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БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТОЙ И ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ  

У СОТРУДНИКОВ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ 
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Представлены результаты теоретического анализа баланса между работой и лич-

ной жизнью у сотрудников разных поколений, являющихся субъектами трудовых отноше-
ний. Отмечается, что различия в позициях связаны с субъективно понимаемым равнове-
сием, а также выбором приоритетной сферы на основе системы ценностных ориента-
ций личности, опосредованных социально-психологическими и культурно-экономическими 
характеристиками поколения.  

 
Ключевые слова: работа, личная жизнь, баланс между работой и личной жизнью, 

социальные поколения. 
 
The results of the theoretical analysis of the balance between work and personal life of 

employees of different generations who are subjects of labor relations are presented. It is noted 
that the differences in positions are associated with a subjectively understood balance, as well as 
the choice of a priority area based on a system of value orientations of the individual, mediated 
by socio-psychological and cultural-economic characteristics of the generation.  

 
Keywords: work, personal life, work-life balance, social generations. 
 
Вопрос баланса между работой и личной жизнью, как в контексте конфликта, так и 

синергии, касается каждого работающего человека любого возраста. Однако отношение 
отдельных возрастных групп к этой проблеме различается и зависит от системы факторов: 
исторические события, под влиянием которых были сформированы ценности и мировоз-
зрение поколения, социальные и культурные преобразования, развитие технологий, доступ 
к современному оборудованию, представления о безопасности труда. О необходимости 
учитывать особенности поколений в организационной психологии заговорили относитель-
но недавно, когда на рынок труда вышли молодые специалисты – представители поколе-
ния Y. Понимание потенциальных различий между поколениями, изучение их ожиданий и 
отношений может помочь организовать работу таким образом, чтобы синергия работа-
жизнь была фактором повышения работоспособности и эффективности профессиональной 
деятельности. 

Теория поколений была создана в 1991 году известным экономистом и специалистом 
в области демографии Н. Хоувом и историком В. Штраусом на основе анализа истории 
США. Исследователи (независимо друг от друга) установили, что существуют определен-
ные периоды, когда большинство людей обладают сходными ценностями и характеристи-
ками. Такие периоды были названы социальными поколениями. Н. Хоув и В. Штраус счи-
тают, что социальное поколение – это некая совокупность людей, рожденных в один два-
дцатилетний период и обладающих тремя общими критериями: возрастное положение 
в истории, что подразумевает переживание одних и тех же исторических событий в при-
мерно одинаковом возрасте, общие верования, схожие модели поведения и ощущение 
причастности к данному поколению [1]. 
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На основе описания типичного, собирательного представителя каждого поколения ис-
следователи выделили нескольких поколений: «строители» или «победители», «молчали-
вое поколение», «беби-бумеры», «поколение Х», «молодое поколение Y» или «миллениу-
мы» и «формирующееся поколение Z». Поскольку поколение победителей и молчаливое 
поколение перестали быть активными субъектами трудовых отношений, а представили 
поколения Z ими еще не стали, остановимся на анализе особенностей беби-бумеров,  
а также поколения Х и поколения Y, которые в силу возрастных особенностей являются 
наиболее активной и производительной частью трудового ресурса.  

Поколение беби-бумеров так названо из-за произошедшего после Второй мировой 
войны всплеска рождаемости. Это поколение было рождено в период с 1943 по 1964 гг. 
[1]. Адаптированная для России и постсоветских стран теория Н. Хоува и В. Штрауса от-
сылает к тезису о том, что поколение росло в СССР, сверхдержаве, которая занимала ли-
дирующие мировые позиции по многим направлениям. Достижения страны в науке, куль-
туре, спорте, освоении космоса, а также постепенное улучшение экономических условий, 
внимание и поощрение со стороны родителей стали условиями формирования оптимисти-
ческой перспективы для поколения. Представители данного поколения любят спорт, ста-
раются сохранять свое здоровье и активность как можно дольше, готовы приложить значи-
тельные усилия для достижения поставленной цели. Общественные организации и идеоло-
гические установки способствовали развитию у данного поколения ориентации на коллек-
тивизм, стремление к лидерству. Поколение склонно к трудоголизму, его представители 
любят работу, проделанную на основе сотрудничества и группового объединения. Беби-
бумеры описываются как люди, которые верят, что упорный труд и преданность делу яв-
ляются ценностью, к которой они должны стремиться. Являются конкурентоспособными, 
верят в лояльность работодателя и имеют чувство ответственности, у них либеральные 
взгляды, они доверяют властям, ценят безопасную работу [3].  

