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Статья базируется на идее о том, что дефор-

мация экономического поведения современ-

ной российской молодежи в условиях ста-

новления общества потребления проявляется 

главным образом через нарушение опти-

мальной структуры экономических практик, 

на основе которой происходят формирова-

ние экономической культуры молодежи и, 

соответственно, образование необходимых 

для её полноценной социализации адаптаци-

онных стратегий экономической социализа-

ции. Делается вывод о том, что ценности по-

требления нацелены на реализацию значи-

мых в молодежной среде функций (демон-

The article is based on the idea that the defor-

mation of the economic behavior of modern 

Russian youth in the conditions of the emer-

gence of a consumer society manifests itself 

mainly through a violation of the optimal struc-

ture of economic practices. It serves as the ba-

sis for the economic culture of young people 

formation and, accordingly, the adaptation 

strategies formation, that are necessary for full 

socialization. It is concluded that consumption 

values are aimed at the implementation of sig-

nificant functions in the youth environment 

(demonstrative, leisure, hedonistic), which 

leads to the deformation of optimal consumer 
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стративной, досуговой, гедонистической), 

что ведет к деформация оптимальных потре-

бительских практик в молодежной среде, ко-

торые начинают доминировать в структуре 

экономического поведения, разрушая сло-

жившиеся в социуме ролевые модели, адре-

суемые молодежи в системе экономических 

отношений. 

practices among the youth. Such practices 

begin to dominate in the structure of economic 

behavior, destroying role models addressed to 

young people in the system of economic rela-

tions. 
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Введение 

Экономическое поведение российской молодежи, как и предста-

вителей других социальных групп, можно разделить на ряд разновид-

ностей: распределительное, производственное, обменное и потреби-

тельское, причём последнее играет в социализации подрастающего по-

коления ключевую роль. Последнее обстоятельство обусловлено тем, 

что молодые люди в меньшей степени интегрированы в высокотехно-

логичное производство, ещё только учатся заниматься коммерцией 

или финансовыми операциями, но при этом являются активными по-

требителями товаров и услуг (в том числе образовательных). Вместе с 

тем в современном обществе именно потребление интенсифицируется 

в качестве главной социализирующей и глобальной ценности, порой 

даже вступая в резонанс с ценностями труда. 

В данной связи очевидно, что потребление в рамках экономиче-

ской социализации индивида современного общества (в том числе и 

российского, хотя мы имеем здесь дело с глобальным трендом) играет 

более важную роль (по сравнению с доконсюмеристской эпохой), по-

скольку уже не является лишь логичным итогом эффективного осу-

ществления трудовой деятельности, а выступает как самостоятельная 

(автономная) ценность (Овруцкий, 2012). Более того, ведущие инсти-

туты социализации, в том числе и институт образования, если отвлечь-

ся от моральной риторики, направленной на всяческое (в большинстве 

случаев декларативное) осуждение практик и ценностей консюмериз-

ма, во многом усваивают ценности потребительского общества и ак-

тивно внедряют их в процессы обучения и воспитания подрастающего 

поколения.  

Экономическая социализация и экономическое поведение  

российской молодёжи 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA 

2018   Том 7    № 6 2018   Vol. 7   N 6 
 

 

 175  

В современном мире продолжает увеличиваться степень влияния 

экономики на жизнь как отдельного индивида, так и общества в целом, 

в связи с чем роль экономической социализации в процессе интегра-

ции демонстрирует существенный рост. В результате экономической 

социализации молодёжь приобретает реальные знания о жизни, соот-

ветствующий трудовой опыт, происходит усвоение профессиональных 

ценностей, способствующих социальному развитию представителей 

данной группы и их переходу к экономической самостоятельности 

(Чупров, 2011). Таким образом, экономическая социализация во мно-

гом представляет собой необходимый процесс поиска молодёжью сво-

его места в жизни на пути преодоления собственной маргинальности. 

Кроме этого, экономическая социализация позволяет сформиро-

вать молодым людям относительно устойчивый тип экономического 

поведения, в большей степени ориентированный на реальные ценности 

жизни, способный в значительной степени преодолеть инфантилизм. В 

данной связи существенную роль в плане воспитания нового поколе-

ния играет труд, поскольку «в отношении к труду всегда проявлялось 

отношение человека к самому себе, другим людям, обществу в целом» 

(Чупров, 2014). Однако здесь важно учитывать потребности молодых 

людей, возникшие в связи с воздействием на них определенных стан-

дартов общества потребления.  

