
11

ОРИгИНАльНАя СТАТья

DOI: 10 .26794/2226-7867-2021-11-6-11-16
УДК 316 .4 .051 .63(045)

Межпоколенческий баланс в цифровую эпоху: 
глобальное измерение*

Е. В. Махмутова
Финансовый университет, Москва, Россия,

https://orcid .org/0000-0002-9712-5023
АННОТАЦИя

В статье рассмотрены основные пути достижения баланса между различными поколениями в эпоху цифровизации . 
Отмечается, что цифровизация затрагивает многие сферы жизни, и внедрение процессов автоматизации будет все 
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аппарат, раскрывающий подходы к поколенческим циклам в американской теории поколений . Во-вторых, анали-
зируются причины, обусловливающие существующий межпоколенческий разрыв на глобальном уровне . Во-третьих, 
систематизирован имеющийся на Западе опыт преодоления межпоколенческого разрыва именно в цифровую эпоху . 
В конце делается вывод о том, что в цифровую эпоху важным шагом по преодолению межпоколенческого разрыва 
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В английском языке есть фраза «to bridge 
the gap», которая означает преодолеть 
разрыв, сгладить различия, найти точ-

ки пересечения. Одна из актуальных проб-
лем современной эпохи, в контексте которой 
сглаживание различий представляет собой 
важную общественно-политическую зада-
чу, —  межпоколенческий разрыв, разобщен-
ность поколений, отсутствие или выраженное 
увеличение дистанции между представителя-
ми разных возрастных групп. Если молодое 
поколение легко адаптируется к экономи-
ческим, культурным, технологическим вы-
зовам современности, то старшему в силу 
возраста сложнее удается встроится в  ак-
туальные тренды общественного развития. 
Межпоколенческий разрыв напрямую влияет 
на политический дискурс, в отдельных случа-
ях создавая напряжение между различными 
социальными группами. Среди проявлений 
межпоколенческого разрыва, влияющих на 
устойчивость политической системы госу-
дарства, выделяют, помимо прочего, разни-
цу в понимании стратегических приоритетов 
страны, а также ценностных ориентиров об-
щества [1].

Бум исследований, посвященных межпоко-
ленческой разобщенности и путям ее преодоле-
ния, пришелся на вторую половину XX в., когда 
в центр международной повестки ставилась за-
дача послевоенного мироустройства, решения 
экономических, социальных, а главное, демог-
рафических задач в условиях недопущения но-
вого глобального международного конфликта. 
Неслучайно именно с конца 40-х гг. принято 
типологизировать поколения, наделяя их спе-
цифическими чертами, выделять отличия, не 
свойственные предыдущему и последующему 
поколениям (хотя, несомненно межпоколен-
ческие теории имели место в научной лите-
ратуре и ранее). Сегодня общепринято делить 
поколения на несколько подгрупп, каждая из 
которых переживает в стадии своего станов-
ления знаковые исторические события или 
социокультурные трансформации. Базовым 
подходом к типологизации принято считать 
предложенное американскими исследовате-
лями Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом 
деление поколений на исторические циклы, 
начиная с позднего Средневековья и закан-
чивая Миллениумом [2]. Теория поколений 
Штрауса и Хоува получила широкое распро-

странение в США и за рубежом, частично она 
была адаптирована и в российском академи-
ческом сообществе.

Россия во многом переняла общепризнан-
ную типологию, связав трансформацию рос-
сийских поколенческих групп с присущими ей 
как глобальными, так и сугубо национальными 
процессами. В частности, исследователи из 
Центра управления благосостоянием и фи-
лантропии Московской школы управления 
Сколково выделяют следующую типологизацию 
российских поколенческих групп:

Беби-бумеры (1944–1963 г. р.), период взро-
сления которых пришелся на 60–70-е гг., т. е. 
на исторический отрезок, ознаменованный 
такими событиями как «оттепель», первый 
полет человека в космос, холодная война, по-
явление цветного телевизора, общее повыше-
ние материального благосостояния советского 
человека, брежневский застой, в глобальном 
измерении —  деколонизация, войны во Вьет-
наме и Афганистане.

Поколение X (1964–1984 г. р.). Становление 
этого поколения пришлось на завершение хо-
лодной войны и падение Берлинской стены, 
распад СССР и связанные с этим экономиче-
ский кризис и локальные военные конфликты, 
рыночные реформы. В технологическом плане 
авторы исследования связывают становле-
ние поколения Х с появлением персонально-
го компьютера, массовой автомобилизации, 
личных квартир.