Представители поколения готовы пожертвовать личной жизнью ради профессиональ-
ных успехов. В детском возрасте это поколение прочно усвоило идею о том, что их роди-
телям пришлось преодолеть значительные затруднения и многим пожертвовать на пути 
создания возможностей и благоприятных условий для своих детей, и что от них ждут 
большего прорыва. Беби-бумеры пережили радикальные изменения в образовательных и 
социальных возможностях. С одной стороны, поколение беби-бумеров увидело распро-
странение равенства, с другой стороны – стало свидетелем выраженных противостояний 
по вопросам политики, справедливости, религии.  

Рожденные в 1965–1982 годах получили название «поколение Х». Ухудшение эконо-
мической ситуации, инфляция, дефицит, застой, а затем радикальная перестройка, круше-
ние коммунистических идеалов, холодная война, война в Афганистане стали событиями, 
на фоне которых росли и взрослели представители «поколения Х». Самостоятельность по-
коления Х определена постоянной занятостью родителей, недостаточным контактом меж-
ду детьми и родителями. Такое детство сформировало готовность к переменам и расчет на 
собственные силы. Типичные черты представителя поколения Х – индивидуализм, прагма-
тизм, ориентация на свободу выбора, желание получать выгоду и прибыль [3]. Характери-
стики, связанные с патриотизмом и привязанностью к собственному государству, выраже-
ны слабее, чем у предыдущего поколения.  

Поколение Y или поколение миллениумов, отличается принципиально иными харак-
теристиками. Данное поколение родилось в период с 1983 по 2000 г. и сейчас активно 
вступает в трудовую жизнь. Окончание холодной войны, распад СССР, возникновение ря-
да новых государств и общий передел мира способствовали пониманию того, что нет ни-
чего вечного, и что даже самые могущественные люди и государства могут в течение 
очень короткого времени потерять свой вес. Миллениумы не склонны к идеализации ка-
ких-либо ценностей, не проявляют уважения властям и преклонения авторитетам. 
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Миллениумов отличает склонность к быстрому принятию решений в связи со страхом 
упустить возможность. Однако слишком высокая скорость принятия решений зачастую не 
дает возможности оценить ситуацию полностью и негативно отражается на качестве при-
нятых решений. Представители поколения устойчивы перед изменениями, способны гибко 
реагировать на неожиданные вызовы. Взросление в быстроменяющемся мире развило 
у миллениумов желание быстро достигать высоких результатов. Для представителей дан-
ного поколения не привлекательна ориентация на длительную работу с отдалёнными  
результатами.  

Позднее взросление и долгое сохранение зависимости от родителей связано со стрем-
лением родителей оградить своих детей от опасностей, связанных с политическими и ре-
лигиозными противоречиями и всплеском преступности. Исследователи отмечают, что для 
миллениумов получение образования является не подготовкой к профессиональной дея-
тельности, а ее отсрочкой [1]. Поздние браки и позднее рождение собственных детей яв-
ляются следствием нежелания брать на себя большой груз ответственности. 

Помимо резкого государственного и экономического передела миллениумы застали 
период максимально бурной индустриализации и компьютеризации, что сделало предста-
вителей данного поколения зависимыми от технологий. Миллениумы испытывают затруд-
нения при восприятии сложной информации в больших объемах. Доступность интернет-
общения приводит к изменению качества и количества личных контактов, сложности в 
общении с реальными людьми. 

Для уходящего с рынка труда молчаливого поколения работа была важнейшей ценно-
стью, сферы работы и личной жизни не пересекались в связи с четкой границей между ра-
ботой и традиционной семьей, функционирующей на основе разделения гендерных ролей 
(муж-кормильцем и жена-домохозяйка). Такое разделение сводило к минимуму влияние на 
семью в ситуации, когда отцу приходилось повышать свою концентрацию на профессио-
нальной деятельности.  

Беби-бумеры росли во время смены гендерных ролей. Большинство беби-бумеров жи-
ли в семьях с двумя работающими родителями, количество разводов возрастало. Эти из-
менения в полную силу ощутило поколение X – дети с ключом на шее, которых воспиты-
вали родители-одиночки, работающие матери, пары, в которых оба родителя делают карь-
еру. И наконец, поколение Y, для которых норма – работающая мать. Значительное коли-
чество представителей данного поколения выросло в семье, где один из родителей (а ино-
гда и оба) являются трудовыми мигрантами, длительное время работают в других странах 
и проживают отдельно от семьи. 

Беби-бумеры, которые исповедовали лозунг «Живу, чтобы работать», на пике своей 
профессиональной карьеры не достигали равновесия. Когда люди этого поколения выхо-
дили на рынок труда, успешным работником был мужчина, перспективной считалась дол-
госрочная работа в компании, которая не мешала личной жизни.  

