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В статье представлены жизненные модели российской молодёжи.
The article presents the life models of Russian youth
Ключевые слова: жизненные модели, российская молодёжь.
Keywords: life models, Russian youth.

Тема жизненного сценария, особенно если это касается молодых 
людей, является довольно привлекательной для исследователей. Это 
связано с тем, что в таких исследованиях центральное место занимает 
то, как человек планирует свою жизнь, какие жизненные цели и задачи 
ставит. Фактически речь идет о прогнозировании будущего, о проекти-
ровании жизненного пространства, в котором человек хотел бы жить. 

Эрик Берн, введший в научный обиход понятие жизненного сцена-
рия, говорил, что человек приходит в свое настоящее не прямо из прош-
лого, а конструирует свое настоящее как реализатор образа будущего. 
Иными словами, изучая образ будущего, мы в первую очередь описы-
ваем настоящее человека. Погружаясь в проект будущего молодого че-
ловека, мы открываем, на что он опирается здесь и сейчас. Какими смы-
слами, идеями и целями он руководствуется в настоящем. Кто или что 
оказывает влияние на проект его будущего или оказывал в прошлом.

Я хочу подчеркнуть, что жизненный сценарий – это не просто про-
странственная развертка планируемого событийного ряда. Это про-
странственно-временной конструкт, где прошлое, настоящее и буду-
щее слиты вместе.

Последнее чрезвычайно важно с точки зрения тех процессов, 
которые оказывают влияние на жизненный сценарий молодого чело-
века. Традиционно считалось, что жизненный сценарий формирует-
ся в результате так называемой межпоколенной трансмиссии. Когда 
установки, убеждения, нормативный план жизни и т. д. передавался от 
поколения к поколению, от старших к младшим.

Сегодня ситуация существенно изменилась по сравнению с тем, что 
было 50 или 30 лет назад. Поколение, выстаивающее план своей жизни, 
выросло, в отличие от их родителей, с детства погруженным в цифро-
вую среду. Их пребывание в виртуальном пространстве стало частью по-
вседневной жизни, где идеи о жизненных перспективах транслируются от 
именитых людей, наиболее успешных блогеров или просто блогеров, об-
суждаются сверстниками. Недавно выпущенный Criteo отчет о поколении 
Z показал, что более половины представителей поколения Z используют 
Snapchat, Instagram и Facebook несколько раз в день, и стримят (транс-
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лируют) 23 часа видеоконтента в неделю. Иными словами, повседнев-
ная реальность современного молодого человека – это большое коли-
чество связей, подробностей своей повседневной жизни и новостей, 
поступающих в режиме реального времени, которым они ежедневно 
делятся на нескольких платформах онлайн.

Таким образом, нельзя не признать роль горизонтальной транс-
миссии и, как следствие, происходящую трансформацию переда-
чи жизненного опыта, ослабление влияния культурных образцов 
(межпоколенной трансмиссии) и усиление роли жизненных взглядов 
сверстников, живущих в реалиях современного мира (внутрипоколен-
ная трансмиссия), в ходе которой могут формироваться модели пове-
дения, установки, ценности и даже мировоззрение. 

К этому можно добавить усиление проактивности личности, воспри-
ятие быстрого темпа жизни как нормального процесса, более высокую 
адаптивность молодых людей к глобальным изменениям. А также расши-
рение поля возможностей, увеличивающую свободу выбора траекторий 
будущего. Молодые люди сталкиваются с большими объемами информа-
ции, транслируемыми от родителей, знакомых, социальных сетей и других 
источников, что определяет не только большую вариативность выстраива-
емой молодыми людьми траектории своей жизни, но и многофакторность 
в планировании жизни. Темы свободы и самообладания, того, что нет 
единой ролевой модели, к которой всем нужно стремиться, и что не нужно 
бояться быть уникальными, звучат правдоподобно для поколения Z.

