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Представлены результаты пилотного исследования самых молодых из нынешних взрослых – поколения Z. 

На примере межпоколенных отношений со «старшими взрослыми» – бабушками и дедушками мы пытаемся 

определить черты зумеров, их ценности и способы выстраивания отношений, поведение в конфликтных ситу-

ациях. Для анализа используется концепция поколения. Эмпирическими материалами послужили интервью со 

студентами 18–21 лет. Несмотря на цифровизацию и обилие информации (а возможно, и благодаря им) праро-

дители в глазах молодых являются авторитетным источником знаний о прошлом как конкретной семьи, так и 

шире – страны и эпохи. Бабушки и дедушки, будучи «родом из СССР», с одной стороны, кажутся в чем-то 

безнадежно далекими от современности, но одновременно с тем служат ценным и живым источником знаний 

о той стране, которую молодые уже не застали. Для зумеров большую ценность имеют уважение к личным 

границам и чужому мнению – это они демонстрируют сами и того же ждут от старших. В случае конфликтов 

зумеры предпочитают избегать их, не затрагивая «опасные темы» или же соглашаясь «на словах», но продол-

жая думать и делать «по-своему». Для зумеров важны близкие доверительные контакты, и прародитель (чаще 

бабушка) вполне успешно выполняет роль поддерживающего взрослого, которому можно доверять и который 

может оказать психологическую поддержку. В свою очередь, поколение Z – «цифровые аборигены» являются 

экспертами и проводниками в цифровом мире для своих прародителей, заслуживая тем самым авторитет и 

выстраивая отношения из позиции «взрослый – взрослому». Таким образом, можно говорить о возникновении 

некоего уникального пространства межпоколенного обмена, в котором прародитель является для младших 

поддерживающим взрослым и уникальным источником знаний о прошлом (не только семьи, но и страны), а 

младшие для бабушек и дедушек – часто единственными и оттого очень значимыми проводниками в насту-

пившее цифровое будущее. 
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Введение 

 
Самыми молодыми взрослыми являются 

представители поколения Z, или, как их еще 

называют, центилеалы, или зумеры. Зумеры вы-

зывают большой интерес исследователей, уже 

посвятивших им внушительное количество ра-

бот. Какие у них ценности? Как и что они по-

требляют? Какие они студенты и как их обучать? 

Как они выстраивают отношения? Какими они 

будут работниками и как их массовый приход 

повлияет на рынок труда? Это лишь часть вопро-

сов, на которые пытаются дать ответ самые све-

жие исследования, рисуя некий общий портрет 

поколения. Изучение студентов-зуме-ров пока-

зывает, что их взгляды и убеждения в сочетании 

с развитыми цифровыми навыками требуют из-

менения подхода к их обучению и включения в 

него больше интерактивных и виртуальных сред, 

геймификации. Кроме того, обладая более выра-

женным, в сравнении с предыдущими поколени-

ями, навыками самообразования, перепроверки 

информации и критическим мышлением, зумеры 

нуждаются в более убедительном обосновании 

необходимости получения образования в при-

вычном формате  [1, 2]. Зумеры ценят свободу 

выбора в обучении, а в личном общении их эмо-

циональные контакты ограничены узким кругом 

лиц [3]. Поколение Z активно изучается в кон-

тексте их будущей/наступающей трудовой заня-

тости – исследователей интересуют их карьер-

ные устремления, характеристики как потенци-

альных будущих работников, исходя из того, что 

это первое «цифровое» поколение, имеющее до-

ступ к Интернету и современным технологиям с 

раннего возраста [4, 5]. Сравнения молодых ра-

ботников в Германии с более старшими поколе-

ниями показывают, что зумеры меньше стре-

 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2024, № 2 (74), с. 126–133 

mailto:oparfenova2023@yandex.ru


 

Поколение Z как самые молодые из нынешних взрослых 

 

127 

мятся делать карьеру и для них менее важно воз-

награждение, они не готовы работать «гибко», 

смешивая работу и частную жизнь, для них ва-

жен баланс и ощущение безопасности [6]. Круп-

ные корпорации интересуются зумерами как 

многочисленным и первым поколением «цифро-

вых аборигенов», влияние которых возрастает с 

каждым годом. Они рассматриваются как новый 

тип потребителя, для которого важен не бренд 

как таковой, а его ценности и то, как он их во-

площает в жизнь, делая лучше своих потребите-

лей. Зумеры менее конфликтны и более прагма-

тичны, но при этом резко нетерпимы к расист-

ским и гомофобным проявлениям [7, 8]. Поколе-

ние Z признается учеными самым экологически 

сознательным и альтруистичным, готовым жерт-

вовать личным комфортом ради сохранения при-

родной окружающей среды [9]. 