Поколение У (миллениалы) (1985–2003 г. р.). 
Взросление представителей данного поко-
ления пришлось на 1990–2010-е гг. Данный 
отрезок известен войнами на Ближнем Восто-
ке, «цветными революциями», финансовыми 
кризисами, появлением «интернета в кармане» 
(смартфоны и планшеты), социальных сетей, 
sharing-экономики, Web 2.0 1.

Интерес к преодолению межпоколенческих 
разрывов в различных странах определяет-
ся необходимостью поддерживать высокий 
уровень конкурентоспособности националь-
ной экономики, а также развивать в обществе 
механизмы социальной и политической мо-
бильности. Ключевым фактором, отличающим 
современную проблему межпоколенческой ра-

1 Разрыв между поколениями. URL: https://common.
skolkovo.ru/downloads/documents/SKOLKOVO_WTC/
Research/SKOLKOVO_WTC_Generations_Rus.pdf.
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зобщенности от аналогичных сюжетов в прош-
лом (а о проблеме «отцов и детей» говорил 
еще Аристотель в труде «Риторика»), является 
стремительное развитие цифровых технологий, 
все глубже проникающих во всех сферы жизни. 
Цифровизация вызывает структурную безра-
ботицу, причем в развитых странах машины 
с большей скоростью будут вытеснять рабочую 
силу по причине демографического спада, во 
многих сферах роботизация усилит нагрузку на 
социальную сферу, встанет вопрос о выплате 
безусловного базового дохода [3].

Технологический разрыв зачастую влечет 
за собой и разрыв ценностный, когда в про-
тиворечие вступают противоположные по-
веденческие паттерны, у молодежи появля-
ются новые ориентиры, часто виртуальные 
и не всегда понятные старшему поколению. 
В качестве примера подобной ценностной 
разобщенности можно привести «цветные 
революции» на постсоветском пространстве. 
Тогда в центре общественного дискурса стоя-
ли не просто вопросы выбора политического 
пути, а именно разрыва с прошлым (именно 
советским), декоммунизация, дерусификация 
как атрибуты этого прошлого, сарказм и даже 
агрессия в отношении старшего поколения, 
не желавшего идти революционным путем 
и отказываться от предыдущего опыта. Как 
отмечает Е. Пономарева, сетевые технологии 
(реализуемые в значительной степени в циф-
ровом пространстве) являются непременным 
атрибутом «цветных революций», в них, как 
правило, нет явного политического лидера, 
или лидерство размыто [4].

Как отмечалось в материалах Всемирного 
экономического форума в 2016 г., разрыв меж-
ду поколениями стал невидимым, потому что 
обсуждение вопросов об отношениях между 
поколениями почти не встречается в полити-
ческих дискуссиях [5]. Однако это не говорит 
о том, что не существует потребности в реше-
нии вопросов, связанных с «наведением меж-
поколенческих мостов». Несмотря на высокую 
социально-политическую значимость преодо-
ления межпоколенческих разрывов, реальная 
активность на этом направлении больше замет-
на в сфере бизнеса и управления кадровыми 
ресурсами. С этим связано распространение 
бизнес-стилистики в разрешении проблем 
взаимодействия между поколениями (особенно 
ярко это видно на примере США). Наиболее 

часто отмечаются в качестве эффективных 
подходов к этому вопросу развитие взаимно-
го наставничества между представителями 
старшего и младшего поколений, поощрение 
культуры инклюзивности, совершенствование 
механизмов обратной связи с учетом специ-
фики доминирующих каналов коммуникации 
в различных поколениях, работа с определе-
нием глобальных целей развития и миссии 
организации (госучреждения, компании, от-
расли или даже целой страны).

Во многом следуя этой логике, важно от-
метить, что ориентиром в оценке наличия 
мер и программ по преодолению межпоколен-
ческих разрывов могут служить два подхода 
в работе со старшим и молодым поколения-
ми. Один можно условно назвать «от старшего 
к молодому», он связан с адаптацией старшего 
поколения к быстро меняющимся условиям 
труда и социальных отношений. Другой —  «от 
молодого к старшему» —  подход, который 
напрямую связан с обеспечением молодым 
гражданам условий для профессионального 
старта. При этом в обоих случаях крайне важ-
ным остается обеспечение преемственности 
поколений, взаимное уважение и ответст-
венность, сохранение накопленных знаний 
и опыта, ориентация на будущее, включая со-
здание/сохранение благоприятных условий 
(в том числе с экологической точки зрения) 
для общественного развития.

