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Введение. Изучение молодежной культуры является важным направлением в 
исследовании социокультурной проблематики современного общества. По 
представлениям ряда исследователей, молодежная субкультура — это характе-
ристика всего молодого поколения, объединяющая молодежь в формальные и 
неформальные молодежные объединения, существующие в рамках «большой 
культуры» [1, c. 18]. 

Субкультура прошла несколько этапов своего развития. В 1920–1950-е годы 
данное понятие определяли как молодежное криминальное сообщество. В1960–
1970-е годы субкультуру рассматривали в качестве способа символического со-
противления молодых людей против своего классового происхождения. В 1980–
2000-е годы субкультуру определяли как размытость культурной идентичности, 
необязательность участия в сообществе, где доминирует потребительство.  

Исследования молодежи как особой категории социума начались в 20-е го-
ды XX в. в США. Социологи прежде всего рассматривали молодежные группи-
ровки с криминологической точки зрения. Одно из самых ранних использова-
ний данного термина в литературе обнаружено в учебном пособии Вивьен Пал-
мер «Полевые исследования в социологии» (1928). В нем сообщается, что «суб-
культурные группы… демонстрируют разнообразие в рамках доминирующей 
культуры» и характеризуются специфическими «обычаями и установками». Со-
временная трактовка понятия «субкультура» принадлежит американскому со-
циологу Милтону Гордону: это «система ценностей, установок, способов пове-
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дения и жизненных стилей социальной группы, составляющей часть целого, 
будь то целое общество или организация». Участники субкультур стремились 
показать, что они преодолели свою классовую судьбу, но при этом они не осо-
знавали, что их бунт против классового происхождения происходит не на ре-
альном, а на воображаемом уровне.  

Британские эксперты в конце 60-х годов прошлого столетия указывали на 
то, что ошибочно сводить всякую молодежную группу к криминальности: 
«Важно научиться проводить различие между субкультурой и делинквентно-
стью*». Молодежь способна искать компромиссное решение своих социальных 
проблем в занятиях творчеством, музыкой и т. п. [2, c. 25–27]. 

Первые молодежные субкультуры. Часть исследователей считает, что пер-
вые молодежные субкультуры возникли на Западе, и это были движения битни-
ков и хиппи (примерно 1960-е годы). Однако еще в 1940–1950 годы в СССР воз-
никли так называемые стиляги, которых отличал протест против советских гос-
ударственных устоев. Они отличались яркой внешностью, стилем одежды и за-
падным сленгом. Также часть исследователей склоняется к тому, что советские 
стиляги были прототипом западных тедди-боев (англ. teddy-boys), но и здесь 
следует отметить, что вторая субкультура возникла немного позже первой. 

В XX в. одной из самых ярких являлась молодежная субкультура тедди-боев, 
возникшая в 1950-х годов в Англии. Участниками данной группы были молодые 
люди из рабочего класса, стремившиеся подражать «золотой молодежи» и оде-
вающиеся по моде эпохи Эдуарда VII (отсюда — «тедди»). Их особенность за-
ключалась в независимости в материальном плане: подрабатывая себе на кар-
манные расходы неквалифицированным трудом, они могли тратить заработок 
на свои нужды (стильная одежда, всевозможный развлекательный досуг, кафе  
и т. п.). Но все же основным интересом культурного движения данной группы 
стал американский рок-н-ролл. Тедди-бои являлись возмутителями британско-
го спокойствия в кинотеатрах и танцзалах, провоцируя массовые драки и акты 
вандализма. Представителям данной субкультуры был присущ агрессивный 
национализм (наиболее яркий пример массового столкновения между белыми и 
темнокожими выходцами из Британской Вест-Индии в 1958 г.). Первые тедди-
бойс исчезли примерно к 1960 г., однако позже возникали еще вторая (в 1970-е) 
и третья (в 1990-е) волны. Следует отметить, что именно они заявили о молоде-
жи не только как о возрастной, но также и о социальной группе. 

