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К ОБЩЕСТВУ ЗНАНИЙ – К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ*

Работа посвящена постановке проблемы постматериальных ценностей средствами со-
циальной философии. Постматериальные ценности, формирующиеся в позднем постин-
дустриальном обществе, колоссальным образом влияют на содержание и реформирование 
ценностных ориентаций и образовательных моделей, ориентированных на современную 
молодежь, выступающую основным потребителем информации и носителем новой цен-
ностной парадигмы. На базе социологических и социально-философских теорий Н. Хоу, 
У. Штрауса, Р. Инглхарта и В.С. Мартьянова делаются попытки установления чет-
ких критериев, позволяющих говорить об изменениях образовательных систем в обще-
стве знаний как о социокультурной парадигме, создающей новые и трансформирующие 
прежние типы личности, социальности и социального взаимодействия, что является 
ответом на формирующийся социальный запрос основных участников современного об-
разования – представителей поколения Z, рожденных, начиная с 2002 года.
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Актуальность обращения к проблеме 
социокультурной аналитики, прогностики 
состояния и развития постматериальных 
ценностей в контексте движения России 
к обществу знаний связана с отсутствием 
в отечественной социальной философии 
и философии образования фундаменталь-
ной теории, отражающей картину мира 
основных носителей нового мировоззре-
ния – миллениалов, представителей поко-
лений Y и Z [6, с. 150–154] с точки зрения 
произошедших изменений в восприятии 
ими действительности и сформировавше-
гося нового отношения к миру.

В рамках теории поколений, предло-
женной Н. Хоу и У. Штраусом, выделяют-
ся следующие «срезы поколений», являю-
щихся сегодня основными субъектами и 
«потребителями», моделирующими свои-
ми потребностями сферу образования:

– Поколение X (1963–1982 гг.).
– Поколение миллениалов, или поколе-

ние Y (1983–2002 гг.).
– Поколение Z (с 2002–2003 г.).

В этом смысле наряду с расширением и 
усложнением пространства информации, 
увеличением скорости ее обработки про-
изошло множество изменений, требова-
ний к человеку со стороны меняющегося 
социокультурного пространства. В этих 
условиях совершенно необходимыми ока-
зываются новые личностные качества и 
принципиально новый подход к социали-
зации молодежи в «общество знаний».

Данная проблема является особенно 
острой и актуальной для представителей 
поколения Z – основных участников совре-
менного образовательного пространства – 
детей и подростков, родившихся после 
2000 года, чье взросление и становление 
полностью пришлось и оказалось всеце-
ло детерминированным цифровой эпохой 
развития общества и системы социальных 
и межличностных коммуникаций. Этих 
людей называют «интернет-поколением». 
Они живут в интернете и социальных се-
тях практически с рождения, что накла-
дывает колоссальный отпечаток на всю 

* Работа поддержана грантом РФФИ 18-011-00759 А Формирование постматериальных ценностей моло-
дежи в образовательном пространстве и молодежных субкультурах: социокультурная аналитика состо-
яния развития и прогностика социальных рисков.
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85систему ценностей этого поколения, фор-
мируя новое ценностно-мировоззренче-
ское ядро молодежи.

Фундаментальная проблема исследова-
ния постматериальных ценностей пред-
полагает постановку и последовательное 
решение следующих вопросов, которые 
будут рассмотрены в следующих публика-
циях авторов:

– как проходит идентификация и само-
идентификация молодых людей и подрос-
тков с точки зрения системы постматери-
альных ценностей;

– как формируются и трансформиру-
ются системы ценностных предпочтений 
молодых людей и подростков, принадле-
жащих к различным субкультурам, с точ-
ки зрения учета аутентичных форм актив-
ности, коммуникации в социальных сетях, 
возможности их курирования со стороны 
педагогического сообщества, опасности 
манипулятивного воздействия со стороны 
сектантов и т.п.;

– образовательные практики в обще-
стве знаний – к вопросу об эффективности 
личностно-ориентированного обучения 
тинэйджеров (относящихся к поколению 
игрек и зет) в ситуации трансверсальности 
сосуществующих образовательных страте-
гий и парадигм;

– выявление образовательных усло-
вий и возможностей наиболее успешного 
включения подростков в полилогичную 
коммуникацию с другими поколениями.

– обоснование необходимости сущес-
твенного увеличения гуманитарных дис-
циплин в системе среднего и высшего об-
разования (независимо от профиля обуче-
ния), которые формируют навыки межлич-
ностной и межкультурной коммуникации;

– новые модели и трансформации пре-
жних образа и профессиональных функ-
ций преподавателя (тьютор, коуч, фасили-
татор, наставник, партнер и т.п.), ведущего 
учащегося к его собственным целям.