Очевидно, что экономическая социализация в современном рос-

сийском обществе включает в себя способность к адаптации прежде 

всего к условиям рыночной экономики, а следовательно, готовность к 

постоянной конкуренции. Вместе с тем современное российское обще-

ство характеризуется высоким социальным неравенством, которое уже 

заранее отрезает значительную часть молодёжи из семей среднего 

(низшего) класса, как и малообеспеченных семей, от доступа к ресур-

сам и возможностям карьерного роста. При этом в современном рос-

сийском обществе бедность во многом институционализирована в ка-

честве социальной нормы (Бедность и неравенство …  2013), что авто-

матически переводит значительную часть молодёжи страны в разряд 

исключенных, социализирующихся вдали от социальных лифтов и 

возможностей выгодного трудоустройства. 

Однако полноценная интеграция в социальную систему, где 

ключевую роль играет именно рыночная экономика, вовсе не значит, 

то, что большинство молодых людей становятся предпринимателями. 

Так, например, исследователи ФНИСЦ РАН отмечают, что если объ-

единить всех тех представителей молодёжи, «кто имеет свой бизнес, и 

тех, кто реально планирует его создать, то в целом среди молодежи это 
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составит около 10 %, в том числе среди молодежи мужского пола – 

12 %, женского пола – 8 %. Пожалуй, это и есть та реальная величина, 

которая характеризует молодежь, участвующую и пробующую участ-

вовать в бизнесе. Действительно, хотя с возрастом доля молодежи, 

имеющей свой бизнес, увеличивается (с 2 % в 19 лет до 8 % в 30 лет), 

одновременно снижается доля желающих иметь свой бизнес (с 7 % в 

19 лет до 5 % в 30 лет)» (Шереги, 2013). Вместе с тем важно понимать, 

что экономическая социализация молодёжи предполагает интериори-

зацию целого набора довольно специфических ценностей, определяю-

щих ориентиры и рамки их дальнейшего экономического поведения. 

Экономическая социализация, включающая в себя усвоенный 

индивидом опыт и набор определенных ценностей (экономической 

культуры), таким образом выступает в качестве такой культурной суб-

станции, которая воздействует на актуализацию того или иного типа 

экономического поведения (производственного, потребительского, 

предпринимательского и т.д.), во многом исходящего из совокупности 

действующих привычек (габитус). Поэтому экономическая социализа-

ция во многом зависит от воспитания, в рамках которого, как правило, 

усваиваются превалирующие практики экономического поведения. В 

данной связи всегда можно говорить о поколенческих сдвигах, когда 

габитусы под воздействием реформ и системных изменений транс-

формируются (в течение 10–20 лет). 

При этом ясно, что культурные традиции и привычки способны к 

изменениям, причем наиболее восприимчивой частью таких транс-

формаций является, как правило, подрастающее поколение (Менталь-

ные, 2017). Так, например, анализ ценностных установок молодёжи на 

труд современной молодёжи не является определяющим, вернее, сам 

труд не воспринимается ими в качестве главной ценности, а как скорее 

необходимость, поэтому в большинстве случаев респонденты отвеча-

ют, что «лучше не работать, если можно не работать, а если работать, 

то только в той мере, в какой труд оплачивается, и чтобы при этом ра-

бота не мешала другим сторонам жизни» (Семенова, 2011). Все-таки 

не нужно обвинять молодёжь в какой-то аморальности, лености и свя-

занных с ней установках на тунеядство, она лишь выражает общее 

настроение современного социума, в котором потребление обладает 

(на уровне переживания массовой субъективности) большей ценно-

стью, чем собственно труд. 

Поэтому экономическое поведение (переформатированное в рам-

ках экономической социализации) должно пониматься как во многом 

результат сложившихся габитусов. Таким образом, как в данной связи 
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отмечал П. Бурдьё, именно габитус (институционализированные 

склонности и привычки акторов) «становится генератором практик, 

непосредственно подлаженных под настоящее и даже под будущее, 

вписанное в настоящее… когда он находит пространство, предполага-

ющее как объективные шансы то, что он в себе несёт в качестве есте-

ственной склонности (сберегать, инвестировать и т.п.), предрасполо-

женности (к расчёту и т.п.), поскольку он сформировался через инкор-

порацию структур сходного универсума (научно воспринимаемых как 

возможности)» (Бурдьё, 1994). Следовательно, экономическое поведе-

ние молодёжи может, конечно, довольно остро реагировать на конъ-

юнктуру рынка или кризисные процессы в экономике и обществе, но в 

значительной степени оно уже будет определяться установками, до-

стигнутыми в результате довольно длительного процесса (экономиче-

ской) социализации. 