Этот факт определяет не только актуальность исследования жиз-
ненного сценария молодого человека, но и показывает значимость вы-
страивания причинно-следственных связей его становления.

Несколько слов о методологии исследования жизненного сценария. 
Традиционно изучение жизненных сценариев проводится с опорой 

на категорию «жизненный путь личности». Соответственно, направле-
ние исследований лежит либо через (1) описание временной протяжен-
ности жизни человека; либо через (2) соотнесение событийного ряда 
с этапами развития личности и возрастом человека либо через (3) осоз-
нание жизненного опыта, его упорядочивание и интерпретация 

Предлагаемые методические решения в целом позволяют с той или 
иной степенью конкретизации описать жизненный сценарий личности. 
В некоторых случаях это описание относится к «вертикальному» изме-
рению жизни человека, например, при использовании биографического 
метода или при опоре на каузометрию, предусматривающую насыще-
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ние временных интервалов событиями, значимыми с точки зрения че-
ловека. В других – к «горизонтальному» измерению жизни человека, на-
пример, при использовании Я-нарративов, а также при сопряженности 
личных историй с жизненным контекстом, жизненным пространством 
и жизненными ситуациями, в которые включен человек. 

При всех достоинствах каждого из перечисленных методов следует 
признать, что одной из ключевых проблем исследования жизненного сце-
нария является его либо фрагментарность, либо нормативность (нивели-
рование индивидуальных траекторий), если мы говорим о плане жизни.

Таким образом, одна из проблем, которую необходимо решить при 
исследовании жизненного сценария, – это поиск обобщенного концепта, 
который, с одной стороны, интегрировал бы основные аспекты жизненно-
го сценария, а с другой — позволял его конкретизировать, а также сопо-
ставлять и обобщать данные, полученные в различных исследованиях. 

Поэтому, обращаясь к исследованию жизненного сценария, мы пред-
ложили его операционализировать через концепт «жизненная модель», 
который, с нашей точки зрения, позволяет преодолеть имеющиеся методи-
ческие противоречия. Под жизненной моделью мы понимаем фрагменты 
жизненного сценария в конкретной сфере жизнедеятельности. Логика жиз-
ненной модели определяется не столько объективными фактами, сколь-
ко «философией жизни», относящейся к данной сфере жизнедеятельно-
сти человека, его имплицитной концепцией как системой представлений 
о «должном» и «желаемом» в отношении данной сферы жизни, ее ценно-
стью и значимостью для человека. С этой точки зрения конструкт «жизнен-
ная модель» является интегративным понятием одновременно вбирающем 
в себя и временную перспективу жизни, и этапы жизненного пути личности, 
и жизненный опыт, и значимые события, и жизненные ситуации. То есть 
позволяющем изучать жизненный путь как целостную картину мира.

На основе данного гипотетического конструкта был разработан 
опросник, позволяющий изучить жизненные модели молодежи в обла-
сти профессионального самоопределения (работы, учебы, построении 
траектории профессиональной деятельности), в области близких отно-
шений (стремление к близости с другими людьми, характер родствен-
ных отношений, ориентация на создание собственной семьи) и сферы Я 
(жизненная философия, стремление к самореализации, ориентация на 
самоосуществление).  Каждая из этих сфер отвечает определенным по-
требностям человека, которые и используются как основа их описания. 
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Структура опросника включала вопросы, (1) относящиеся к конкрет-
ным жизненным событиям молодых людей и их родителей, (2) раскрыва-
ющие активность в сфере близких отношений и профессиональной сфере; 
(3) описывающие жизненные установки и убеждения; (4) направленные 
на идентификацию со своим поколением и с поколением родителей.

Опросник был использован в целом ряде исследований, связанных 
как с описанием жизненных моделей молодых людей в целом, так и лич-
ностных предикторов предпочитаемых жизненных моделей, представ-
лений молодых людей о жизненных моделях их родителей, транслиру-
емых компонентов жизненных моделей в интернет-пространстве и др. 
В каждом исследовании участие принимали молодые люди (всего более 
2000) из разных городов России. Возраст участников от 20 до 30 лет.