Несмотря на активный интерес исследовате-

лей к зумерам и попытки обозначить некие ос-

новные поколенческие черты и спрогнозировать 

поведение в различных контекстах, мы во мно-

гих случаях имеем дело скорее с «перспектив-

ным» портретом поколения. Это связано с тем, 

что зумеры только вступают в активную фазу 

«взрослой» жизни, обретая политические права, 

становясь полноценными участниками рынка 

труда, потребителями и получая возможность в 

полной мере влиять на окружающую их реаль-

ность. Подобно тому, как В.В. Радаев стремился 

понять миллениалов и посвятил им фундамен-

тальное исследование [10], наш исследователь-

ский интерес тоже возник из желания узнать и по-

нять поколение самых молодых из нынешних 

взрослых – поколение зумеров и его ценности. 

Безусловно, это амбициозная задача, и мы не ста-

вим своей целью ее решить в рамках пилотного 

исследования. Мы сфокусируемся на вопросе о 

роли межпоколенных отношений в жизни зумеров 

на примере их взаимоотношений с бабушками и 

дедушками1. Наше исследование посвящено со-

вершеннолетним зумерам (18+), которые явля-

ются самыми старшими представителями поколе-

ния Z, вступающими во взрослую жизнь, и одно-

временно с этим – самыми молодыми взрослыми. 

Их бабушками и дедушками в свою очередь явля-

ются, как правило, представители поколения 

беби-бумеров2 или поколения застоя3, названное 

так по периоду его социализации, совпавшему с 

временами брежневского застоя [10]. В. Семенова, 

предлагая для поколения застоя определение «до-

перестроечное», характеризует его как «духовно-

активное и рефлексирующее», потенциал кото-

рого, к сожалению, не был реализован в полной 

мере (см.: Отцы и дети: Поколенческий анализ со-
временной России. М.: НЛО, 2005. С. 97). Россий-

ские беби-бумеры в качестве основных характери-

стик своего поколения называют терпеливость, 

ответственность, бережливость, чувство долга. 

Младшие же поколения они считают более креа-

тивными и менее конформными (см.: Ученые за-

писки. Электр. науч. журн. Курского гос. ун-та. 

2019. № 3. С. 220–230). 

 

Теоретико-методологические  

основания исследования 

 
Определением поколения как социологиче-

ской категории одним из первых занялся Карл 
Мангейм еще в первой половине прошлого 
века4. Он определил поколение не просто как 
людей, родившихся в одно и то же время, но и 
как общность, которой «свойственно общее ме-
стоположение в исторической протяженности 
социального процесса» [11, с. 23]. Несколько 
упрощая, можно сказать, что общий социально-
исторический контекст проживания одних и тех 
же значимых событий людьми одного возраста 
формирует «специфические способы восприятия 
и практики поведения, которые отличают дан-
ное поколение от предшественников и последо-
вателей» [10, с. 35]. Несмотря на то, что Ман-
гейм заслужил место классика теории поколе-
ний, его коллега и современник Норберт Элиас, 
который тоже активно занимался поколениями, 
но гораздо менее известен в этом качестве, 
вполне может претендовать на существенный 
вклад в развитие теории поколений [12]. 
Н. Элиас, соглашаясь с Мангеймом в базовом 
понимании, что собою представляет поколение, 
развивает его до концепций «мы-идентичности» 
или коллективной идентичности, связывая ее с 
социальным габитусом и указывая на много-
слойность в современный период [12; 13]. Кон-
цепция поколений очень популярна у современ-
ных исследователей и в зависимости от цели ана-
лиза может пониматься разными способами. 
Так, сквозь призму поколения объясняются те 
или иные исторические события; поколение мо-
жет служить способом периодизации социаль-
ной жизни, рассматриваться как источник фор-
мирования различных сообществ; через поколе-
ния можно определять понятие справедливости, 
исходя из меняющихся во времени межпоколен-
ных обязательств и моральных ценностей. Нако-
нец, поколение может рассматриваться как ось 
конфликта и надвигающегося кризиса [14]. И 
хотя сегодня не существует единого определе-
ния для концепции поколения и она может по-
разному интерпретироваться в зависимости не 
только от цели исследования, но и от области со-
циального знания, для социологов поколенче-
ские отношения и процессы лежат в основе со-
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циального метаболизма, а изучение взаимоотно-
шений, сложившихся между разными поколени-
ями, напрямую способствует анализу социаль-
ных изменений, социальной мобильности и пе-
редачи ценностей внутри семьи [15; 16]. 