Деформация экономического поведения молодежи, как и в целом 

изменение многих базисных принципов экономической социализации, 

связана во многом с массовой депрофессионализацией и прекариати-

зацией молодёжи (Голенкова, 2013), что в значительной степени зани-

жает ценность труда. Современные исследователи также отмечают, 

что депрофессионализации молодёжи способствуют такие факторы, 

как «высокий процент молодёжи, трудовая деятельность которой не 

связана с полученной специальностью; приоритет внешней мотивации 

(материальной), которая при отсутствии внутренней (духовной) раз-

рушает профессиональное “я” личности и мотивы профессионального 

роста и самоутверждения в профессии» (Гнатюк, 2015). При этом де-

мотивация трудовой деятельности и получаемая в её результате 

фрустрация требуют компенсации, которая опять же включает в себя 

досуговые действия потребительского характера. 

В целом экономическая социализация подрастающего поколения 

в значительной степени продолжает находиться в зависимости от 

средств массовой информации, брендинга и рекламы, т. е. во многом в 

условиях среды, порожденной глобальным обществом потребления. 

Ведь не секрет, что основные драйверы глобального (как, впрочем, и 

российского) экономического роста связаны в первую очередь именно 

с потреблением (Пишняк, 2016). Поэтому нельзя игнорировать его 

роль в экономической социализации индивида, пускаясь в моральные 

рассуждения антиконсюмеристского характера.  

Досуговые практики молодежи в структуре  

экономического поведения российской молодежи 
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Не секрет, что особую роль в экономическом поведении молодё-

жи играют досуговые практики, которые довольно интенсивно инте-

грированы в габитусы подрастающего поколения и, соответственно, 

требуют финансовых вливаний. «Межпоколенческое сравнение пока-

зывает, – как отмечают М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги, – что в основе до-

суговой активности определенной доли российской молодежи в ос-

новном заложен гедонистический компонент, направленный на сию-

минутные удовольствия и развлечения» (Горшков, 2010). Таким обра-

зом, гедонизм вполне можно рассматривать в качестве основной 

ценности общества потребления, а также маркера его глобальной 

экспансии. Именно получение удовольствия от обладания предметами 

и их символическими значениями (брендами) посредством превалиро-

вания «чувственной» массовой культуры выступает основным моти-

вом экономического поведения молодёжи, которое проявляется зача-

стую в период досуга. 

Вместе с тем довольно примитивные формы потребительского 

гедонизма довольно часто отвергаются молодыми людьми, стремящи-

мися к повышению собственного профессионального и культурного 

уровня. «Характерно, что на отсутствие идеалов и ощущение пустоты 

жизни у молодежи чаще указывают опять-таки более образованные и 

зрелые люди и москвичи, а среди них чаще мужчины (они дают такие 

ответы в полтора раза чаще, чем женщины), у которых демонстратив-

но-потребительский рефлекс выражен несколько слабее, чем у жен-

щин, то есть респонденты с более широким информационным гори-

зонтом, живущие в обстановке, потенциально более разнообразной в 

культурном и социальном плане» (Гудков, 2011). Поэтому можно го-

ворить о том, что потребительство всё-таки носит контролируемый ре-

гулятивный характер как со стороны действующих институтов, так и 

ценностно-рационального выбора субъектов экономического обмена. 

Конечно, удовольствие можно получать и от созерцания творе-

ний великих художников прошлого, посещая музеи, высокого искус-

ства или получать наслаждение от классической музыки, но это, так 

сказать, элитарные (культурные) блага, по ряду причин просто недо-

ступные массовому потребителю. Поэтому общество потребления 

предлагает набор таких удовольствий, произведенных в рамках сло-

жившейся массовой культуры, которая уже переняла часть функций 

экономической социализации молодёжи. Несомненно, подобные уста-

новки формируют человека потребительского типа, которому необхо-

димо, для того чтобы понимать какие-то культурные явления и фено-

мены, обязательно их использовать, в связи с чем всегда существует 
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угроза трансферта (переноса) подобных установок на других людей и 

межличностные отношения. 

Сложившаяся ситуация также в значительной степени способ-

ствует развитию клипового сознания молодёжи, притом, как отмечает 

Ф.И. Гиренок, «“clipping” обозначает всего лишь подборку газетных 

вырезок на определенную тему. Клип прост, как натюрморт. Это лос-

кут, часть, не отсылающая к целому. И одновременно клип требует 

грёз, фантазий, которыми заполняется место отсутствующего целого» 

(Гиренок, 2016). Таким образом, глобальная сеть Интернет предостав-

ляет разнообразие информации клипового характера, т. е. в значитель-

ной степени фрагментированной (зачастую вырванной из одного кон-

текста и перенесенной в другой), что приводит к появлению вымыш-

ленной (фейковой) реальности, где вымысел смешивается с реальными 

событиями.  