Остановлюсь на результатах только одного исследования, кото-
рое, с моей точки зрения, не только является эмпирической верифика-
цией теоретического конструкта «Жизненная модель», но и раскрыва-
ет жизненные модели современной российской молодежи.

На основании результатов факторного анализа и процедуры класте-
ризации было выделено 6 кластеров. Значимые различия между класте-
рами по каждому из факторов свидетельствуют о неоднородности моло-
дежной группы в выстраивании жизненного сценария. Но, самое важное! 
О целесообразности описания жизненных моделей не по сферам жизнен-
ной активности, а по типам. Каждый кластер является результатом ин-
теграции взаимосвязей жизненных моделей из разных сфер, показывая 
степень их значимости для молодого человека, противоречивости и ак-
тивности той или иной сферы по реализации ее жизненных задач.

Первый кластер (мы его условно назвали «Самостоятельные и це-
леустремленные») представлен молодыми людьми (21,1 % от выборки), 
ориентированными на личное благополучие и решение проблем. Доми-
нантой событийного ряда выступает личная компетентность и профессио-
нальная деятельность. Текущая жизненная ситуация характеризуется ав-
тономностью. Многие из них уже сейчас учатся и работают одновременно, 
живут (или хотят жить) отдельно от родителей, в детстве меняли место 
жительства, а также школу в связи с переездом. Жизненный успех для 
них – это в первую очередь престижная работа и статус. Поэтому в выбо-
ре работы определяющим является оплата, а в целом – статус. В выборе 
спутника жизни определяющая – любовь, а при построении семейных от-
ношений – поддержка. При этом их взгляды на жизнь отличаются норма-
тивностью. Среди основных событий жизни они перечисляют ключевые 
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нормативные события – свадьба, рождение детей, престижная работа, 
приобретение своего жилья, выход на пенсию. 

Второй тип – «Консерваторы». Молодые люди этого типа привер-
жены традициям. Их представления о жизни подкреплены согласием 
с так называемыми народными мудростями, в связи с чем стабильность 
и определенность являются основными жизненными приоритетами. 
Жизненные события связываются с личными увлечениями и личным 
благополучием. Работа и семья рассматривается как главный источник 
стабильности. Они ориентированы на получение профессии, по которой 
можно было бы работать всю жизнь. А вот цели, связанные с карье-
рой и материальным достатком, имеют значение, но необязательны. 
В их жизни большую роль играют родители. Большинство из них близки 
с родителями. И эта близость отражается желании также иметь семью 
и детей, а в профессиональной сфере прослеживается ориентир на 
воспроизведении жизненной модели успешных членов семьи.

У второго кластера имеется два подтипа. И в каждом из них 
близость с родителями также имеет большое значение, проявляясь 
во влиянии мнения родителей на жизненный выбор молодых людей, 
доверительных отношениях между детьми и родителями.

Первый подтип – четвертый кластер – «Консерваторы, ориентиро-
ванные на отношения и поддержку семьи». Чаще всего это единственные 
дети в семье, тоже ориентированные на создание семьи. Семья и ста-
бильная работа выступают опорой в планировании своей жизни. Они 
рассчитывают на поддержку семьи и близки с родителями (в подавляю-
щем большинстве с мамой, которая включена в их жизнь). Считают, что, 
когда сами станут родителями, обязательно будут участвовать в жизни 
ребенка, в том числе контролировать. Как и их родители, они стремятся 
к обустройству своего жилья и комфорту. Таким образом, в их жизнен-
ном пространстве семья и отношения являются доминирующими. Для 
них важно получить хорошее образование и стать компетентными спе-
циалистами. Свою профессиональную жизнь они связывают с работой 
в крупной организации и в меньшей степени хотели бы работать на себя. 

