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1. Социальные особенности 
молодёжи
• Молодость охватывает период 
жизни от 14 до примерно 29 лет, 
когда человек пытается 
утвердиться во взрослой жизни. 
Верхняя граница молодости 
может существенно сдвигаться, 
особенно в сторону следующей 
за ней взрослости. Некоторые 
авторы продлевают ее до 35-ти 
лет. Молодость – это, прежде 
всего, время создания семьи и 
устройство семейной жизни, 
время освоения выработанной 
профессии, определения 
отношения к общественной 
жизни и к своей роли в ней. 
Молодости свойствен оптимизм. 
Человек приступает к 
реализации своего жизненного 
замысла, он полон сил и энергии, 
желания осуществить свои цели 
и идеалы.



• В молодости наиболее 
доступны самые сложные 
виды профессиональной 
деятельности, наиболее полно 
и интенсивно происходит 
общение, наиболее легко 
устанавливаются и наиболее 
полно развиваются отношение 
дружбы и любви. Молодость 
считается оптимальным 
временем для 
самореализации. Возникшие 
трудности не являются камнем 
преткновения, сопутствующие 
им сомнения и неуверенность 
быстро проходят, активно 
ищутся новые возможности 
достижения целей.



Отвечая самому себе на вопросы «Кто я? Какой я? К чему я 
стремлюсь?» молодой человек формирует:
• самосознание — целостное представление о самом себе, 
эмоциональное отношение к самому себе, самооценку 
своей внешности, умственных, моральных, волевых 
качеств, осознание своих достоинств и недостатков, на 
основе чего возникают возможности целенаправленного 
самосовершенствования, самовоспитания;

• собственное мировоззрение как целостную систему 
взглядов, знаний, убеждений своей жизненной 
философии, которая опирается на усвоенную ранее 
значительную сумму знаний и сформировавшуюся 
способность к абстрактно-теоретическому мышлению, без 
чего разрозненные знания не складываются в единую 
систему;

• стремление заново и критически осмыслить все 
окружающее, самоутвердить свою самостоятельность и 
оригинальность, создать собственные теории смысла 
жизни, любви, счастья, политики и т п.



Тяга к общению со сверстниками, 
объясняется огромной 
потребностью молодежи в 
эмоциональных контактах. Его 
можно рассматривать как:
• - необходимое условие 
жизнедеятельности человека и 
общества;

• - источник творческого 
преобразования индивида в 
личность;

• - форму передачи знаний и 
социального опыта;

• - исходный пункт самосознания 
личности;

• - регулятор поведения людей в 
обществе;

• - самостоятельный вид 
деятельности;



Рассмотрение молодежи как объекта культурно-досугового воздействия, и в дальнейшем 
организации молодежного досуга, наиболее продуктивно с позиции ее ценностно-ориентационного 
отношения к досугу. При таком подходе можно выделить следующие основные типологические 
группы:
• активно-деятельностный тип, отличающийся избирательным отношением личности к различным 

формам досуга и имеющий четко обозначенный круг досуговых интересов, которые, как правило, 
направлены на создание духовных ценностей, на преобразование личностных качеств; этот тип 
отношения молодежи к досугу при определенных сформированных социально-педагогических 
условиях зачастую становится активным субъектом культурно-досуговой деятельности;

• молодежь, ориентирующаяся преимущественно на досуг, как время для продолжения работы 
(учебы); она зачастую переносит свои производственные, учебные, научные занятия в сферу 
внерабочего времени, вытесняя все другие виды деятельности; эта группа молодежи, как 
правило, не имеет других досуговых интересов и увлечений, кроме работы, ограничивая себя в 
общении;

• молодежь, ориентирующаяся на пассивно-потребительские формы досуга (чрезмерное 
телесмотрение, посещение спортивно-зрелищных мероприятий преимущественно в роли 
зрителя, посещение кафе и ресторанов) в ущерб духовному общению и участию в социально-
значимых видах культурно-досуговой деятельности;

• молодежь, не имеющая сформированных навыков рационального планирования своего досуга и 
отличающаяся стихийно -хаотичной направленностью досуга и структурой культурно-досуговой 
деятельности.



2. Субкультуры российской 
молодежи
• Под молодежной 
субкультурой 
понимается культура 
определенного 
молодого поколения, 
обладающего 
общностью стиля 
жизни, поведения, 
групповых норм, 
ценностей и 
стереотипов. Их 
называют 
неформалами, ибо они 
выбиваются из 
формализованных 
структур нашей жизни, 
не вписываются в 
привычные правила 
поведения.