Существуют разные подходы к хронологиче-
скому выделению поколений. Классическим 
считается подход, предложенный В. Штраусом и 
Н. Хоувом [17], в рамках которого выделяется 6 
поколенческих когорт, каждой из которых при-
своено условное название (например, «молчали-
вое поколение», беби-бумеры, миллениалы, Z). 
Другие исследователи, развивая подход Штра-
уса и Хоува, предлагали несколько отличающи-
еся хронологии и названия, но, впрочем, сохра-
няя общий принцип. В российской традиции 
тоже выделяется 6 поколений с привязкой не 
только к их годам рождения, но и периоду социа-
лизации. Как следствие, они имеют отличные от 
западных классификаций названия («мобилизаци-
онное поколение», «поколение оттепели», «поко-
ление застоя», «реформенное поколение»), за ис-
ключением миллениалов и поколения Z [10]. 

Исследования показывают, что межпоколен-

ные взаимодействия между молодыми и стар-

шими (пожилыми), даже вне контекста семей-

ных связей, улучшают отношение младших к 

старшим, повышая их симпатию, чувство привя-

занности и вовлеченности в общение [18]. Если 

говорить о внутрисемейных отношениях, то мо-

дели жизни бабушек и дедушек, которые моло-

дой взрослый наблюдает и воспринимает с ран-

них лет, способствуют формированию его соб-

ственных представлений о будущих этапах 

своей жизни. Жизнь прародителей служит сво-

его рода «прогнозом» для младших, влияя на их 

временну́ю перспективу [19; 20]. На примере 

российских студентов показано, что психологи-

ческое благополучие молодых людей и вовле-

ченность в межпоколенные отношения положи-

тельно связаны, более того, именно отношения с 

прародителями (бабушками и дедушками) явля-

ются более значимыми и влияют на формирова-

ние временно́й перспективы жизни [20]. Здесь 

важно отметить, что в российском контексте, не-

смотря на продолжающуюся нуклеаризацию, 

влекущую раздельное проживание разных поко-

лений семьи, сохраняется интенсивный характер 

внутрисемейных трансфертов, в том числе бла-

годаря новым технологиям, делающим комму-

никацию более доступной [21]. При этом рос-

сийский субинститут прародительства имеет 

свою специфику – он носит выраженный фемин-

ный характер (бабушки чаще живы и с ними 

чаще поддерживают контакт) и молодежь в 

большинстве своем положительно оценивает 

роль бабушек в своей жизни [22]. Это позволяет 

предположить, что именно межпоколенные от-

ношения с прародителями, с одной стороны, как 

влиятельные и значимые для молодых, а с дру-

гой – как активно практикуемые, могут служить 

источником знаний о молодом поколении. По-

этому в нашем исследовании мы делаем попытку 

понять поколенческие черты молодых взрослых 

через их отношения со старшим поколением – 

собственными бабушками и дедушками. 

 
Эмпирические данные 

 
Объектом нашего исследования выступает 

нынешнее молодое поколение Z, или зумеры. 

Предмет исследования – межпоколенные отно-

шения между зумерами и прародителями из пер-

спективы молодого поколения. Мы сфокусиро-

вали свое внимание на представителях молодого 

поколения, проживающих в крупном городе (в 

данном случае – Санкт-Петербурге). В качестве 

эмпирических данных мы использовали интер-

вью со студентами – девушками и юношами в 

возрасте 18–21 лет или 2000–2004 гг. рождения. 

Условной границей для нас служил 2000 г. рож-

дения, хотя стоит отметить, что в некоторых 

классификациях поколение зумеров отсчитыва-

ется с 1995 г. рождения. В апреле–мае 2022 г. 