Важно отметить, что экономическое поведение молодёжи обна-

руживает тенденции к виртуализации посредством Интернета, значи-

тельно выросло потребление информации, т. е. развлекательного, зача-

стую платного контента. Но вместе с тем возникли новые риски, свя-

занные с нарушением в молодёжной среди этических норм, возникно-

вением аддиктивного поведения и манипулированием сознанием в 

условиях виртуальной реальности. «Если мир реальный накладывает 

ограничения, обязательства, нормы и пр., то мир виртуальный эти 

ограничения снимает. Все, что запрещено в реальном мире, разрешено 

в мире информационном. Механизм запретного плода срабатывает 

безошибочно, привлекая большинство молодых людей» (Ситаров, 

2017). Однако в данной связи необходимо учитывать потенциал эко-

номической социализации молодёжи посредством (разнообразных ин-

формационных ресурсов) сети Интернет, которая предоставляет воз-

можности не только для конструирования идентичностей, поиска дру-

зей, но и для коммерции. 

В данной связи необходимо указать на то, что многие предпри-

имчивые люди из числа так называемой креативной молодёжи также 

научились пользоваться Интернетом как источником и средством из-

влечения прибыли. Поэтому, согласно данным ВЦИОМ, в связи с раз-

витием блогосферы и монетизацией предоставляемого блогерами кон-

тента необходимо отметить позитивные возможности, которые предо-

ставляет Интернет (прежде всего такой площадки, как YouTube) именно 

молодым людям (блогерам) в плане культурного развития и заработка 

денег. Таким образом, в последнее время открываются новые стороны 
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монетизации интернет-контента, связанные с превращением интернет-

каналов (блогов) в автономные средства массовой информации1.  

В ряде исследований также довольно справедливо акцентирова-

лось внимание на том, что гедонистические ценности общества по-

требления уже значительно укоренились в сознании молодёжи посред-

ством воздействия коммерческой (массовой) культуры (Новак, 2012). 

В целом данный процесс способствует тому, что в обществе (преиму-

щественно потребителей) на первое место выдвигаются именно ин-

струментальные, а не терминальные ценности. К тому же продолжает 

усиливаться в значительной степени (опосредованная) культурная за-

висимость от глобальной экономики и её наиболее сильных игроков. 

То есть, несмотря на идеологическое (причём во многом декларатив-

ное) противостояние коллективному Западу, продолжается культурная 

вестернизация российского общества, особенно молодёжи, основным 

триггером которой продолжают оставаться ценности потребления.  

Поэтому в последнее время можно вполне ожидать дальнейшее 

смещение габитуса российской молодёжи в сторону дифференциации 

и усложнения потребительских практик, конечно же, при учёте того, 

что рассматриваемая группа всё-таки представляет собой классово 

разделенную общность. Поэтому демонстративное потребление и во 

многом символическое потребление в условиях российской социаль-

но-экономической действительности продолжают оставаться привиле-

гией достаточно небольшой части населения, в том числе и молодёжи. 

Следовательно, можно говорить о том, что потребление в большей сте-

пени для молодёжи является воображаемой ценностью, чем реальной.  

В данной связи И.В. Печкуров справедливо отмечает, что «в про-

явлениях демонстративного потребления в современном российском 

обществе появляются описанные западными психологами такие фено-

мены, как импульсивные покупки, чрезмерное показное потребление. 

Прежде социальное положение индивида определялось характером его 

трудовой деятельности. Ныне его социальное положение всё в большей 

степени определяется характером досуга: членом каких клубов он явля-

ется, какие рестораны посещает, где проводит своё отпускное время» 

(Печкуров, 2017). Однако относительная бедность средних слоёв насе-

ления России препятствует реализации досуга в соответствии со стан-

дартами потребления, принятыми в развитых странах Запада.  

Вместе с тем «токсичные» траты, словно вспышки, воздействуют 

на экономическое поведение молодёжи таким образом, что они совер-
                                                 

1 Интернет против телевидения: битва продолжается. Режим доступа: http:// old2.wciom.ru/ 

index.php?id=268&uid=116190. 
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шаются как не всегда поддающиеся рациональному контролю дей-

ствия, направленные на сиюминутную психическую разрядку. Но со-

циальный статус и престиж человека воспринимаются не только исхо-

дя из его профессии, наличия диплома о высшем образовании, а из то-

го, какими потребительскими возможностями он располагает, что мо-

жет себе позволить в плане приобретения модных гаджетов и т.д. Од-

нако описанные тенденции в большей степени характерны для пред-

ставителей юношества, учащейся молодёжи, ещё не обладающих соб-

ственными семьями и в значительной степени зависимых от родите-

лей. Демонстративное экономическое поведение также не является 

здесь реалистичным и отличается от подобных практик работающей 

молодёжи. 

