
                                                 Молодежь в фокусе событий.  

«Молодежь есть прелестная эпоха бытия нашего. Сердце в полноте жизни, творит для себя 

будущее, какое ему мило, все кажется возможным, все близким», - так сказал известный русский 

историк, писатель-сентименталист Н. Карамзин. Прошло два века. Сломана система прежней 

морали, существенно изменились нравственные ценности, выработанные предшествующими 

поколениями, кардинально изменилась идеология, не оставляя иного выбора, как борьбу за 

выживание. Время глобальных реформ заставляет усомниться в высказывании Карамзина: 

действительно ли молодость «прелестная эпоха бытия нашего» 

В современной социологии есть актуальная отрасль – социология молодежи, которая изучает 

возрастные психологические особенности, проблемы воспитания и образования, влияние семьи и 

коллектива на молодое поколение. 

Молодежь – это социально-демографическая группа, переживающая период социальной  

зрелости, вхождение в мир взрослых, адаптация к нему. 

Современная молодежь как социальная группа характеризуется некоторыми особенностями и 

чертами. 

По статистическим данным, изменение масштабов рождаемости в РФ привело к «постарению» 

молодежи, т.е. возрастанию доли 25-29-летних.  

Одной из проблем современного общества является уровень репродуктивности молодых семей, 

на которые приходится основная масса рождений детей. Он невысок, что обусловлено жизненной 

неустроенностью, неопределенностью будущего, наличием различных социальных рисков. 

Увеличивается количество женщин-матерей, не состоящих в зарегистрированном браке, 

значительная часть которых находится в возрасте до 20 лет, что отражает тенденцию снижения 

возраста начала половой жизни и рост добрачных беременностей.  

Другая немаловажная проблема - значительное снижение уровня и качества жизни большинства 

молодых россиян, нарастание социальной напряженности, обусловливающей возникновение 

стрессов, обострение экологических проблем, особенно в городах, и другие подобные причины 

ведут к росту числа социально обусловленных заболеваний.  

 По данным научных исследований, более 50 % подростков страдают хроническими 

заболеваниями (заболеваниями нервной системы и органов чувств, органов кровообращения, 

костно-мышечной системы, дыхания).  

 К факторам, неблагоприятным для развития молодежи, относятся распространение курения, 

алкоголизма, наркомании и токсикомании. Высокими остаются показатели самоубийств молодых 

людей. Стремление уйти от реальных проблем в иллюзорный мир способствует массовому 

распространению алкоголизма и наркомании среди подростков. Наркомания сегодня становится 

мощнейшим фактором социальной дезорганизации, представляя большую угрозу для 

нормального функционирования всего общественного организма. По свидетельству 

специалистов, причины роста наркомании в известной мере есть результат конфликта личности и 

общества, который особенно ярко проявляется в кризисе социализации.  

 Падает количество молодежи среди рабочих промышленности, строительства, транспорта. В 

связи с изменениями, происходящими в экономике России, растет доля молодежи в 

непроизводственной сфере. Вместе с тем отчуждение части молодежи от труда, которое 

характеризуется нежеланием молодых людей работать хорошо и качественно, отсутствием 

стремления к профессионально-квалифицированному и должностному росту.  



 Численность молодежи на селе сократилась, т.к. молодые люди предпочитают работать не в 

сфере сельскохозяйственного производства, а на городских предприятиях и в организациях. 

 К числу особо тревожных тенденций современной ситуации в молодежной сфере относится 

отставание уровня образования от уровня, достигнутого наиболее развитыми странами; 

нарастающее падение престижа общего и профессионально-технического образования; 

увеличение числа молодежи, начинающей трудовую деятельность с низким уровнем образования 

и неориентированной на продолжение обучения; неподготовленность кадров высшей, 

профессиональной и средней школы к работе в новых условиях; снижение интеллектуального 

уровня аспирантского корпуса – будущего российской науки, отток одаренных юношей и девушек 

из многих вузов и из страны.  

 Экономическая реформа обострила серьезные проблемы молодежи в сфере быта. Заработок 

молодых рабочих и служащих часто ниже, чем в целом у работников госсектора экономики. 