Традиционно к постматериальным цен-
ностям миллениалов относят следующее: 
высокая самооценка, самоуверенность, мо-
бильность, гибкость, легкость восприятия 
нового, частая смена места и окружения, 
ориентация на стремительный взлет в со-
циальном лифте, выстраивание жизни по 
разнонаправленным интересам, ориента-
ция на сегодняшний день и быстродости-
жимые цели, слабовыраженная забота о 
будущем и т.п.

Однако при более пристальном рас-
смотрении вопрос о постматериальных 
ценностях оказывается выходящим дале-
ко за рамки «теории поколений», что поз-

воляет некоторым исследователям (Р. Ин-
глахрт, В. Иноземцев, В. Мартьянов и др.) 
говорить о рождении новой эпохи – «пос-
тматериализма». Именно ценности задают 
смысл проживаемой эпохе и времени, оп-
ределяющим образом влияя на теорию и 
практику бытия человека.

В этом отношении постматериальные 
ценности, чье формирование приходится 
на эпоху позднего постмодерна – явление 
уникальное, никогда не встречавшееся в 
истории человеческой цивилизации (в от-
личие от антиматериальных и нематери-
альных ценностей), требующее совершен-
но нового языка категорий. Согласно кон-
цепции Рональда Инглхарта [1. с. 25–75], 
именно аксиологические установки высту-
пают основой и базисом экономических и 
социетальных моделей позднего постин-
дустриального общества. В рамках данной 
теории, на пути к обществу, основанному 
на знаниях, традиционные материалис-
тические ценности, обеспечивающие вы-
живание и адаптацию к экономической, 
социальной, политической и духовной 
сферам общества уступают свое место 
ценностям постматериальным, ведущим 
к максимальному самовыражению и рас-
крытию творческого потенциала личнос-
ти (стремление к независимости, свобода 
выбора, ориентация на максимальную 
плюральность, качественное образование, 
саморазвитие, безлимитный доступ к ин-
формации из любой точки и т.д.).

Отметим, что главными носителями 
данной системы ценностей в рамках тео-
рии поколений как раз являются «игреки» 
и «зеты». Данная система постматериаль-
ных ценностей, по мнению ее авторов, 
способствует росту доверия в обществе, 
установлению более прозрачных правил 
коммуникации, разделяемых все большим 
количеством респондентов, приводит к 
росту общественного согласия.

При этом необходимо учесть длитель-
ный неоднородный характер формирова-
ния системы постматериальных ценнос-
тей, которая делается возможной лишь в 
на пути к обществу, основанному на знани-
ях, когда накоплена колоссальная система 
ценностей материальных и становится 
возможной постановка вопроса о чем-то 
большем, преодолевающем отчуждение 
между человеком и трудом. В рамках гос-
подства «классических» ценностей глав-
ным драйвером изменений в ценностных 
ориентациях были торгово-экономичес-
кие, позже – финансово-экономические от-
ношения. В обществе знаний же экономи-
ка из «базиса», описываемого философией 
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марксизма, превращается в «периферию» – 
не всегда и не вполне замечаемые условия 
существования, инфраструктуру, позволя-
ющую поставить вопрос об изменениях 
на уровне субъективности человека. «По-
вышение материального уровня жизни 
создает потенциальные предпосылки для 
становления новой мотивационной систе-
мы. Освободившийся от необходимости 
постоянного поиска средств для удовлет-
ворения насущных потребностей, человек 
получает возможность приобщения ко все-
му многообразию ценностей, накопленных 
цивилизацией. Но это не означает немед-
ленного и автоматического использования 
им открывающихся возможностей, и уж 
тем более – быстрого становления новой 
иерархии ценностных ориентиров в мас-
штабах общественного целого» [2, с. 302].

В этом отношении уместно вспомнить 
концепцию Д. Коулмана, который рас-
сматривает три градации капитала:

– капитал физический (здоровье, та-
лант, способности от природы);

– капитал человеческий (личностные 
качества, умения и навыки, сформирован-
ные в ходе социализации человека – обра-
зование, профессиональная идентичность, 
карьера, цели и т.д.);

– капитал социальный (сформирован-
ная периферийная среда, инфраструктура, 
возможность пользования которой приво-
дит к максимизации выгоды и полезности 
для живущей в ней людей) [3].

Главным источником социального не-
равенства и различий в обещстве, осно-
ванном на знаниях, становится образова-
ние – возможность и практика примене-
ния полученных знаний и информации, 
как указывал Ф. Фукуяма [7, с. 92]. Именно 
социальный капитал в данной концепции 
призван укрепить и усилить систему фор-
мирования постматериальных ценностей 
за счет проявляемого исследовательского 
интереса как раз к фоновым, периферий-
ным условиям общественного развития 
(культура, этика, мораль, образование) – 
дополняя представления об «экономи-
ческом человеке», стремящимся к макси-
мизации своей выгоды при минимальной 
затрате ресурсов.