В 2020 г., т. е. в разгар пандемии COVID-19, 
когда цифровой разрыв (digital gap) именно 
между представителями разных поколений 
[например, между школьниками (поколени-
ем Twitter и TikTok) и не всегда владеющими 
азами цифровой грамотности учителями] во 
многих обществах стал особенно отчетливым, 
Всемирный банк обновил данные по диджи-
тализации в эпоху «новой нормальности» 2. По 
мнению авторов доклада, во многом именно 
цифровой разрыв стал триггером межпоколен-
ческих противоречий, его наиболее заметным 
проявлением в «ковидную эпоху».

В частности, авторы доклада отмечают, что 
текущий кризис, несмотря на повсеместную 
поддержку цифровой отрасли, только усугу-
бил существующий разрыв в сфере владения 
цифровыми навыками. Причем такой разрыв 

2 Accelerating Digital Inclusion in the New Normal URL: 
https://clck.ru/Xx9nQ.

Е. В. Махмутова



14

характерен как для развитых экономик, так 
и для развивающихся систем. Отсутствие регу-
лярного доступа к интернету заметно тормозит 
развитие процессов цифровизации, замедляет 
скорость адаптации к «новой нормальности» 
старшего поколения и автоматически приводит 
не только к технологическому, но и менталь-
ному разрыву, к разнице восприятия совре-
менных вызовов и возможностей, которые 
предоставляет цифровая реальность.

Совокупность вопросов, по которой сегод-
ня фиксируется межпоколенческий разрыв —  
идеология, десакрализация истории, климат, 
пенсии, диджитализация —  все сильнее «от-
рывает» молодое поколение от предшествен-
ников. Ярким примером является тот факт, что 
в странах Запада среди молодежи зачастую 
больше бедных людей, чем среди пожилых. 
Чтобы иметь высокие шансы поступить в уни-
верситет и, возможно, скидки на обучение, 
американским выпускникам школ необходимо 
выражать активную гражданскую позицию, 
участвовать в волонтерских движениях, за-
ниматься в спортивных секциях и творческих 
студиях.

Экономическая диверсификация в пользу 
старшего поколения отличает западные кейсы 
от российского, где молодежь на старте про-
фессиональной карьеры в большинстве случаев 
не испытывает острых материальных проблем 
(живя с родителями либо уже подрабатывая 
в сферах, не требующих высокой квалифика-
ции). Для старшего поколения, наоборот, ха-
рактерны такие проблемы, как низкие пенсии 
(которые расходуются, в том числе, на детей 
и внуков), невостребованность в профессии, 
отсутствие привычки следить за своим здо-
ровьем и, как следствие, набор хронических 

заболеваний в старости, препятствующих ве-
дению активной жизни в социуме.

К слову, в США в целях преодоления цен-
ностного разрыва между поколениями учре-
дили специальные семейные национальные 
праздники —  День матери, День отца, День 
родителей, День бабушек и дедушек. Подобные 
дни —  попытка властей стимулировать пред-
ставителей разных поколений к укреплению 
связей и преодолению системной разобщен-
ности хотя бы эпизодически.

Вернемся к политическим смыслам меж-
поколенческого разрыва. Этот разрыв между 
поколениями в избирательном участии как 
раз и объясняет, почему политики в большей 
степени заботятся о пожилых людях, нежели 
о молодежи.

В условиях пандемии COVID-19 нельзя не 
отметить наметившийся тренд на все большее 
взаимопроникновение личной жизни и про-
фессиональной деятельности: развитие удален-
ного формата работы фактически «перенесло 
работу в дом и семью», рабочее место все чаще 
оказывается в «домашних стенах», а не в спе-
циальном помещении, офисе. К такой форме 
организации труда быстрее адаптируются более 
молодые поколения, имеющие высокий уро-
вень владения современными технологиями. 
Некоторые его представители идут дальше, 
и если позволяют уровень оплаты труда и ха-
рактер работы, то готовы снимать офис в бо-
лее комфортных климатических и бытовых 
условиях, фактически совмещая свой отдых 
и хобби с работой.

Обращая внимание на указанные тенденции, 
а также осуществляя проекты в области циф-
рового правительства и развития цифровой 
экономики, государства постепенно начинают 
запускать программы по развитию цифровой 
грамотности.