Создание семей и рождение детей еще более ухудшают материальное положение молодежи. В 

особенно сложном социальном и материальном положении оказались неполные молодые семьи 

и семьи с детьми.  

 Фактором, во многом определяющим образ и стиль жизни молодых людей, становится 

криминализация и коммерциализация их досуга. Приобретает все более актуальный характер 

проблема личной безопасности молодых людей: социологические исследования 

свидетельствуют, что около 50 % из них подвергались когда-либо физическому насилию со 

стороны сверстников или взрослых, а 40 % испытывали на себе рукоприкладство родителей.  

 Насилие как стиль жизни все чаще приобретает организованные формы в молодежной сфере. В 

России свыше 50 % всех преступлений совершается молодыми людьми в возрасте 14-29 лет.  

 Решение многообразных и острых проблем молодежи в России возможно лишь при реализации 

последовательной государственной молодежной политики. 

Также актуальной проблемой являются молодежные субкультуры. 

 Молодежная субкультура - система ценностей и норм поведения, вкусов, форм общения, 

отличная от культуры взрослых и характеризующая жизнь подростков, молодежи примерно от 10 

до 20 лет. Субкультура молодежи получила заметное развитие в ХХв, в силу ряда причин: 

продление сроков обучения, вынужденная незанятость трудом, акселерация. Субкультура 

молодежи, являясь одним из институтов, факторов социализации школьников, играет 

противоречивую роль и оказывает неоднозначное влияние на подростков. С одной стороны, она 

отчуждает, отделяет молодежь от общей культуры общества, с другой - способствует освоению 

ценностей, норм, социальных ролей. Молодежная субкультура носит развлекательно-реактивный 

и потребительский характер, а не познавательный, созидательный и творческий. В России, как и 

во всем мире, она ориентируется на западные ценности американский образ жизни в его 

облегченном варианте, массовую культуру, а не ценности национальной культуры. Культуру 

молодежи отличает и наличие молодежного (сленга), который тоже играет неоднозначную роль в 

воспитании подростков, создает барьер между ними и взрослыми.  

 Одним из проявлений молодежной субкультуры являются неформальные объединения 

молодежи, своеобразная форма общения жизни подростков, общества, группы сверстников, 

объединенных интересами, ценностями, симпатиями; 

Хиппи, которых можно узнать по длинным распущенным волосам, джинсовым одеждам и 

балахонам. Индеанисты, воспроизводящие обычаи и обряды североамериканских индейцев, их 

стремление к коллективизму, экологизму близко к традиционным российским ценностям. 



Толкинисты – романтики и преданные поклонники фэнтези, раскрашивающие наш серый мир 

яркими фантастическими красками.   

С определенными оговорками можно отнести к романтическо-эскапистским субкультурам также 

байкеров и хакеров. Традиционно их относят к субкультурам соответственно спортивной и 

интеллектуальной направленности. Вместе с тем гонки на мотоциклах - особый, претендующий на 

элитарность мир мужского братства, как и уход в виртуальный мир, - можно рассматривать как 

своеобразный эскапизм. Байкеры - мотоциклисты, которых у нас часто именовали рокерами, что 

неточно: рокеры - это любители рок-музыки.  

Хакеры (компьютерные фанаты) - молодежная субкультура, находящаяся в процессе 

формирования. Численность хакеров пока незначительна, хотя установить точно численность 

хакеров затруднительно еще и потому, что общаются они преимущественно посредством 

компьютерных сетей. Кроме того, не все компьютерные фанаты осознают себя некоей общностью 

со своими ценностями, нормами, специфическим стилем. Вероятно, это дело будущего.  

Роллерами называют любителей роликовых коньков. Они предпочитают спортивную одежду 

ярких расцветок: также их можно идентифицировать по разноцветным нашлепкам на коленях. В 

основном роллеры - школьники старших классов (13-16 лет), но есть и студенты, младшие 

школьники. Интересно, что роллерские компании возглавляются девушками. Роллеры, как 

правило, дети из обеспеченных семей. Их численность - несколько десятков человек, что 

обусловлено, вероятно, не в последнюю очередь ценой роликов - от 50 до 150 долларов и выше.  