Как отмечает В.С. Мартьянов, «подоб-
ные гипотезы небезосновательны. На-
пример, длящийся более 30 лет «Всемир-
ный мониторинг ценностей» (World Values 
Survey, WVS) на межстрановом уровне 
демонстрирует значимую статистическую 
зависимость: повышение уровня жизни 
людей приводит к росту постматериаль-
ных ценностей самореализации, доверия, 

ответственности, заботы о людях и приро-
де, а также ценностей открытости измене-
ниям. В то же время низкий уровень жиз-
ни населения коррелирует с сохранением 
доминирующей роли носителей консерва-
тивных материальных ценностей выжива-
ния, сохранения и самоутверждения. На 
фоне уже решенных материальных про-
блем индивидов в постиндустриальных 
обществах приоритетными для них ста-
новятся ценности самореализации и само-
развития, формирующие контуры новой 
политической этики и часто интерпрети-
руемые как постмодерные. Эти ценности 
проявляются в растущем моральном не-
приятии такого социально-политическо-
го статус-кво, в котором господствующей 
ценностной стратегией граждан являет-
ся демонстрация социально одобряемого 
поведения и выживание как пассивная 
адаптация к наличным и считающимися 
неизменными общественным нормам и 
практикам» [4, с. 83–98].

В этом отношении, как отмечает Дж. 
Хикс, по мере накопления благосостоя-
ния, оно все более утрачивает свою зна-
чимость для человека, на первый план 
выходят новые, более субъективистские 
критерии (например, индекс оценки «ка-
чества жизни») – такие, как свобода, бе-
зопасность, доверительность, справедли-
вость [8, с. 117–141].

Указанные изменения в ценностных 
ориентациях связаны с целом рядом фак-
торов, к которым относятся прежде всего 
нарастающие удовлетворение потребно-
стей и переход на новый уровень ценност-
ных ориентаций. Современный человек, 
в особенности молодежь, все более сосре-
доточен на саморазвитии, потреблении 
постматериальных благ, способствующих 
максимальному раскрытию личности – 
прежде всего, творчества, креативности, 
воображения [5, с. 102–106].

Говоря о сложностях понимания и вос-
питания поколения Z, нельзя не отметить 
их безусловную особенность, которую 
можно рассматривать не только как недо-
статок, но и как преимущество – лёгкость. 
Она во всем – в мироощущении, в приня-
тии решений и смене интересов. «Зеты» 
живут «здесь и сейчас», виртуальная 
жизнь позволяет им быть известным в лю-
бой точке мира, они не заводят прочных 
социальных связей и не привязываются к 
конкретным местам на карте. Они не боят-
ся остаться без денег и покупать билеты в 
«один конец».

«Зетам» не нужны (во всяком случае, 
они сами в этом уверены) 11 лет уроков 
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ваться, зарабатывать и чувствовать себя 
счастливыми. Они смотрят вебинары, 
находясь за тысячи километров от спи-
керов, читают книги из лучших элект-
ронных библиотек всего мира и диплом 
является для них лишь формальностью, 
корочкой, которую нужно показать в от-
деле кадров.

С теми же, кто выбрал академическое 
образование, работа предполагает необхо-
димый учет определенных особенностей 
этого поколения. Например, «зеты» при-
выкли «гуглить», формируя поисковый за-
прос в Интернете, и на четкий запрос по-
лучать четкий ответ, так что чтение огром-
ных текстов – не для них. Они привыкли 
выделять важное из главного и значитель-
но фильтровать количество получаемой 
информации, что является ключевой ком-
петенцией, необходимой как в информа-
ционном обществе, так и обществе, осно-
ванном на знаниях. Еще одной особеннос-
тью является и то, что конспекты и запи-
си для них не имеют никакого значения, 
ведь зачем тратить время на пустое пере-
писывание, если одному человеку можно 
сфотографировать информацию с доски и 
отправить в общий чат посредством соци-
альных сетей и мессенджеров. Еще одна 

безусловная особенность «зетов» – коллек-
тивное общение в общих чатах.

У поколения Z есть привычка к опре-
деленной подаче информации – выражен-
ная «харизма» и личностные особенности 
интересующих спикеров. Так, если зеты 
смотрят познавательные видео, то у ярких 
и эмоциональных «блогеров», из новостей 
в ленте в «избранное» добавляют толь-
ко красочные картинки и воспринимают 
только ролики из «Инстаграма» длитель-
ностью в минуту.

Соответственно, выстраивая педагоги-
ческую систему для «зетов», нужно делать 
упор на особенности восприятия «зетами» 
информации – она должны быть представ-
лена просто, ярко, максимально инфор-
мативно, иметь четкую структуру. Все эти 
процессы приводят к изменениям на уров-
не субъективности человека, формируя но-
вый тип личности, что ставит вопрос о не-
обходимости пересмотра образовательной 
парадигмы, которая была бы направлена 
на формирование у молодежи следующих 
умений и навыков: создание принципи-
ально нового; скорость усвоения и внед-
рения в собственную жизненную и про-
фессиональную практику новых моделей; 
формирование компетенции инновацион-
ного потенциала.
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