было собрано 14 интервью со студентами вузов 

Санкт-Петербурга, из которых      9 девушек и 5 

юношей. Требования к информантам были пре-

дельно просты – возраст и наличие бабушек 

и/или дедушек, об отношениях с которыми они 

согласны были поговорить. Формат проживания 

с прародителями практически у всех информан-

тов оказался раздельным (кроме одной инфор-

мантки, которая временно проживает с бабуш-

кой), при этом часть интервьюированных живут 

с бабушками и дедушками в одном городе, а при-

мерно у половины бабушки и дедушки прожи-

вают в других городах или даже странах. Изна-

чально планировались парные интервью «внук 

(внучка) – бабушка (дедушка)», но задумку реа-

лизовать не удалось. Интервью носили фокуси-

рованный характер. Гайд интервью включал не-

сколько тематических блоков, посвященных 

практикам взаимоотношений с бабушками/де-

душками, рефлексии о межпоколенных отноше-

ниях и нормам/идеалам. Анализ осуществлялся с 

помощью тематического кодирования. В ходе 

анализа на основе рубрикатора гайда и появления 

новых кодов в интервью были выделены основ-

ные блоки, с помощью которых постараемся рас-

крыть особенности взаимоотношений зумеров с 
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прародителями, смысловые и ценностные состав-

ляющие и понять, какие поколенческие харктери-

стики здесь просматриваются. 

Результаты 

 
Образ бабушек и дедушек глазами зумеров. 

Ценности межпоколенных связей 

В интервью отчетливо прослеживается роль 

старших5 как наставников, источника знаний по 

самым разным вопросам. Зумеры воспринимают 

прародителей как источник знаний внутри семьи 

– от истории семьи и взаимоотношений между 

родственниками до истории страны. Можно го-

ворить о своего рода познании истории моло-

дыми через опыт, представленный в рассказах 

бабушек и дедушек. В этом смысле интерпрета-

ция истории прародителями усваивается вну-

ками как устная история, которой доверия порой 

больше, поскольку она представлена из перспек-

тивы очевидца и содержит детали, которых, по 

словам нескольких информантов, «не найдешь в 
Интернете». 

Наверное, все-таки это опять же обмен опы-
том и знание истории, истории своей семьи, ис-

тории в принципе (Интервью 5, ж., 20 лет); 

 [бабушка] может по историческим собы-
тиям рассказать почетче, чем написано в Ин-

тернете (Интервью 8, м., 21 год); 

Ну, основная ценность общения, это, конечно, 
опыт, который они передают, какие-то истории, 

которые они рассказывают о семье. То есть это 
какие-то семейные ценности, традиции, которые 

они передают по наследству, это тоже все очень 

важно (Интервью 12, ж., 20 лет). 
Таким образом молодые информанты форми-

руют отношение к прошлому своей семьи и даже 

страны на основе рассказов прародителей. Это 

не было бы каким-то удивительным выводом 

или оригинальной находкой, поскольку старшие 

всегда воспринимались как источник подобных 

знаний. Но, учитывая то, что зумеры – «цифровые 

аборигены» и обладают несравнимо большим 

доступом к информации, мы отмечаем этот факт 

– несмотря на цифровизацию и обилие информа-

ции (а возможно, и благодаря им), старшие оста-

ются авторитетным источником знаний о про-

шлом. Молодые взрослые говорят о расширении 

кругозора и новом взгляде на вещи из перспек-

тивы опыта старших. 

И: А вот что именно тебе дает общение с 

бабушками и дедушками? 

Оно дает какой-то новый взгляд на происходя-
щие в моей жизни вещи (Интервью 1, м., 20 лет); 

Ну, наверное, расширяет мой кругозор, не 

знаю, обмен опытом. То есть она мне рассказы-
вает какие-то вещи, смотрит на них под таким 

углом, под которым не смотрю я (Интервью 5, 

ж., 20 лет). 

Зумеры иногда парадоксальным образом при-

знают ценность разных аспектов жизненного 

опыта своих старших. Парадоксальность здесь 

заключается в том, что молодые порой говорят о 

нерелевантности опыта и умозаключений праро-

дителей, которые «родом из СССР», в нынешних 

условиях, однако вместе с тем признают, что часто 

внимательно слушают их советы и те оказываются 

им полезны. Здесь можно говорить о своего рода 

«авторитете очевидца». 