Наконец, криминальная молодежная субкультура («гопники», «группировочники», 

«мотальщики»). Расцвет ее приходится на 80-е гг. В середине 90-х гг. появляется новое поколение 

«гопников», неконтролируемое организованной преступностью или контролируемое в меньшей 

степени. Они быстро проявили себя как «культурные враги» большинства молодежных 

субкультур: байкеров, рэйверов. роллеров и т.д. Любой подросток, не только принадлежащий к 

иной субкультуре, может быть избит, подвергнут сексуальному насилию, ограблен.  

 Молодёжь живёт в общем социальном и культурном пространстве, и поэтому кризис общества и 

его основных институтов не мог не отразиться на содержании и направленности молодёжной 

субкультуры. Именно поэтому необходима разработка специальных молодёжных программ.  

Кризис института семьи и семейного воспитания, подавление индивидуальности и 

инициативности ребёнка, подростка, молодого человека как со стороны родителей, так и 

педагогов, всех представителей “взрослого” мира не может не привести, с одной стороны, к 

социальному и культурному инфантилизму, а с другой - к прагматизму и социальной 

неадаптированности и к проявлениям противоправного или экстремистского характера. 

Агрессивный стиль воспитания порождает агрессивную молодёжь, самими взрослыми 

приготовленную к отчуждению, когда выросшие дети не могут простить ни воспитателям, ни 

обществу в целом ориентации на послушных безынициативных исполнителей в ущерб 

самостоятельности, инициативности, независимости, лишь направляемых в русло социальных 

ожиданий, а не подавляемых агентами социализации.  

Коммерциализация средств массовой информации, в какой-то мере и всей художественной 

культуры, формирует определённый «образ» субкультуры не в меньшей степени, чем основные 

агенты социализации - семья и система образования. Ведь именно просмотр телепередач наряду 

с общением - наиболее распространённые виды досуговой самореализации. Во многих своих 

чертах молодёжная субкультура просто повторяет телевизионную субкультуру, которая лепит под 

себя удобного зрителя.  



 Молодежная субкультура есть искаженное зеркало взрослого мира вещей, отношений и 

ценностей. Рассчитывать на эффективную культурную самореализацию молодого поколения в 

больном обществе не приходится, тем более что и культурный уровень других возрастных и 

социально-демографических групп населения России также постоянно снижается.  

 Такова пестрая картина разнообразных молодежных движений и субкультур, которые должны 

стать предметом глубоких социологических исследований.  

 

Угрожающий характер в современном обществе приобретает употребление подростками и 

молодежью алкоголя, токсических и наркотических веществ.  

Чаще всего впервые пробуют спиртное в 13-14 лет.  

Для школьников спиртное — в первую очередь атрибут веселья, возможность изменить 

психическое состояние, «уйти» от проблем, которые они не могут решить, укрепить свой 

авторитет среди ровесников. 

 Особую тревогу вызывает тот факт, что с каждым годом потребление подростками спиртного все 

чаще влечёт за собой тяжелые социальные последствия. Растет доля преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. Больше стало и тех, кто был 

задержан за появление на улице в пьяном виде, и тех, кому был поставлен диагноз "алкоголизм и 

алкогольный психоз". Можно констатировать, что потребление алкоголя среди подростков 

становится все более острой проблемой.  

Курение среди старшеклассников  распространено не меньше, чем употребление спиртного, оно, 

безусловно, ухудшает здоровье подростков и влияет на их поведение.  

 Совсем не случайно многомиллионная армия курящих россиян стремительно молодеет. О том, 

что курение - одна из норм социализации подростков в группе сверстников, свидетельствуют 

данные о мотивах приобщения к курению.  

 Совершенно очевидно, что большинство подростков начинают курить потому, что курят друзья, 

так сказать, «за компанию». Сидите вы с друзьями в кафе или просто в скверике на скамейке и 

как-то неудобно отказаться от предложенной сигареты. Не дай Бог подумают, что 

выпендриваешься, хочешь показать, что ты лучше их. Кстати, психологи называют это социальным 

давлением.  