Существовала также и другая субкультура, покорившая мир во второй по-
ловине 1950-х годов, — моды (mods — сокращение от modernist), включавшие 
преимущественно представителей рабочего класса. Почти за десять лет своего 
существования они стали самой стильной молодежной субкультурой. Ее пред-
__________________ 

*Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency — право-
нарушение, провинность) — антиобщественное противоправное поведение человека, 
воплощенное в его проступках (действиях или бездействии), наносящих вред как от-
дельным гражданам, так и обществу в целом. 
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ставители данной субкультуры являлись независимой и раскрепощенной моло-
дежью. Моды часто посещали джазовые клубы, кофе-бары, где их досуг носил 
развлекательный характер. Рост популярности данной субкультуры способство-
вал тому, что правительства стали обращать больше внимание на социальные и 
политические проблемы молодежи [3, c. 46–47]. 

Обратимся к субкультуре хиппи, зародившейся в США в 1960-х годах. Ос-
новные принципы, формирующие сознание этого молодежного движения, 
включали в себя несколько составляющих: любовь к природе, уважение к куль-
турам прошлого, возвращение к натуральным волокнам, ремеслам, домашнему 
ткачеству, ручной росписи [4, c. 27]. 

60-е гг. ХХ в. характеризуются политизированными и массовыми актами не-
повиновения молодежи и студентов разных стран мира [5, c. 352]. 

Явным подтверждением близости идей рабочих и молодежи является лозунг 
студентов французской Сорбонны: «Смерть капиталу!». Юные французские 
троцкисты и маоисты в союзе с рабочими крупных фабрик Парижа 13 мая 1968 г. 
парализовали всеобщей 24-часовой забастовкой улицы города. В акции приня-
ли участие около 10 млн французов. В Париже студенты захватили Сорбонну, 
впоследствии объявленную «автономным и народным университетом, кругло-
суточно открытым для всех трудящихся». Главной причиной преобразования 
драйвера протестной активности является утрата рабочим классом во второй 
половине ХХ в. многих революционных черт, свойственных ему в XIX – первой 
половине XX в. Представители молодежного движения провозгласили «студен-
ческий класс» авангардом борьбы в современном обществе. Протестная актив-
ность пролетариата в событиях во Франции в мае 1968 г. стремительно нейтра-
лизовалась благодаря переговорам между представителями правительства и 
профсоюзом рабочих. Диалог, продолжавшийся с 25 по 30 мая 1968 г., завер-
шился подписанием соглашения, предусматривавшего заметное повышение 
зарплаты и другие социальные гарантии. 

Если события французского «Красного мая» были временно поддержаны 
представителями рабочего движения, то в Соединенных Штатах Америки рабо-
чий класс оказался полностью на стороне государства. Широкие массы трудящих-
ся, в отличие от молодежи, не выступали с резкой критикой военных действий во 
Вьетнаме, так как производство вооружения приносило прибыль и новые рабо-
чие места трудящимся Северной Америки. В Нью-Йорке и других крупных горо-
дах США агенты ФБР направляли рабочих на улицы, где проходили студенческие 
демонстрации, для физического успокоения бунтующей молодежи.  

Субкультуры в СССР. Одним из периодов явного обособления молодых 
людей в обществе нашей страны являются 60-е годы XX в. Именно тогда ряды 
молодежного актива пополнило поколение 1940-х годов — ровесников войны. 
Победа в Великой Отечественной войне породила в народе надежду на улучше-
ние жизненного уровня, на перемены в экономике [6]. Но реалии были други-
ми. В конце 1940-х годов после обнародования постановлений ЦК ВКП(б) по 
вопросам литературы и искусства запретили не только выступать против реше-



 Т.Ю. Белозёрова 

4  Политехнический молодежный журнал. 2019. № 12 

ний партии по проблемам культуры, но и обсуждать одобренные и утвержден-
ные властями литературные произведения. Так, в 1947 г. вынесли выговор сту-
дентам третьего курса исторического факультета МГУ, которые решили в стен-
ной газете «Летопись» вынести на обсуждение вопрос, действительно ли герои 
романа «Молодая гвардия» являются героями нашего времени и если нет, то 
почему [7, c. 24]. Ограничение доступа к любимым романам, повестям, расска-
зам и сборникам стихов, вмешательство государства в частную жизнь, грубая 
корректировка властями эстетических вкусов, существование недоступных 
страниц культуры провоцировали уход движения культурных инициатив в 
подполье, в котором молодежная самодеятельность выражалась через нефор-
мальные художественно-литературные формы [8, c. 149]. 