Другой подтип – шестой кластер – «Консерваторы, ориентированные 
на статус и престиж» – представлен респондентами (15,4 % от выборки), 
В  профессиональной сфере молодые люди этого кластера ориентирова-
ны на статус и материальный достаток, карьерный рост и личное благо-
получие. Дом также должен демонстрировать достаток и статус хозяина. 
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Таким образом, статус и престиж – основные связующие звенья событий-
ного ряда жизни как в профессиональной сфере, так и сфере отношений. 

Третий тип «Инноваторы» (20,2 % от выборки) прямо противопо-
ложен второму кластеру. Новизна и изменения – главные ориентиры 
в жизни. Готовы брать ответственность за свои действия, преодоле-
вать трудности, жертвовать удовольствиями и свободным временем. 
Не любят стабильность, предпочитая разнообразие и событийность. 
Смысловая составляющая жизни для них – получение удовольствия 
от ощущения собственной компетентности, авторство жизни, поиск 
интересного дела и своего места в жизни. Все новое для них макси-
мально привлекательно. В связи с чем развитие сферы Я в жизненных 
моделях доминирует над построением карьеры и отношений. Соот-
ветственно, карьерный рост, статус, деньги и материальные ценности 
(машина, жилье, дорогие вещи) не имеют особого значения.

Пятый кластер – «Противоречивый». Пассивность жизненной по-
зиции проявляется в отсутствии стремления к новизне, нежелании пре-
одолевать трудности и прилагать усилия. Но при этом они считают, что 
все сложится само собой. То есть несмотря на пассивность жизненной 
позиции, молодые люди этого кластера уверены, что в их жизни прои-
зойдут основные нормативные события: свадьба, рождение детей, пре-
стижная работа, выход на пенсию. В то же время для этого они не гото-
вы вкладываться в жизнь, жертвовать удовольствиями и тратить время 
на развитие себя. Статус и достаток не имеют отношения к жизненному 
успеху. Главное – определенность и баланс (спокойствие).

Интересны и некоторые различия в жизненных моделях молодых лю-
дей, связанные с полом и местом жительства. Анализ жизненных моделей 
молодых людей из разных городов России показывает, что максимальные 
различия определяются не географическим положением города, а тем, 
насколько он крупный (количество жителей). Выявлено, что жизненные 
модели молодых людей, живущих в мегаполисе (Санкт-Петербург) и го-
родах-миллионниках (Новосибирск, Казань, Ростов и др.), существенно 
отличаются от средних и малых городов с населением 300 тыс. и меньше 
(Йошкар-Ола, Новоуральск и др.). Различия получены по 4 факторам, ко-
торые достоверно более выражены среди респондентов из средних и ма-
лых городов.  Среди них больше  тех, кто ориентирован на родительскую 
семью, ее поддержку, привержен ценностям традиционного сознания, 
определенности в жизни, а также имеющих активную жизненную позицию 
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и готов к изменениям, преодолению трудностей, жертвовать удовольстви-
ями и свободным временем ради достижения цели, верит в себя. 

По первому фактору традиционное сознание в большей степе-
ни присуще девушкам из небольших городов. В мегаполисе (Санкт-
Петербург) данное различие между юношами и девушками не столь 
существенно. Среди девушек и юношей, живущих в крупных городах 
России, примерно поровну тех, кто выстраивает свой жизненный сце-
нарий в соответствии с устоявшимися в традициях и культуре жизнен-
ными ориентирами, предпочитая стабильность и определенность.

Если говорить о различиях между девушками и юношами, то в це-
лом жизненные модели различаются по трем факторам. Первый фактор 
«Приверженность традиционным установкам» больше характерен для 
девушек. Второй фактор «Жизненная активность и стремление к новому 
опыту» достоверно более ярко выражен у юношей ( р ≤ 0,05). Третий 
фактор описывает модель родительской семьи. Девушки в нашей вы-
борке в основном описывали модель отношений в родительской семье 
как совместное ведение хозяйства.

