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1. Предмет и объект социологии 
молодежи

Молодёжь – социально-демографическая группа, которая 
характеризуется специфическими половозрастными, 
социально-психологическими и физиологическими 
особенностями.

Социология молодёжи – отрасль социологической 
науки, изучающая молодёжь как социальную общность, 
особенности социализации и воспитания молодого 
поколения, образа жизни молодёжи, формирование её 
жизненных планов и ценностных ориентаций, социальную 
мобильность молодёжи, выполнение её различными 
группами своих социальных ролей, место и роль 
молодёжи в политической, экономической и культурной 
жизни общества.



Объект социологии 
молодежи

молодежь как 
феномен социальной 

жизни и субъект 
социальных 
отношений.

Предметом социологии молодежи является: 
• изучение роли и места молодежи в развитии общества, 
запросов, интересов, потребностей, ценностей, социальных 
ожиданий; 

• формирование активной жизненной позиции, стиля жизни и 
поведения, рассмотрение особенностей адаптации в различных 
социальных сферах; 

• изучение жизненных планов и определение оптимальных 
условий их реализации;

• исследование резервов социальной активности и причин 
пассивности, включенности молодежи в социальное управление 
и самоуправление на различных уровнях; 

• определение морально-психологической готовности к труду и 
безработице, и т.д.



Социология молодежи как наука выстраивается на трех 
взаимосвязанных уровнях:

эмпирическом, анализирующем на основе социологических 
исследований конкретные факты в различных сферах жизни.

специально-теоретическом, раскрывающем специфику, 
структуру молодежи как социально-демографической группы, 

особенности ее сознания и поведения, возрастную и 
социально-психологическую специфику образа жизни, 

динамику ценностных ориентаций;

общеметодологическом, основанном на подходе к познанию 
молодежи как общественного феномена;



Классификация социальных 
проблем по 

территориальному 
признаку

молодежные 
проблемы, 

свойственные 
индустриальным 

странам; 
проблемы, 
присущие 
отдельным 
регионам; 
проблемы, 

характерные для 
отдельно взятой 

страны

по временному 
признаку

«вечные» 
проблемы, 
например, 

взаимоотношения 
поколений, и 
проблемы, 

порожденные 
конкретной эпохой

по системному 
признаку

могут быть 
исследованы 

общие проблемы 
молодежи, 

присущие данному 
обществу и его 

уровню развития и 
чисто молодежные 

проблемы, 
свойственные 
именно этой 

социальной группе, 
обусловленные ее 
положением и 

ролью в обществе



• философии, педагогики, 
демографии, политики, 
социологии, психологии. 

Молодежь 
является 
объектом 

изучения многих 
социально-

гуманитарных 
дисциплин:

•  как исследование детства, 
семьи и брачно-семейных 
отношений, возрастных 
кризисов и 
межпоколенческих 
отношений.

Социология 
молодежи тесно 
соприкасается с 
такими областями,



Одно из первых социологических определений понятия 
«молодежь» в конце 1960-х годов было сформулировано 
основателем ленинградской школы социологом В.Т. 
Лисовским:

• «Молодежь – это поколение людей, проходящих стадию социализации, 
усваивающих (а в более зрелом возрасте уже усвоивших) 
образовательные, профессиональные и культурные функции и 
подготавливаемых (подготовленных) обществом к усвоению и 
выполнению социальных ролей. В зависимости от конкретных 
исторических условий возрастные критерии молодежи могут колебаться 
от 16 до 30 лет». 

Позднее более полное определение дал И.С. Кон:

• «Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характеристик, особенностей 
социального положения и обусловленных тем и другим социально-
психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап 
жизненного цикла, биологически универсальна, но ее конкретные 
возрастные рамки, связанный с ней социальный статус и социально-
психологические особенности имеют социально-историческую природу и 
зависят от общественного строя, культуры и свойственных данному 
обществу закономерностей социализации».



Характеристики, отличающие молодежь от других групп

возрастные границы молодежного возраста;

специфика социального статуса;

ролевые функции и особенности поведения;

характеристики социально-демографической группы;

социально-психологические характеристики;

процесс социализации в конкретный исторический период;

самоидентификация и самоопределение молодежи как 
социальной группы.



2. Основные направления исследования социологии 
молодежи.

1. Психоаналитическое направление. 
Психоаналитическое направление 
основывается на идеях З. Фрейда, Р. 
Бенедикт, Л. Фойер, Л. Шелефф, Э. 

Эриксон.

•В рамках данного направления 
сформировался системный взгляд на 
развитие личности, особенно в 
переходный период от детства к 
зрелости. 



Структурно-функциональное направление.

Значительный вклад в это направление внесли 
социологи В. Боровик, В. Васильев, А. Капто, А. 
Колесников, В. Мансуров, Л. Рубина, В. Староверов, С. 
Фролов, В. Шубкин и др.  