 Существует распространенное мнение, что, в отличие от потребления спиртного и наркотиков, 

курение не считается достаточно серьезной проблемой здоровья подрастающего поколения. 

Не менее страшным злом для современного общества являются наркотики. 

В последнее время отмечается устойчивая тенденция к переходу от «традиционных», легко 

доступных психоактивных веществ ( транквилизаторы, барбитураты, препараты конопли) к 

дорогостоящим, «престижным» и более разрушительным для здоровья – кокаину, героину, 

«экстази». Самыми распространенными наркотиками и у подростков, и у взрослых являются 

различные производные конопли (характерно, что среди пациентов наркологической клиники 

многие вообще не считают анашу наркотиком) и, в несколько меньшей степени, опийные 

препараты.  

Подростки обычно приобщаются к потреблению наркотиков в хорошо им знакомых компаниях 

сверстников или более старших, опытных потребителей наркотиков. Как правило, это знакомые, 

живущие по соседству. Это чаще всего мужские компании, реже смешанные.  



 Известно, что социальные последствия наркомании тяжелы. Наркоманы выбывают из 

общественной жизни - трудовой, политической, семейной, вследствие физической, социальной 

деградации личности. Наркомания неминуемо поражает целый веер явлений чуждых обществу. 

Сюда относят трудно излечимые психофизиологические болезни человека и теневую экономику, 

обусловленную закономерным, возрастающим спросом на наркотики и нелегальными способами 

его удовлетворения в корыстных целях и преступность, насилия над личностью, связанные с 

распространением наркотиков и незаконным обогащением. Специфической чертой наркомании 

общества является формирование групп или сообществ наркоманов. Их возникновение связано с 

особыми условиями приобретения и употребления наркотиков. Испытывание затруднения в 

добывании не только средств на наркотики, но и самих наркотических средств. Наркоман 

вынужден поддерживать связь с теми кто первоначально приобщил его к потреблению 

наркотиков. Для наркомана весьма характерно стремление приобщить к пороку свое ближайшее 

окружение.  

 

С чувством сожаления можно констатировать еще одну проблему: образование на данный 

момент теряет свои позиции, как отрасль влияющая на умы и мировоззрение подрастающего 

поколения. Подростки делают выбор профессии на основе заработной платы, которую они будут 

там получать, а то что может их ждать в выбранной ими сфере, даже не интересует их.  

 В последние годы появились реальные новые возможности самоутверждения личности, где не 

требуется высокого уровня образования. Для многих молодых людей эти пути кажутся достаточно 

привлекательными, хотя, как правило, они не ведут к настоящему успеху и негативно сказываются 

на раскрытии творческого потенциала личности. С каждым годом усиливается ощущение 

духовной пустоты, бессмысленности, бесперспективности, временности всего происходящего, 

которое зримо охватывает все новые и новые слои россиян.  

Ни одна страна в мире не может нормально развиваться без четкой и глубоко продуманной 

программы воспитания и подготовки молодого поколения к профессиональной, в том числе и к 

политической деятельности. В этом заинтересовано прежде всего само общество. Социальный 

опыт, накопленный человечеством, показывает, что молодежь всегда была ниспровергателем 

старого, застойного, консервативного и находилась в первых рядах созидателей нового, 

прогрессивного. Молодость – это не только пора мечтаний и фантазий, а и время дерзаний, 

великих научных открытий и изобретений, оказывающих огромное воздействие на весь ход 

социального прогресса человеческой цивилизации. 

Сегодня наша молодежь все больше втягивается в российский политический процесс, постепенно 

становясь политически сознательной и просвещенной. 

Российская модернизация открывает перед молодежью принципиально новые пути, дающие ей 

возможность свободного развития и творческой деятельности. 

Объективные закономерности общественного развития современной России все отчетливее 

показывают возрастающее значение молодежи в политической жизни страны.  