Другая очень важная характеристика праро-

дителя, которую мы определили в ходе анализа, – 

это поддерживающий взрослый, которому 

можно доверять, который может оказать психо-

логическую поддержку. Чаще именно бабушка 

воспринимается как тот значимый старший, ко-

торому можно довериться, иногда «на все 

100%». Доверие и близость в отношениях не обя-

зательно напрямую связаны с тем, насколько во-

влеченно прародители заботились о внуках в 

детстве. Порой отношения выстраиваются уже в 

сознательном возрасте или контакты не явля-

ются слишком частыми: 

Люди прекрасные [бабушка и дедушка], то 
есть они для меня являются ориентирами во-

обще по жизни, во всех отраслях, во всех направ-

лениях. Вот. И всегда я стараюсь равняться с 
ними. То есть с одним дедушкой у меня контакт 

весьма небольшой был за мою жизнь. Вот из-за 

того, что родители разведены, а дедушка по па-
пиной линии, и мы с ним виделись редко, но 

метко. И лишь повзрослев, я понимаю, насколько 
человек преподал мне большие уроки в жизни, в 

жизни важные (Интервью 3, м., 20 лет). 

Доверие – важный фундамент в отношениях 

между поколениями. Зумеры высоко ценят ува-

жение к личным границам, которое лежит в ос-

нове доверия: 

И совета, кстати, очень часто прислушива-

юсь к советам [старших] в отношениях. Это 
одни из первых людей, которые узнают о каких-

то моих взаимоотношениях с кем-то, раньше, 

чем родители обычно. Почему? Потому что 
это те люди, которые никогда и вообще ни с кем 

не будут, и в принципе, не смогут этих момен-
тов обсуждать вообще. То есть шире, чем их 

маленькая квартирка, эта какая-то новость, 

она просто не сможет выйти. И поэтому я аб-
солютно спокойно могу им все что угодно рас-

сказать. И если, допустим, они почувствуют, 

что я не хочу развивать какую-то тему, не хочу 
о чем-то рассказывать, то они никогда не бу-

дут давить на меня с целью того, чтобы все-все 
узнать. Они это почувствуют и сменят тему 

просто, и все. С родителями не так. Там полный 
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контроль должен быть. Все должны быть в 

курсе всего. Вот. Сложнее (Интервью 12, ж., 20 

лет). 
В этом отрывке информантка не просто объ-

ясняет механизм выстраивания доверия со стар-
шими – они не будут ее обсуждать и осуждать, 
провоцировать разговоры на неприятные темы, 
но и сравнивает их с родителями, с которыми 
«все не так». 

 
Межпоколенные конфликты: какие они? 
В.В. Радаев в своей упомянутой выше работе 

выдвигает предположение по поводу резко сни-
зившегося числа конфликтов миллениалов с роди-
тельским поколением: И есть нехорошее подозре-
ние, что конфликта как такового нет, потому 
что попросту не о чем спорить — жизнь стар-
ших и младших поколений все больше протекает 
в параллельных мирах [10, с. 180]. Рискнем пред-
положить, что дело не в разобщенности поколе-
ний по «параллельным мирам», а все в тех же 
ценностях. Уважение к чужим границам, гораздо 
более выраженная терпимость к чужому мнению 
– эти свойства уже в какой-то мере присущи 
миллениалам, но в еще большей степени прояв-
лены у зумеров, которые уже признаются са-
мыми неконфликтными из нынешних взрослых. 
Наши интервью подтверждают это предположе-
ние. Потенциал для конфликта, безусловно, есть, 
и он в принципе ровно тот же, что был и в преды-
дущих поколениях, – как правило, это вопросы 
политики, выстраивание профессиональной тра-
ектории, отношения. Но как мы видим на приме-
рах интервью, конфликт гасится именно усили-
ями зумеров, и тут возможны разные тактики – 
уклонение от общения (в случае чересчур агрес-
сивных нападок со стороны старших, такое нам 
встретилось в одном интервью) либо путем иг-
норирования и мягкой дискуссии: 

Ну, достаточно консервативная у меня одна 
из бабушек, и, например, какие-то современные 
мысли ей непонятны, но я стараюсь это игнори-
ровать (Интервью 6, ж., 20 лет); 

Я стараюсь не конфликтовать, не считаю, 
что это правильно, даже если мнения не совпа-
дают, я просто промолчу, мне кажется ба-
бушка не та, с кем стоит иметь конфликты 
(Интервью 13, ж., 20 лет); 

Может быть, у меня другая немножко поли-

тика, я всегда принимаю их мнение, и как-то не 

говорю, что нет, вы не правы. Я приму, да, я 

скажу, да, ты права, умничка. Когда ты мне 
сказала, это у тебя было так. Но у меня может 

быть и по-другому, но я не буду с тобой спо-
рить. Я приняла твой факт, я его обработала и 

сделала все равно по-своему, как бы (Интервью 

11, ж., 18 лет). 