Несколько иной подход к балансу трудовой жизни имеет поколение X, которое вы-
росло на фоне смешения ролей у женщины, которая хотела зарабатывать, но в то же время 
не должна была забывать о своих супружеских и материнских обязанностях. Эти люди ви-
дели, что работа их родителей неоднократно требовала больших жертв, которые не всегда 
они были вознаграждены. Они стали рассматривать работу больше как средство достиже-
ния цели, но не цель. Это поколение реже, чем беби-бумеры, ставит работу в центр своей 
жизни и более вероятно, что откажется от развития своей карьеры, если это оказывает не-
гативное влияние на личную жизнь. Результаты исследований показывают, что представи-
тели данного поколения рассчитывают прежде всего на профессиональную и финансовую 
стабильность. Среди наиболее важных ценностей в работе они перечисляют: заработная 
плата (65,4 %), стабильность занятости (54,3 %) и отсутствие напряженности и стрессов 
(52,7 %) [3]. 
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Поколение Y высоко ценит возможность удаленной работы, рассматривая это как 
фактор достижения баланса работа-жизнь [3]. Однако, как показывают результаты иссле-
дования среди польских работников и работодателей, проведенных Институтом труда и 
социальных дел в рамках проекта «Фактор времени в новой экономике. В каком направле-
нии мы движемся?», иногда баланс нарушается работой на дому. С одной стороны, разви-
тие новых гибких методов работы воспринимается польскими сотрудниками как возмож-
ность (потому что жесткие рамки исчезают). С другой стороны, респонденты рассматри-
вают гибкость рабочего времени как угрозу, потому что работа «входит в дом» (работа из 
дома, собственный электронный бизнес). Кроме того, время работы удлиняется, происхо-
дит стирание между рабочим и личным временем [3]. 

Важно, что в сознании работодателей все чаще возникает понимание того, что в связи 
со сменой поколений важность жизни вне работы будет возрастать. Особенно, принимая 
во внимание тот факт, что скоро два самых молодых поколения, для которых баланс имеет 
важное значение, будут представлять значительную силу на рынке труда. То, чего ожидали 
представители поколения беби-бумеров или поколения X от работы, когда они были моло-
дые, отличается от того, что хочет поколение Y, вступая на рынок труда. Респонденты 
разного возраста по-разному относятся к балансу: в современном эмпирическом исследо-
вании установлено, что, по мнению респондентов, работа мешает личной жизни в большей 
степени в возрасте 35-39 лет, а в наименьшей степени – после 55 лет [2]. Уже сейчас рабо-
тодатели сталкиваются с проблемой, как привлечь сотрудников и сохранить их ценности в 
аспекте баланса работа-жизнь. Понимание этих ценностей поможет организации опти-
мально формировать структуру занятости, условия труда, подходы к заработной плате. 

Эволюция отношений работы и личной жизни в контексте цивилизационных измене-
ний привела к пониманию важности эффективного использования существующих трудо-
вых ресурсов путем создания условий для совмещения профессионального труда с личной 
жизнью для сотрудников разных поколений. На представление отдельных поколений о ба-
лансе работы и жизни имеет влияние их понимание того, какое место работа, семья и сво-
бодное время занимают в системе жизненных ценностей. Формирование ожиданий, свя-
занных с семейными и профессиональными ролями, является частью «духа времени» каж-
дого поколения.  

Таким образом, представленные характеристики поколений позволяют обобщить, что 
каждое из поколений имеет несколько иной подход к работе, различные ценности и ожи-
дания, связанные с работай. Тем не менее, представителей всех поколений объединяет 
стремление достичь баланса между работой и личной жизнью, при этом понимание балан-
са достаточно разнится в межпоколенном аспекте. Но помимо собственных усилий работ-
ника, необходимо понимание и поддержка работодателя (соответствующая организация 
работы, создание условий для удовлетворения ожиданий различных возрастных групп ра-
ботников по согласованию профессиональной и личной жизни). Понимание потребностей 
и ожиданий разных поколений сотрудников в отношении организации работы и изучение 
различий между ними позволит повысить качество управленческих решений, способст-
вующих достижению баланса. 

По словам J. Mirosław, мы сталкиваемся с новым будущим в отношении демографии 
на работе: есть вероятность того, что четыре, а в некоторых случаях пять поколений с раз-
ными системами личностных и профессиональных ценностей могут быть объединены ме-
стом работы [3]. Важно в такой ситуации правильно оптимально выстроить не только вер-
тикальные управленческие отношения, но и горизонтальные: чтобы люди умели работать 
друг с другом, и никто не чувствовал дискриминации из-за принадлежности к «другой 
эпохе». Многопоколенная рабочая среда является новой теоретической и практической 
проблемой для HR-отделов организаций по всему миру, которые хотят решить проблему 
баланса ролей. 
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