• Структурно-функциональное направление, с точки 
зрения которого молодежная группа 
рассматривается как система позиций, 
заполняемых индивидами с целью приобретения 
соответствующего социального статуса и 
исполнения определенной социальной роли. 

• Сторонники этого направления делают акцент на 
анализе межпоколенческого взаимодействия. 
Особое внимание уделялось тенденциям 
формирования молодого пополнения различных 
социальных классов и слоев социалистического 
общества, проблемам освоения молодыми 
людьми социальных ролей. 



Культурологическое направление. 

• Культурологическое направление, для 
которого характерно рассмотрение 
социальных явлений под углом зрения 
феноменологии человеческой культуры. 

• Социологи этого направления стремятся 
осмыслить мир молодежи через процесс 
отражения в определенных типах 
культуры, преобладающим становится 
анализ молодежных субкультур, 
молодежного образа и стиля жизни, 
жизненных планов молодежи.

•  Достоинством этого подхода является 
возможность системного изучения 
проблем разных поколений молодежи.



3. Типы поколений молодежи.

• – реальные возрастные когорты, группы сверстников, 
родившиеся в одно и то же время;

Демографическое 
поколение

• – охватывает генеалогическое дерево 
родственников, происходящих от общего предка 
(прабабушка, бабушка, мать, дети; прадед, дед, 
отец, дети);

Генеалогическое 
поколение

• – поколение современников, живущих в 
определенное историческое время, связанное 
общими историческими событиями, объединенное 
общностью судьбы, схожими переживаниями;

Символическое

• выделяют на основе шага поколения (среднего 
возраста между родителями и детьми). Выделяют 
поколение детей, родителей, прародителей;

Историческое 
поколение – 

• – возрастная группа, живущая и активно 
действующая в конкретный период времени.

Хронологическое 
поколение



Связывая межпоколенные отношения с темпом общественного 
развития и типом семейной организации, Маргарет Мид разграничила 

три типа культур 

Постфигуративная 
культура – 

преобладает в 
традиционном 
обществе, 

ориентированном на 
опыт прежних 
поколений и 

традиции. Дети 
перенимают 

традиции, обычаи, 
установки и 

ценности своих 
родителей, 
изменения в 
обществе 
происходят 
медленно и 
незаметно.

Кофигуративная 
культура – 

характерна для 
современных обществ с 

преобладанием 
нуклеарных семей с 
одним-двумя детьми. 
Дети, прежде всего, 
осваивают ценности и 

нормы своих 
сверстников и 

референтных групп. 
Ценности молодежной 

субкультуры 
оказывается для них 
более значимыми, чем 
ценности родителей, и 
оказывают серьезное 

влияние на 
формирующуюся 

личность.

Префигуративная 
культура – 

формирующаяся 
культура будущего, 

когда дети 
вырабатывают новые 
ценности и нормы 

поведения. Старшие 
поколения 

прислушиваются к 
молодежи, а порою и 

учатся у нее.



Виды отношений «отцов» и 
«детей»

сотрудничеств
о

(отношения, 
основанные на 
принципах 

взаимоуважен
ия и 

взаимопонима
ния);

соперничеств
о

 (отношения, 
основанные на 
конкурентной 

борьбе 
младших и 
старших 

поколений);

воздействие 
взрослых на 
молодежь

(отношения, 
основанные на 
социальном 
контроле 

взрослых за 
молодежью, 

когда 
молодежь 

рассматривает
ся взрослыми 
как объект и 
субъект 

воспитательно
го 

воздействия);

сосуществовани
е

изолированны
е друг от друга 

культуры 
взрослых и 
молодежи, 

характеризую
щиеся 

взаимонепони
манием



4. Развитие отечественной социологии молодежи
Дальнейшее развитие социологии молодежи 
связано с изучением молодежи как субъекта 
общественной жизни, ее интересов и 
потребностей. В социологии молодежи в 60-80- е 
гг. XX века прочно установился проблемный 
подход, и исследователи чаще ориентировались 
на объективный анализ ситуации в молодежной 
среде

Исследования молодежи (И.М. Ильинский и др.) – 
исследования эффективности работы комсомола 
по формированию нравственности и 
коммунистическому воспитанию молодежи, ее 
активной жизненной позиции.

Исследования В.Н. Шубкина (Новосибирск, 
Москва) – изучение социальных ожиданий 
молодого поколения, профессиональных 
ориентаций и выбора профессии, жизненных 
планов и путей молодежи в социалистическом 
обществе.

Исследования Ф.Р. Филиппова, М.Н. Руткевича 
(Свердловск, Москва) – изучение жизненных 
планов молодежи, роли образования как фактора 
социальных перемещений (социальной 
мобильности) и межпоколенческой мобильности.