При этом сами информанты рефлексируют по 

поводу причин конфликта, объясняя их разницей 

поколений: 

Разные мировоззрения, потому что мы роди-

лись в разный период жизни, у них – когда это 

был Советский Союз, а у нас – это современный 
мир, Россия. И у нас понятия иногда не схо-

дятся. Для них каждая ситуация намного 
проще, чем сейчас она есть. Они там могут го-

ворить, что у нас же тогда было все так легко. 

[..] Но стычки именно про прошлое и настоящее 
есть. А внуки передают все-таки бабушкам и 

дедушкам немножко современные реалии, кото-
рые они не видят за своими этими очками 

СССР. [смех] Просто я очень часто слышу, что 

вот в СССРе такого не было. Ну, просто при-
выкли, что там так было. А вот это вы принять 

не можете. Да и перестроиться им очень 

сложно. Там был очень сильный перелом, как 
будто очень трудно принять, что сейчас проис-

ходит (Интервью 11, ж., 18 лет). 

Здесь хорошо видно, как младшее поколение, 

рожденное уже после СССР, не знавшее той 

страны и эпохи, апеллирует к ней как к чему-то 

безвозвратно ушедшему и принимает то, что у 

старших, рожденных, социализировавшихся и 

проживших большую часть сознательной жизни 

в СССР, присутствуют те самые «очки СССР». 

Рассуждая о том, как можно было бы избежать 

конфликтов, молодые, опять-таки, проговари-

вают, что наиболее ценно для них – чувствовать, 

понимать, принимать: 

Наверное, стараться принимать точки зре-

ния друг друга и пытаться понять, что чув-
ствует бабушка, и ей понять, что чувствую я 

(Интервью 9, ж., 18 лет). 

Ярко выраженное осознание зумеров, что 

«мы разные», в отношении советского поколе-

ния их бабушек и дедушек и стремление уходить 

от конфликтных столкновений, на наш взгляд, 

позволяет охарактеризовать молодых взрослых 

как неконфликтных, терпимых, принимающих. 

 

Зумеры как проводники в цифровой мир 

Продвинутые цифровые навыки младшего 

поколения делают их своего рода экспертами по 

отношению к прародителям. Это позволяет, по-

мимо привычной инструментальной помощи ба-

бушкам и дедушкам (наши информанты пере-

числяли такие виды помощи, как купить про-

дукты и лекарства, повесить шторы, погулять, 

привезти, прибрать в квартире), оказывать циф-

ровую помощь. Наши предыдущие исследова-

ния уже фиксировали повсеместный рост освое-

ния старшим поколением гаджетов и цифровых 
технологий, в том числе (и во многом) для под-
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держания общения в период пандемии. И зача-

стую наставниками там тоже выступали млад-

шие [23]. В настоящем исследовании все инфор-

манты рассказали о разных способах помогать 

старшим освоиться в «цифровом мире». 
Да, в плане компьютерных технологий ин-

формационных [помогаю]. Помочь что-то 
настроить, что-то скачать, установить (Ин-
тервью 2, м., 20 лет); 

Вот по маминой линии бабушка с дедушкой 
весьма подкованные в плане технологий, то 
есть я их обучил пользоваться «Вотсапом», 
пользоваться «Вайбером». И вот сейчас они 
осваивают «Телеграм». Дедушка осваивает по-
чту. У него Gmail и «Яндекс» есть.[…] Поэтому 
запомнить, допустим, как именно нужно отска-
нировать файл, прикрепить его и отправить на 
почту по корпоративному адресу [трудно]. Все-
гда требуют какой-то небольшой консультации 
со мной (Интервью 1, м., 20 лет). 

Подобная роль дает зумерам возможность по-
чувствовать себя значимыми и настоящими 
взрослыми, которые имеют авторитет в глазах 
важных для них старших. У поколения Z –«циф-
ровых аборигенов», пожалуй, впервые в сравне-
нии с предыдущими поколениями появляется 
четко очерченное пространство межпоколен-
ного обмена, в котором они, будучи в состоянии 
поделиться со старшими значимыми и важными 
для современной жизни цифровыми навыками, 
становятся основными драйверами и проводни-
ками в цифровой мир. 