Таким образом, жизненный сценарий девушек достоверно больше 
ориентирован на воспроизведение родительской модели как в постро-
ении отношений, так и в конструировании профессиональной модели, 
ориентируемой на наиболее успешного члена родительской семьи. В их 
жизненных моделях чаще представлены так называемые устоявшиеся 
смысловые ориентиры – «народная мудрость». Для них жизненный успех 
в первую очередь – иметь хорошую семью. Они хотели бы получить спе-
циальность, по которой можно было бы работать всю жизнь, собираться 
семейным кругом, общаться, не торопиться, иметь в качестве жизненной 
опоры официального супруга, который хорошо зарабатывает. 

Анализ различий жизненных моделей молодежи одновременно по 
полу и городу проживания уточнили различия по полу.

Достоверная выраженность 15-го фактора (ориентация на карье-
ру, статус и материальный достаток) у девушек из небольших городов 
(в частности, Йошкар-Олы), по сравнению с юношами, свидетельству-
ет, что девушки из небольших городов в значительно большей степе-
ни ориентированы на выстраивание жизненное модели с приоритетом 
статуса, престижа и материального достатка, чем юноши. Очевидно, 
что именно эти параметры (статус, достаток и престиж) выступают для 
девушек из малых городов России основой стабильности и определен-
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ности, стремление к которым им присуще (доминирование 1-го факто-
ра в жизненных моделях). В мегаполисах юношей, ориентирующихся 
на построение карьеры, несколько больше, чем девушек.

Иными словами, структура нормативного жизненного сценария, 
ориентированного на традиционные ценности, стабильность, дости-
жения в карьере и материальное благополучие, представлена именно 
девушками из небольших городов и юношами из мегаполиса (в част-
ности, Санкт-Петербурга). В отличие от них юноши из небольших горо-
дов меньше ориентированы на построение карьеры, статус и достаток. 
Хотя среди них есть значительное количество респондентов, готовых 
к изменению и занимающих активную позицию, ориентированных на 
развитие себя (3-й кластер). Они готовы к переезду, многие из них уже 
работают и живут отдельно от родителей. 

Полученные результаты подтверждают наше предположение, что 
жизненные модели не сводятся к совокупности жизненных событий. 
Главные события, наделенной особой значимостью в жизни человека, 
даже если они связаны с какой-то сферой (например, семейной или 
профессиональной) описывают его жизненную ситуацию и относятся 
ко всей его жизни. События в рамках жизненной модели выступают как 
реперные точки, но сущность жизненной модели проявляется в связях 
между различными событиями и в логике этих связей. Поэтому, изучая 
жизненные модели молодых людей, целесообразно в качестве зна-
чимого измерения выделять такие параметры, как степень самостоя-
тельности и активности личности в их выстраивании.

Активная включенность родителей в жизнь молодых людей спо-
собствует формированию традиционного жизненного сценария, ори-
ентированного на построение отношений и ценность семьи (2-й или 
4-й кластер). При этом включенность родителей в жизнь молодого че-
ловека имеет высокую степень корреляции с 1-м фактором (установки 
традиционного сознания) и именно он в большей степени выражен 
во 2-м и 4-м кластерах. Дистанцированность и автономность от ро-
дительской семьи корреспондирует с активной жизненной позицией, 
готовностью к самореализации, уверенностью в своих силах, откры-
тостью новому опыту (3-й кластер). При этом 1-й кластер – дистанци-
рованный от родительской семьи, проявляющий в своих жизненных 
моделях автономию и целеустремленность, тем не менее довольно 
сильно привержен ценностям традиционного сознания, ориентацию 
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на престижную работу и статус и сохраняет элементы нормативного 
жизненного сценария (1-й кластер). Как и обратный вариант, макси-
мальная близость с родителями (6-й кластер) способствует активной 
позиции по построению карьеры, статус и материальный достаток 

Таким образом, близость с родителями может способствовать 
формированию как активной, так и пассивной жизненной модели. 

