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Аннотация: статья посвящена анализу теории поколений В. Штрауса и 

Н. Хоува, которая приобрела очень большую популярность как за рубежом, так 

и в нашей стране. Однако для ее успешного использования в России необходима 

глубокая адаптация к другим условиям применения. Также в рамках анализа 

было выявлено большое количество проблем и недостатков теории поколений, 

связанных как с отсутствием адаптации к другим социальным классам и стра-

нам, так и с базовыми недочетами и допущениями, сделанными при ее разра-

ботке. 
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Сегодня «теория поколений», авторами которой принято считать В. Штра-

уса и Н. Хоува, приобрела большую популярность как в академических школах, 

так и в бизнес-кругах. Более того, на основе данной теории в крупных фирмах 

уже начинают приниматься управленческие решения и разрабатываться марке-

тинговая политика. В России среди подобных фирм можно выделить компании 

«Газпром», «ВТБ», «Альфа-банк», «Вымпелком» [2]. Хотя проблемами поколе-

ний занимались многие ученые, предлагая свои версии и причины различий в их 

поведении, наибольшую известность приобрела трактовка В. Штрауса и Н. Хо-

ува, и сейчас теория поколений прочно связывается именно с их именами. 

По мнению данных авторов, причина различий поколений связана с тем, что 

в разное время под влиянием различных факторов экономического, политиче-
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ского, социального и культурного характера (то есть общественных событий, ко-

торые накладывают отпечаток на жизнь нации и конкретных индивидов) у пред-

ставителей разных поколений формируются разные ценности. При этом под цен-

ностью понимается значимость явлений и предметов реальной действительности 

с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям общества, со-

циальных групп и личности [21]. 

Штраус и Хоув предложили идентифицировать поколение по следующим 

трем критериям: 

− представители одного поколения не просто имеют одинаковый возраст, но 

разделяют одну историческую эпоху; они сталкиваются с одинаковыми ключе-

выми историческими событиями и социальными веяниями, находясь на тех же 

жизненных фазах; 

− они также разделяют определенные общие убеждения и используют сход-

ные модели поведения; 

− зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ровесни-

ками, представителей одного поколения объединяет и чувство принадлежности 

к данному поколению [17]. 

В. Штраус и Н. Хоув в классической теории поколений выделили четыре 

группы со следующими ценностями: 

1. «Поколение победителей» (1900–1922 года рождения): для них харак-

терны трудолюбие, ответственность, почти религиозная вера в светлое будущее, 

приверженность идеологии, семья и семейные традиции, доминантность и кате-

горичность суждений. 

2. «Молчаливое поколение» (1923–1943 гг.): преданность, соблюдение пра-

вил, законов, уважение к должности и статусу, честь, терпение. 

3. Поколение «беби-бумеров» (1943–1963 гг.): оптимизм, заинтересован-

ность в личностном росте и вознаграждении, в то же время коллективизм и ко-

мандный дух, культ молодости. 
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4. «Поколение X» (1963–1984 гг.): готовность к изменениям, возможность 

выбора, глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуа-

лизм, стремление учиться в течение всей жизни, неформальность взглядов, поиск 

эмоций, прагматизм, надежда на себя, равноправие полов [7]. 

Впоследствии к ним добавили еще два поколения: 

5. «Поколение Y» (1984–2003 гг.): меньшее чувство лояльности, трудности 

в подчинении начальству, частая смена места работы, индивидуалисты, которые 

росли во времена активного развития информационных технологий. 

6. «Поколение Z» (2004 – наше время): соавторы, креативность, рожденные 

в период окончательного становления и укрепления в жизни современных тех-

нологий [19]. 

Хотя в настоящее время особенно в России теория поколений приобрела 

статус аксиомы, к ней возникает множество вопросов. 

Во-первых, следует отметить, что ее авторы не являются академическими 

учеными, а предложенная ими теория не является доказанной, а скорее представ-

ляет общее художественное описание разных поколений. Наиболее ценная идея 

теории, заключающаяся в том, что условия жизни влияют на формирование по-

колений, не была проработана в теории, и, по сути, выступает лишь гипотезой, 

которая ничем не обоснована. В своем исследовании В. Штраус и Н. Хоув совер-

шают ошибку реализма. Они искусственно выделяют группу людей, исходя из 

их времени рождения, и приписывают ей реальное существование. Представляя 

образ «беби-бумеров», данные авторы берут маленькую часть из всего поколе-

ния и расширяют их образ на всех остальных [12]. 

В качестве примера можно привести хорошо известное в нашей стране по-

коление «шестидесятников», обладающее определенным восприятием окружаю-

щей среды и своими ценностями. Несмотря на то, что «шестидесятники» без-

условно, оказали значительное влияние на развитие общества, в реальности они 

составляли не более десяти процентов от людей, родившихся в данный времен-

ной промежуток времени. Большинство людей, родившихся в 1935–1961 годах, 
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выросли в колхозах, в тяжелейших материальных условиях, не получили хоро-

шего образования, и стихи и увлечения «шестидесятников» не имели для них 

никакого значения. 