 

Идеальный образ старших 

В ответах на просьбу описать образ идеаль-

ных бабушек и дедушек зумеры воспроизводят 

те характеристики, которые отмечались как важ-

ные для них и в предыдущих рассуждениях. Иде-

альный старший должен видеть в тебе взрослую 

личность, уважать твои границы и точку зрения, 

не навязывать свое мнение: 

Это должны быть понимающие люди со 

своим взглядом, однако принимающим чужую 
точку зрения (Интервью 1, м., 20 лет); 

Но при этом стоит еще учитывать свои ка-
кие-то границы. Потому что если твои границы 
нарушаются, то с этим человеком нужно 
уменьшать количество общения. Даже если это 
твой родственник. То есть если твой родствен-
ник тебе причиняет какой-то дискомфорт, 
нарушает твои личные границы и не пытается 
с этим что-то сделать, то стоит делать ка-
кие-то выводы самому молодому человеку и как-
то минимизировать общение. Ну, мне кажется, 
что моя бабушка по материнской линии – иде-
альная, потому что она не пытается нарушить 
мои границы, она всегда все понимает, всегда 

думает о моем удобстве, боится как-то позво-
нить или отвлечь меня, не присылает 1 000 000 
картинок в «Вотсапе» (Интервью 4, ж., 21 год). 

Старшие не должны слишком держаться за 

прошлое, несмотря на то, что ценность их опыта 

признается. Себя в старости зумеры хотят видеть 

«современными», «на одной волне» с внуками. У 

кого-то идеал совпадает с нынешними бабуш-

ками/дедушками, иногда это синтез – когда ин-

формант хотел бы в старости быть таким же за-

ботливым, как бабушка, и иметь такие же «чув-

ство юмора и кругозор», как дедушка. 

 

Заключение 

 
Наше исследование не претендует на генера-

лизацию, ввиду пилотного характера и скромно-

сти выборки, и требует дальнейшего развития. 

Тем не менее благодаря интервью мы смогли 

оформить некоторые штрихи к портрету самых 

молодых взрослых – поколения Z. Тема уваже-

ния личных границ и чужого мнения является 

доминирующей в интервью зумеров – сквозь эту 

призму они во многом оценивают и свои отно-

шения с прародителями. Уважение к чужому 

мнению и психологическим границам помогает 

поколению Z поддерживать ровные отношения и 

избегать конфликтов с более консервативным 

поколением «беби-бумеров». Несмотря на раз-

рыв в возрасте и межпоколенческий ценностный 

конфликт, мы на материале нашего исследова-

ния делаем вывод, что старшие в лице бабушек 

и дедушек и при наличии регулярных контактов 

являются значимыми фигурами для современ-

ных зумеров. Молодые нуждаются в поддержи-

вающем взрослом, и они находят его в прароди-

теле – того самого значимого взрослого, который 

может оказать необходимую психологическую 

поддержку и которому доверить порой можно 

больше, чем родителям. На примере взаимодей-

ствия поколений зумеров и беби-бумеров мы 

наблюдаем столкновение двух принцпиально 

разных поколений – первого полностью постсо-

ветского в лице зумеров и в лице их прародите-

лей носителей архетипа «простого советского 

человека», социализировавшегося в период за-

стоя. Число носителей архетипа «простого со-

ветского человека» сокращается с каждым годом 

[24], и тем ценнее их роль в межпоколенном об-

мене. Зумеры стремятся узнать историю не про-

сто собственной семьи, но шире – страны – 

именно из перспективы старших. Бабушки и де-

душки, с одной стороны, смотрят на мир сквозь 

«очки СССР», а с другой – воспринимаются как 

авторитеты и живые и ценные источники знаний 

о той стране, которую молодые не застали. При 

этом, будучи первым поколением «цифровых 
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аборигенов», зумеры в состоянии осуществлять 

полноценный обмен со старшими. Получая от 

старших их знания, опыт, поддержку и советы, 

молодые, в свою очередь, являются полноцен-

ными проводниками и наставниками в новый 

для старших цифровой мир. Подобный обмен 

позволяет молодым заслужить дополнительный 

авторитет в глазах старших и выстраивать более 

равноправные отношения на позициях «взрос-

лый –взрослому». И здесь нам хотелось бы не-

много подискутировать с коллегами, получив-

шими несколько отличающиеся выводы с помо-

щью количественного опроса российских сту-

дентов об их отношениях с бабушками и дедуш-

ками. З.Х. Саралиева с коллегами делают вывод 

о нарастающем отчуждении поколений, объяс-

няя его сразу несколькими факторами – начиная 

от территориальной разделенности нуклеарных 

семей и растущей профессиональной занятости 

прародителей-пенсионеров и заканчивая глав-

ным, по их мнению, – «скоротечными радикаль-
ными изменениями, ведущими к становлению 

цифрового общества, что во многом обесцени-

вает опыт родителей и прародителей в интел-
лектуальном взаимодействии поколений» [25, с. 