Период оттепели характеризуется частичной либерализацией режима, появ-
лением некоторой свободы слова, относительной демократизацией политиче-
ской и общественной жизни, открытостью миру, большей свободой научной и 
творческой деятельности, что не могло не сказаться на молодежи [9, c. 140]. 
Этот слой общества, самый активный, воспринял данный процесс как толчок к 
созданию собственной культуры. Неформальное движение молодежи в СССР 
обусловливалось непосредственно политическим режимом и являлось объек-
тивным общественным явлением, с помощью которого молодое поколение 
страны создавало свою систему ценностей. Совершенно неожиданно массовый 
нонконформизм возник в относительно обеспеченном слое молодежи крупных 
городов, который подпитывался распространением предметов быта и искусства 
западных стран, ввезенных после войны советской армией как трофеи или по-
дарки от союзников. Эти предметы, включающие одежду и аксессуары, отли-
чавшиеся от советских аналогов, дали советской молодежи несколько иной 
взгляд на жизнь людей капиталистических стран [10]. 

Так сформировалась самобытная субкультура стиляг. Подражая американ-
скому образу жизни, проявлявшемся во внешнем виде, манере поведения, 
предпочтении западной музыки, кино, изобразительного искусства, молодые 
люди тем самым занимали позицию пассивного протеста по отношению к оте-
чественной культуре. При этом, создавая некий идеальный образ «западной 
жизни», они исходили из обрывочных сведений о ней и собственных представ-
лений. Стиляги относили себя к кругу «посвященных», а стиляжничество со-
ставляло целую концепцию. Разумеется, стремление к собственному стилю и 
манере поведения сложно отнести к политическому протесту, но в послевоен-
ных условиях, когда одежда и вкусы были унифицированы, яркий галстук с эк-
зотическим рисунком, зауженные книзу брюки, пиджак в крупную клетку — все 
это выглядело весьма подозрительно [8, с. 150]. Таким образом, понятие «моло-
дежь как жертва западного влияния» стало полноправной парадигмой, через 
которую начали рассматривать молодежные проблемы. Именно стиляги озна-
меновали первую волну современного неформального движения. 

Для борьбы с распространением стиляжничества в Советском Союзе ис-
пользовался ряд мер — от критических статей, карикатур в прессе и сюжетов  
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в киножурналах до создания в рядах партийной организации ВЛКСМ специ-
альных патрулей для задержания с целью воспитательной работы лиц, попа-
давших под подозрение в принадлежности к субкультуре стиляг [11]. Админи-
стративное преследование, как правило, выражалось в направлении на прину-
дительные общественно-полезные работы, а уголовное преследование основы-
валось на обвинении стиляг в тунеядстве и безыдейности. Создаваемая офици-
альной пропагандой атмосфера общественного осуждения и гонения стиляг 
разрушила многим из них судьбы. Стиляги создали собственный стиль одежды, 
сленг, открыли интересный мир музыки, литературы, искусства, новый образ 
жизни в целом. Такой образ культуры соответствует представлениям части со-
временной молодежи о «молодости» как об особом этапе жизненного цикла.  

Советская молодежь первых послевоенных десятилетий представляет собой 
безусловный социальный феномен, сочетающий все лучшее, что воспитывало 
советское общество тех лет в своей молодежи, но при этом принесший с собой 
более свежий взгляд на окружающую действительность, нередко несовпадаю-
щей с преподносимой пропагандистской информацией. 

Заключение. Следует отметить, что данные молодежные субкультуры по-
явились как реакция молодежи на социальные и политические проблемы в об-
ществе. Каждая из субкультур представляла собой не только способ организа-
ции досуга молодых людей, но и давала возможность для самовыражения, са-
мореализации, благодаря которой мир узнал множество новых имен как в мод-
ной, так и в социально-политической сфере. Субкультуры были и остаются но-
сителями ценностей и установок, которые молодежь принимает, приумножает 
и передает своим последователям. 
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