Во-вторых, возникают проблемы при использовании теории поколений в 

других странах. Здесь следует напомнить, что теория поколений была разрабо-

тана именно для американского среднего класса, представители которого прожи-

вают в городах. В связи с этим вопрос об эффективности ее применения в России 

остается спорным. В нашей стране этапы общественно-экономического развития 

и различные социально-политические события радикально отличаются от США, 

а значит поколения формировались под влиянием иных событий, и группы могут 

иметь другие периоды по датам рождения [6]. 

Например, поколение X для России включает в себя тех, кто вырос во вре-

мена «застоя», «перестройки» и «лихих 90-е», а значит обладает совершенно раз-

ными взглядами, жизненными ценностями и мотивацией к труду. Именно по-

этому необходима разработка российской теории поколений. 

Так, результаты различных практических исследований отечественных уче-

ных – Е.А. Ковина и О.В. Лысенко [12; 13], В.В. Радаева [18], Н.В. Богачевой 

и Е.В. Сивак [3], С.А. Горохова, И.Д. Заплитного [5] показывают очень низкую 

адекватность теории поколений реальной ситуации в российском обществе. От-

сюда возникают вопросы и о ее базовой достоверности. 

Если же использовать теорию поколений как общую идею о том, что ценно-

сти определенной возрастной группы людей формируются различными событи-

ями в обществе в период их взросления и отказаться от 20-летнего периода про-

должительности поколения, то конечно ее можно адаптировать для России, вы-

делить свои временные поколения со своими, отличными от американских цен-

ностями. Здесь следует обратиться к опыту Ч.Д. Шива, который переделал тео-

рию поколений, выделив не поколения, а возрастные когорты населения, и ис-

пользовал различные временные интервалы рождения и взросления разных ко-

горт, обусловленные частотой и быстротой происходящих социальных и эконо-
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мических событий. К сожалению, его вариант теории поколений не получил та-

кой большой известности, как версия В. Штрауса и Н. Хоува. Автором данной 

статьи были предложены свои временные интервалы рождения поколения для 

нашей страны [9]. В дальнейших научных исследованиях планируется более глу-

бокая адаптация теории поколений для СССР и России с выделением своих ис-

торических событий и ценностей групп людей. 

Но и в этом случае необходимо выделить большое количество недостатков 

теории поколений, которые резко ограничивают возможности ее использования 

в практических исследованиях. 

1. Поколенческие ценности являются только одним из элементов общей си-

стемы ценностей человека, наряду с общечеловеческими и индивидуальными 

ценностями. Здесь базовыми выступают общечеловеческие ценности, более кон-

кретными являются поколенческие, далее идут индивидуальные ценности, фор-

мируемые в процессе воспитания [4]. 

Как отмечает М.Р. Мирошкина с соавторами, большую роль в формирова-

нии ценностей поколений играют семья, детский сад и школа – институты, зада-

ющие для ребенка определенные правила и нормы поведения в группе, взаимо-

действий, достижения целей, благодаря которым ребенок осваивает и развивает 

разные модели и сценарии жизни [16]. 

То есть, каждый человек помимо групповых обладает еще и своими, инди-

видуальными ценностями, обусловленными темпераментом, наследственно-

стью, воспитанием, которые оказывают на его поведение нередко и более силь-

ное влияние [1]. 

2. Смена поколений является скорее не причиной, а следствием историче-

ского процесса. Многие ученые считают, что исторические события формируют 

поколение не в масштабах всего общества, а только у небольшой его части, 

обычно представителей политической или культурной элиты [8]. 

В рамках любого поколения с определенной культурой существуют «контр-

культуры» с другими ценностями и поведением. Хотя, безусловно с развитием 
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информационных коммуникаций и интернета, однородность общества и поколе-

ний становится все более высокой. 

Кроме того, для России наблюдается очень низкая кристаллизация социаль-

ного статуса, что осложняет использование теории поколений, разработанной 

именно для среднего класса [10]. Можно констатировать, что в России на ценно-

сти индивида в гораздо большей степени влияют социальный и экономический 

статус родителей, чем принадлежность к своему поколению. 

От принадлежности к определенному поколению больше зависят манера об-

щения, методы и стиль руководства и разрешения конфликтов, отношение к об-

разованию, мотивация и стиль потребления, управление и целеполагание [15]. 

3. На временной границе между поколениями смена поведения происходит 

постепенно и зависит также от места проживания индивида. Так, в крупных го-

родах, столицах, это происходит быстрее чем в регионах и провинции [15]. 

Безусловно, для России с ее огромной территорией и большими различиями 

в социальных и экономических условиях, инфраструктуре, данный фактор го-

раздо важнее, чем для США с высокой степенью однородности. 

В результате в каждом поколении можно выделить разные по своим уста-

новкам, ценностям и паттернам поведения группы. Это объясняется как неодно-

родностью социальных условий, например, в городе и деревне, в центре и на пе-

риферии, так и различием в поведении различных социальных классов. 

Подводя итоги, следует отметить, что теория поколений, как и многие дру-

гие теории является только инструментом и методом решения управленческих 

проблем, а вовсе не панацеей от всех проблем предприятия, как любят рассмат-

ривать подобные теории многие российские менеджеры. В связи с этим у теории 

поколений существуют определенные условия применения и сфера наиболее эф-

фективного использования. Также необходимо провести ее глубокую адаптацию 

для нашей страны. Безусловно, только одно: необходимость продолжения актив-

ных научных исследований в данной области. 
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