Школа лонгитюдных исследований 
(М.Х. Титма и др.) – изучение 
жизненного пути поколения на отрезке 
от 17 лет до завершения социального 
становления на основе периодически 
повторяющихся опросов возрастной 
когорты 1965-1967 гг. рождения, 
выявление региональной и 
поселенческой дифференциации 
процессов жизненного 
самоопределения молодежи.

Ленинградская школа (И.С. Кон, В.
Т. Лисовский, С.Н. Иконникова и 
др.) – изучение психологии 
юношеского возраста и молодежной 
субкультуры, типов 
жизнедеятельности молодежи 
(особенно – студенческой, развития 
личности молодого человека).



Исследования молодежной субкультуры – изучение неформальных 
объединений и асоциальных молодежных группировок, отношения 
молодежи к ним и к явлениям субкультуры (Т.Б. Щепанская, Е.Л. 
Омельченко).

Социология молодежи сегодня: проблемы и перспективы. 
Преобразования российского общества вызвало к жизни новые 
направления в области молодежной политики, политической 
социализации молодежи, социальной защиты молодых семей, 
стиля жизни молодых людей. Эти и другие проблемы успешно 
исследуются в Центре изучения занятости Института социологии 
РАН (Л. Колягина), новые формы потребительского поведения 
молодежи – сфера интересов В. Магуна, проблематика бездомных 
– В. Журавлева. 



5. Социологические концепции изучения молодежи. 
Теория социального наследования Мангейма. 

Культурологическая концепция М. Мид. Функции 
молодежной культуры. 

Психоаналитический подход

В основе социологических теорий, изучающих 
молодежные проблемы в рамках данного подхода, лежит 
выводимая из психоанализа концепция жизненного пути 

личности. 

Она базируется на идеях З. Фрейда, развитых его 
последователями (Р. Бенедикт, Э. Фромм, Л. Фойер, Л. 

Шелефф, Э. Эриксон, Д. Рисмен и др.). 

Сторонники психоаналитического подхода 
разрабатывали теорию «эдипова комплекса», в 
соответствии с которой объясняются природа 

межпоколенных конфликтов, причины агрессивности 
молодежи и прочие формы сублимации свойственной ей 

энергии.



Структурно-функциональный подход
 Структурно-функциональный 

подход к изучению молодежи был 
разработан американским 

социологом Т. Парсонсом во время 
второй мировой войны в ходе 

дискуссии о роли возрастных групп в 
обществе. Исследовательский 

интерес Парсонса 
сконцентрировался вокруг 
мировоззрения, ценностей, 

поведения, стилей потребления 
культурных образцов различных 

групп молодежи. 

Идея американского социолога 
заключалась в том, что молодежная 
культура (в том числе и преступная, 

как одна из ее форм) имеет 
социальную функцию снятия 

напряжения между молодежью и 
обществом и решает, таким 

образом, проблемы, возникшие в 
результате изменения структуры 

американского общества. 

Еще один представитель 
данного направления – Ш. 
Айзенштадт. В работе 

«От поколения к 
поколению» (1956) он 
выделил функции 

молодежных сообществ. 
Важность молодежной 
культуры, по его мнению, 

состоит в кодах 
поведения, одевания, 

стиля.



Субкультурный подход 

Субкультурный (конфликтно-радикальный, 
классовый) подход, выступил в качестве 

альтернативы структурно-функционального 
подхода в рассмотрении молодежи, и активно 

разрабатывался в 60-70-х гг. ХХ века. 

С точки зрения приверженцев данного подхода, 
главная ошибка структурных функционалистов 

заключалась в том, что молодежь 
рассматривалась как однородная масса, не 

имеющая классовых измерений; предполагалась 
одинаковость жизненного опыта и проблем, 

переживаемых молодежью.



Культурологический подход.

В настоящее время наиболее 
распространенным методом 
изучения социальных проблем 

молодежи является 
культурологический подход.

Среди классических образцов 
использования 

культурологического подхода в 
изучении молодежи – работы К. 
Мангейма, М. Мид, С. Фриса.    

Социальные проблемы 
молодежи в рамках 

культурологического подхода 
социологи связывают не 

столько с индивидуальным 
психологическим опытом, 

сколько с опытом социальным. 

 По мнению К. Мангейма, 
при изучении молодежи 
важно учитывать «опыт 
поколения», то есть те 

социально-экономические и 
общественно-политические 

условия, в которых 
происходило взросление 

данного поколения



Функции молодежной 
культуры 

удовлетворение потребностей в общении

передача специфических ценностей и представлений

облегчение эмансипации от родителей

присвоение первичного статуса

позитивная адаптация молодежи в обществе