Полученные результаты позволяют сделать несколько важных выво-
дов. Во-первых, содержание жизненных моделей определяется потреб-
ностями человека (что близко к пониманию жизненного пространства 
К. Левином). Жизненная модель проявляет цели, желания, стремления, 
препятствия, опыт отношений, в том числе и близость с родителями, зна-
чимые события прошлого и актуальные события будущего, наиболее зна-
чимую часть жизни человека: работу, себя в этом мире, отношения. В жиз-
ненной модели как в зеркале отражается то, что человек считает наиболее 
значимым для себя, с чем или с кем себя идентифицирует (быть как са-
мый успешный член семьи или как лидер поколения), пределы (границы), 
которые себе определяет в текущий момент времени (открытость новому, 
пассивность в отношения с миром, минимальность требований – «мне до-
статочно, больше не нужно, или, наоборот, высокий социальный статус), 
вовлеченность (включенность в жизнь) – сила его Я. 

На уровне структуры это проявляется в виде системы убеждений 
и установок относительно жизни, событийности (количество событий) 
в определенных сферах (секторах по Левину), их содержания и связ-
ности, в логике этих связей. 

На процессуальном – через активную вовлеченность в реализацию 
своих целей, готовность прикладывать усилия по их достижению, пере-
живание значимости определенных событий и отношений с миром.

Поэтому содержательно жизненные модели целесообразно опи-
сывать через а) значимость той или иной сферы жизни для человека 
и б) его активность по реализации ее задач. Взаимосвязь этих двух па-
раметров не является простой: активность зависит от значимости, но 
не однозначно ею определяется. При этом, жизненные модели могут 
демонстрировать противоречия, что проявляется в рассогласовании 
системы убеждений, лежащих в основе оценки значимости той или 
иной сферы жизни и переживания этой значимости молодым челове-
ком, с активностью и ответственностью человека в данной сфере. 

Во-вторых, четко прослеживаются два типа жизненных сценариев. 
Один тип характеризуется низким уровнем самостоятельности и авто-
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номии субъекта и ориентацией на воспроизведение в своем жизненном 
сценарии нормативных образцов как родительской семьи, так и при-
сущих культуре сообщества. Другой тип отличает высокая степень са-
мостоятельности и автономии субъекта. Содержания этой активности 
может быть направлена как на воспроизведение привычных паттернов 
действий и имеющегося у субъекта опыта (или передаваемого, в частно-
сти, старшими поколениями – что мы увидели на примере первого кла-
стера), так и на освоение нового опыта, «жизнетворчество» – 3-й кластер. 

Наконец, еще один важный момент. Проявления вертикальной 
трансмиссии жизненных моделей носит неоднозначный характер. 
Близость с родительской семьей, как и степень включенности роди-
телей в жизнь молодых людей, может способствовать как формиро-
ванию пассивных жизненных моделей, ориентированных на воспро-
изведение культурных традиций и образцов родительской семьи, так 
и активных жизненных моделей, отличающихся индивидуализацией 
жизненного сценария и стремлением к изменениям, разнообразию, 
получению нового опыта и личному развитию.
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В статье представлен результат теоретического анализа этапов процес-
са переживания пострадавшего после кризисного события. Предлагается 
выделить три этапа переживания: на этапе оцепенения, этапе преодоле-
ния и этапе посттравматического роста. Опираясь на достижения отече-
ственной психологов: Божович Л. И., Выготский Л. С., Рубинштейн С. Л. 
рассматривается двойное переживания как условие перехода в конечном 
счете на этап посттравматического роста. Приводится формула посттрав-
матического роста.
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