий на 
формирование черт характера поколе-
ния, таких, как трудолюбие, стремление 
к достижениям или самореализация. Бо-
лее определенно можно судить об изме-
нениях взглядов, идей, настроений, чем 
об изменениях мотивационно-побуди-
тельной и эмоционально-волевых сфер. 
В этих подсистемах психики многое 
определяется природными (антрополо-
гическими) факторами, о чем косвенно 
свидетельствует тот факт, что межпо-
коленческие различия надежно фикси-
руются в явлениях, связанных с отра-
жательными свойствами человеческой 
психики. Наиболее изменчивая сторона 
жизни социума — его технологическая 
подструктура — адаптивно репрезенти-
рована в новых ментальных образова-
ниях, когнитивных навыках и поведенче-
ских паттернах.

Заключение

В заключение следует сказать, что 
диффузия медийного семиозиса в на-
уку — процесс нежелательный, однако 
на практике он происходит. Необходи-
мо отметить, что в научных публика-
циях высказываются интересные идеи 
и обоснованные гипотезы, относящи-
еся к построению теории поколений. 
Рассматриваются дилеммы устойчиво-
сти — изменчивости признаков поколе-
ний; дискретности — континуальности 
межпоколенческих границ; конфликтно-
сти — толерантности в отношениях по-
колений и др. Проявлен интерес к мето-
дологическому обоснованию теории [21; 
22; 24; 31]. (Следует отметить, что внима-
ние к методологическим основаниям — 
характерная черта отечественной науки 
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и, в частности, медиологии). При этом 
многое из академического контента не 
проникает в медиа. Можно сказать, что 
конвергенция дискурсов ассиметрична. 

Хотя увлеченность теорией Хоу-
ва — Штрауса, скорее всего, явление 
временное, тенденции, которые за ним 
стоят, довольно устойчивы. В данной 

ситуации проявляются особенности со-
временной семиосферы и, в частности, 
медиатизация образования. Чтобы при-
дать конвергентному процессу нужное 
направление, следует активизировать 
распространение научного контента, 
в особенности, в образовательном сег-
менте медиасферы.
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