Так, например, правительство Канады при-
ступило к реализации соответствующей про-
граммы (Digital Literacy Exchange program) на 
период с 2018/2019 по 2021/2022 г. с бюджетом 
29,5 млн долл.3 Ее основная задача —  обучить 
граждан базовым навыкам в цифровой области: 
безопасному и эффективному владению новы-
ми мобильными и компьютерными устройст-
вами, а также использованию интернета. Как 

3 Digital Literacy Exchange Program. URL: https://www.ic.gc.
ca/eic/site/102.nsf/eng/home.

Экономическая диверсификация 
в пользу старшего поколения 
отличает западные кейсы 
от российского, где молодежь 
на старте профессиональной 
карьеры в большинстве случаев 
не испытывает острых 
материальных проблем.

ТЕМА НОМЕРА: МЕЖпОКОлЕНчЕСКИЕ ОТНОшЕНИя:  
пОлИТИчЕСКИЕ И СОЦИАльНЫЕ АСпЕКТЫ
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отмечают авторы программы (и это верно для 
любых проектов такого рода), использование 
интернета в повседневной жизни недостаточно 
показательно для развития цифровых навыков, 
важно, чтобы граждане почувствовали выгоды 
от «пребывания онлайн» 4. Примечательно, что 
программа входит в правительственный План 
развития инноваций и навыков. Выделенные 
средства направляются в некоммерческие ор-
ганизации для проведения обучающих занятий.

Наиболее емко характеристики цифровой 
культуры описали эксперты для очередного 
доклада Всемирного экономического форума 
«Цифровая культура: движущая сила цифровой 
трансформации» (Digital Culture: The Driving 
Force of Digital Transformation, июнь 2021 г.) 5. 
В указанной публикации в качестве базы для 
развития такой культуры они отметили ис-
пользование цифровых инструментов и опору 
на анализ данных для поиска и продвижения 
решений, а также ориентацию на потребителя 
при осуществлении инновационной и комму-
никационной активности. Указанные навыки, 
как правило, составляют основу программ по 
повышению квалификации для сотрудников 
различных возрастов в организациях, где стре-
мятся преодолевать межпоколенческие раз-
рывы и повышать уровень цифровой зрелости.

С развитием цифровой грамотности напря-
мую связана реализация проектов по повыше-
нию финансовой грамотности. Как показало 
исследование ОЭСР в 2020 г. (OECD/INFE 2020 
International Survey of Adult Financial Literacy), 
респонденты, уверенно владевшие базовыми 
цифровыми навыками, показали более высо-
кие результаты в финансовой грамотности. 

4 Digital Literacy Exchange Program. URL: https://www.ic.gc.
ca/eic/site/102.nsf/eng/home.
5 Digital Culture: The Driving Force of Digital Transformation. 
URL: https://clck.ru/Xx9qD.

Например, в Венгрии уровень финансовой 
грамотности у тех опрошенных, кто активно 
пользовался цифровыми устройствами и сер-
висами, составил 12,6% против 10,3% у тех, 
кто не имеет таких навыков, в Эстонии это 
соотношение составило, соответственно, 13,5 
и 11,0%, в Словении —  14,7 и 8,0% 6.

За последние годы, во многом благодаря 
цифровым и мобильным технологиям, замет-
но распространились доступные для граждан 
финансовые инструменты. Наиболее активно 
ими пользуется молодежь старше 29 лет и люди 
среднего возраста, совершая операции с акци-
ями, валютами, участвуя в инвестировании. По 
результатам Глобального опроса (организо-
вано The Standard & Poor’s) возрастная груп-
па 36–50 лет характеризуется максимальным 
уровнем финансовой грамотности, а группа 65+ 
демонстрирует наиболее низкий уровень [6].

В условиях повсеместной диджитализации 
активное пользование цифровой средой для 
представителей разных поколений (при усло-
вии все же разного потребляемого контента) 
является одним из инструментов преодоления 
межпоколенческих разрывов. Вместе с тем 
важно отметить взаимосвязь владения цифро-
выми компетенциями с развитием финансо-
вой грамотности, что оказывает существенное 
влияние на уровень материального благопо-
лучия в различных возрастных категориях. 
В сфере государственной культурной политики 
поощрение семейных программ и проектов, 
ориентированных на сближение нескольких 
поколений внутри одной семьи, культ семьи 
в нарративах национальных праздников также 
направлены на коррекцию сложившегося за 
долгие годы поведенческого и ценностного 
паттерна.

6 OECD/INFE 2020 International Survey of Adult Financial 
Literacy. URL: https://clck.ru/XwTa3.
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