70]. Наше исследование показывает, что именно 

цифровые компетенции молодых создают воз-

можность для некоего уникального пространства 

межпоколенного обмена, в котором старшие явля-

ются для младших уникальным источником зна-

ний о прошлом не только семьи, но и страны, а 

младшие для старших – часто единственными и 

потому очень значимыми проводниками в насту-

пившее цифровое будущее. Это само по себе не 

отрицает наличия отчужденности между поколе-

ниями, но показывает и иные существующие воз-

можности, и сценарии развития межпоколенного 

взаимодействия. 
 

Примечания 
 

1. Здесь и далее под межпоколенными отношени-
ями применительно к нашему исследованию мы по-
нимаем отношения зумеров именно со «старшими 
взрослыми», или прародителями – поколением бабу-
шек и дедушек. 

2. Некоторые исследователи полагают, что приме-
нительно к российскому послевоенному поколению 
некорректно употреблять обозначение «беби-бу-
меры», поскольку на войне погибли и остались инва-
лидами миллионы людей (преимущественно мужчин) 
и, как следствие, никакого беби-бума в СССР после 
войны не было, коэффициенты рождаемости были 
ниже довоенных, а потери населения не могли ком-
пенсироваться еще очень долго [28]. 

3. Юрий Левада определил поколение застоя (рос-
сийских бумеров) как родившихся в 1944–1968 гг. и ре-
ализовавшихся в период «застоя» 1964–1985 гг. [10]. 

4. Его первая статья «The problem of generations» 
вышла в 20-е годы и была переиздана в 1952 г. Рус-
ский перевод этой работы вышел только в 2000 г., на 
него мы и ссылаемся. 

5. Здесь и далее под «старшими» мы будем пони-

мать бабушек и дедушек наших информантов и ис-

пользовать в качестве синонима для слова «прароди-

тели». 
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GENERATION Z AS THE YOUNGEST OF CURRENT ADULTS:  

HINTS TO THE PORTRAIT OF ZOOMERS THROUGH 

THE LENS OF INTERGENERATIONAL RELATIONS 

 

O.A. Parfenova 

 

Sociological Institute of RAS, St. Petersburg 

 

The study was born out of a desire to know and understand the generation of the youngest of today's adults – Generation 

Z, their values and ways of living their lives. Using the example of intergenerational relationships with «older adults» – 

grandparents, we analyze some of the features of zoomers, their values and ways of building relationships, and behavior in 

conflict situations. The concept of generation is used for analysis. The empirical materials were interviews with students aged 

18–21 – the oldest representatives of generation Z. Despite digitalization and the abundance of information (and perhaps 

thanks to them) – in the eyes of young people, grandparents are an authoritative source of knowledge about the past of both 

a particular family and the wider country and eras. The grandparents, being “originally from the USSR,” on the one hand, 

seem in some ways hopelessly far from modernity, but at the same time, they serve as a valuable and living source of 

knowledge about the country that the young have no longer found. For zoomers, respect for personal boundaries and other 

people’s opinions is of great value - they demonstrate this themselves and expect the same from their grandparents. In case 

of conflicts, zoomers prefer to avoid them, not touching on «dangerous topics», or agreeing «in words», but continuing to 

think and do «in their own way». In Generation Z, «digital natives» are experts and guides in the digital world for their 

grandparents, thereby earning authority and building relationships from an «adult-to-adult» position. Thus, we can talk about 

the emergence of a certain unique space of intergenerational exchange, in which the elders are for the younger ones a unique 

source of knowledge about the country’s past, and the younger ones for the older ones are often the only and therefore very 

significant guides to the coming digital future. 

 

Keywords: intergenerational relationships; theory of generations; generation Z; zoomers; Gen Z values; intergenerational 

conflicts. 