 Будущее России зависит именно от современной молодежи. От того, как молодые люди будут 

воспитаны сейчас, будет зависеть жизнь поколения «воспитателей», ведь как гласит русская 

поговорка «что посеешь, то и пожнешь». А значительной части молодежи вообще несвойственно 

активное (неформальное) участие в политической жизни, поскольку ритуальная включенность 

россиян в какие-либо политические организации и процессы на протяжении десятков лет 

сформировала определенный тип личности - конформиста. Политическая обстановка в стране 

сама порождает недоверие власти и как следствие этого – абсентеизм электората. Экономические 



условия также оставляют желать много лучшего:  низкая заработная плата, безработица, высокие 

цены и т. п. – все не просто озлобляет, но и ожесточает людей до крайности. Поэтому где уж тут 

думать о предстоящих выборах, кандидатах и их предвыборных программах. Платное 

образование делает невозможным получение знаний молодежи из малообеспеченных семей, и 

они идут работать, а те же, кому удалось поступить и окончить высшее учебное заведение, не 

могут устроиться по специальности. На сегодняшний момент есть несколько моделей негативного 

электорального поведения молодых людей. Первая модель – «На выборы не хожу, потому что 

никому не верю». Это объясняет неучастие молодежи в выборах, исходя из общего неприятия 

действующей власти и института выборов. Выборы – это циничный процесс, их механизм, как 

полагают молодые избиратели, хорошо известен. За деньги кандидат нанимает команду, ему 

пишут речи, выпускают листовки, учат подстраиваться под избирателей – и победа обеспечена. 

Молодые люди не хотят быть пешками в чужой игре и поэтому отказываются в ней участвовать. 

Вторая – «На выборы не хожу, потому что мой голос ничего не изменит». Исходя из этой модели 

неучастие молодежи в выборах, объясняется тем обстоятельством, что на политической сцене 

отсутствуют политические силы, способные артикулировать и агрегировать интересы молодежи, 

что неизбежно ведет к неверию молодых людей в собственные силы. И третья – «На выборы не 

хожу, потому что мне это вообще неинтересно». Эта модель характерна для значительной части 

молодежи, которая занята своими собственными делами и для которой политическая жизнь 

вообще не представляет никакого интереса.  Несомненно, первоочередные меры, безусловно, 

должны быть направлены, прежде всего, на правовое сознание молодых людей: низкий уровень 

электоральной активности этой части населения показывает низкий уровень их правовой 

культуры, поэтому его необходимо кардинально и качественно повышать.  Известно, что 

основную и ведущую роль в воспитании детей и подростков играют семья и школа. Именно 

поэтому необходимо широко проводить мероприятия, повышающие правовое воспитание 

родителей. Если старшее поколение участвует в политической жизни страны, то существует 

большая вероятность того, что и их дети тоже будут проявлять активную гражданскую позицию и 

будут участвовать в выборах. Несомненно, приоритетом для государства должна быть молодежь. 

Ведь почему еще некоторые молодые люди не голосуют? Потому что не удовлетворены жизнью, 

социальным и материальным положением, политической обстановкой в государстве, не 

защищены не только от терроризма, но и  от природных катаклизм и других форс-мажорных 

ситуаций. И видят, что от выборов к выборам ситуация в стране не улучшается. Поэтому надо дать 

понять, что политики не только голословно заявляют о проблемах и методах их решения, но и 

предпринимают шаги к улучшению жизни.   

Молодежь в современном обществе переживает кризис духовных ценностей, остро нуждается в 

развитии новой социальной философии и взглядов на жизнь, которые бы позволяли понять 

преобразования в обществе и адаптироваться в новой социальной среде. 

 

Отношение молодежи к религии во многом будет зависеть от того, с какой стороной религии 

молодой человек столкнулся впервые (лично, в семейном кругу и т.д.), какое эмоциональное 

впечатление она оказала на него, какое логическое представление сложилось в уме этого 

человека. 

 

Процессы, связанные с религией динамичны и противоречивы. Отношение личности к религии во 

многом определяется уровнем социального и культурного развития общества. Прежде всего, 

мерой утверждения в обществе свободы совести. Свобода совести и вероисповедания является 

одним из важнейших прав граждан нашего государства 



Проблем много… Но хочется верить, что слова Карамзина, которые приведены в начале статьи, 

окажутся в нашей стране пророческими, и каждый молодой человек сможет «творить для себя 

будущее, какое ему мило» в соответствии с законами нравственности, доброты и справедливости.  