При этом воспитание грамотных потребителей входит в про-

граммы ведущих институтов социализации, включая образование. В 

рамках рассматриваемой темы исследования можно констатировать, 

что потребление в процессе экономической социализации современ-

ной российской молодёжи занимает всё более прочные позиции, что 

связано с общемировыми тенденциями коммерциализации сферы до-

суга, образования, сексуальных отношений и обмена информацией. 

Вместе с тем неудовлетворенность своими потребительскими 

возможностями во многом способствует фрустрации подрастающего 

поколения, совершающейся в целом на фоне роста транспарентности 

современного российского общества. Несмотря на довольно высокую 

ценность предпринимательства в современном обществе, многие мо-

лодые россияне не стремятся иметь собственный бизнес, в большин-

стве случаев не располагая для этого административной поддержкой и 

соответствующими социальными связями. 

Заключение 

В настоящем исследовании проведён всесторонний анализ эко-

номической социализации российской молодежи, протекающей в 

условиях воздействия ценностей общества потребления, осуществлена 

типологизация экономического поведения российской молодежи на 

основе принципа рациональности / иррациональности. В структуре 

экономического поведения российской молодежи доминирует потре-

бительский тип поведения, касающийся демонстративного потребле-

ния разнообразной продукции массовой культуры, который восприни-

маются большинством молодых людей в качестве терминальной цен-

ности. Анализ экономической социализации современной российской 

молодёжи показал, что экономическое поведение представителей 
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старших возрастных когорт молодёжи (25–30 лет) в отличие от млад-

ших возрастных когорт (18–24 года) по мере социального развития де-

монстрирует явные тенденции к рациональности. Представители мо-

лодёжи, особенно это касается более юных возрастных когорт, прояв-

ляют существенную расточительность в плане приобретения модных 

гаджетов и электронных новинок. В силу постоянного воздействия ре-

кламы молодые люди, особенно из более ранних возрастных когорт, 

вынуждены совершать «токсичные» траты, которые наряду с высоким 

уровнем восприимчивости (внушаемости) к брендингу и экспрессив-

ностью самовыражения рассматриваются нами в качестве трёх основ-

ных индикаторов их экономического поведения. На основе обозначен-

ных индикаторов выделяются два типа потребления – расточительный 

(иррациональный) и рациональный (стратегический). По мере соци-

ального взросления молодёжи в процессе экономической социализации 

их практики потребления в значительной степени рационализируются, и 

при этом ведущие институты социализации, включая образование, не 

только не противостоят подобному ценностному сдвигу, но во многом 

формируют и воспитывают поколение грамотных потребителей.  

Суммируя все полученные результаты, отметим следующее. Мо-

лодежь является социальной группой, чьи экономические практики не 

соответствуют в полной мере тому объему участия в экономических 

отношениях, который характеризует взрослые возрастные когорты. 

Так, её роль в распределительных отношениях ограничена дефицитом 

ресурсной базы, слабой степенью включенности в производственную 

систему социума, ориентацией в качестве ведущей социальной дея-

тельности на образовательный процесс; в отношениях производствен-

ных молодежь имеет низкостатусные позиции, поскольку находится на 

начальном этапе своей профессиональной социализации; значимость в 

обменном поведении нивелируется отсутствием или нехваткой необ-

ходимых для других участников обмена социальных благ, а также вы-

явленными в ходе исследования дефектами экономической социализа-

ции. Такие статусные позиции молодежи как субъекта экономической 

деятельности следует назвать типичными в сложившейся структуре 

практик экономического поведения. Единственной привлекательной 

нишей в анализируемых экономических практиках для большинства 

молодых людей остается потребительское поведение. Только в нём си-

стема поощрений не связана напрямую с системой санкций, что по-

рождает в сознании молодежи ценностные представления об отсут-

ствии в потребительских практиках каких-либо внешних ограничений, 

присущих другим типам экономического поведения: распределитель-
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ному, производственному, обменному. Результатом становится обра-

зование устойчивых акцентуаций на ценности потребительского обще-

ства как элементов экономической культуры, сформировавшихся из-за 

системных дефектов в современной модели экономической социализа-

ции российской молодежи. 
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