Хи́ппи — философия и субкультура, изначально 
возникшая в 1960 годах в США.

• Расцвет движения пришёлся на конец 1960-х — 
начало 1970-х годов. Первоначально хиппи выступали 
против пуританской морали некоторых протестантских 
церквей, а также пропагандировали стремление 
вернуться к природной чистоте 
через любовь и пацифизм. Один из самых 
известных лозунгов хиппи: «Make love, not war!», что 
означает: «Занимайтесь любовью, а не войной!».



Рокеры - «Драйв, свобода, рок-н-ролл!» – так звучал 
девиз тех, кто причисляет себя к рокерам. Свое начало 
эта субкультура берет из Великобритании в конце 50-х 
годов. Так называли молодых людей, которые 
бесстрашно лихачили по чопорным лондонским улицам. 
Ребят сначала объединяла любовь к быстрой езде, а 
затем и совместное увлечение рок-н-роллом. Ведь 
именно тогда этот стиль музыки набирал обороты 
благодаря таким «матерым» музыкантам, как Элвис 
Пресли, Чак Берри, Джин Винсент, Эдди Кохран, Бо 
Диддли и др.



• Ба́йкеры — субкультура любителей и поклонников 
мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у 
байкеров мотоцикл является частью образа жизни. 
Характерным также является объединение с 
единомышленниками на основе этого образа жизни.



Профессиональное самоопределение 
молодежи

• В настоящее время в связи с явно обозначившимися 
противоречивыми тенденциями в области труда и 
занятости существенно затрудняются для личности 
процессы профессионального самоопределения. Эти 
тенденции являются в значительной степени следствием 
возникновения и последующего роста безработицы. 
Приходится констатировать, что человек все чаще 
сталкивается со сложными жизненными ситуациями, 
вынужден планировать свои действия в меняющихся, 
нестабильных условиях, а свободный выбор им 
альтернативных жизненных стратегий, связанных в том 
числе с освоением избранной профессии, становится все 
более проблематичным. В условиях стабильной 
общественной и экономической ситуации, планового 
хозяйствования, устойчивых тенденций в развитии 
экономики выбор профессии и последующее ее освоение 
осуществлялись в более прогнозируемых условиях, 
человек имел определенные гарантии в обеспечении 
своей профессиональной карьеры.



ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ
• Основная проблема клиента заключается в затруднениях, 
связанных с принятием решений, которые могут быть 
обусловлены неблагоприятным эмоциональным 
состоянием клиента, внутренними мотивационными 
конфликтами, особенностями личности или 
неадекватными убеждениями. В этом случае консультант 
вынужден работать с причинами затруднений, такими как 
страхи, неуверенность, зависимость от близких людей, 
завышенные требования к себе и т. п. В-четвертых, 
тренинговое, в котором используются специальные, чаще 
всего групповые, игры и упражнения с последующим 
обсуждением процесса и результатов их выполнения. 
Активные методы обучения в профконсультировании 
предназначены для побуждения клиента к выбору и для 
формирования навыков решения проблем. Два последних 
направления стали развиваться в профориентации 
относительно недавно.

•



Направления Профориентационной работы
Основной целью работы с безработными является 
оптимизация умений саморегуляции, обучение 
применению их в ситуации потери работы, которая 
является для них новой, необычной, недостаточно 
определенной, вызывающей затруднения в выборе 
способов поведения, провоцирующей чувство 
неуверенности в себе и сопровождающейся 
негативными эмоциями. Эта цель распадается на ряд 
подзадач, которые последовательно решаются в ходе 
консультирования, таких как: переформулирование 
целей и поиск их аналогов, анализ значимых условий, 
программирование действий с учетом своих 
возможностей, оценивание своих действий и 
открывающихся возможностей по разным критериям, 
выбор «запасных» путей поиска и т.п.



КРИЗИСНОЕ ОБЩЕСТВО И ЦЕННОСТИ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
Проблема, безусловно, является актуальной для 
сегодняшней России. Потеря ценностей и смыслов 
превратилась в один из самых болезненных вопросов 
нашего общества. Всего 20 лет назад вопрос о ценностях и 
смыслах для людей даже не стоял. Они не вызывали 
сомнения. Люди жили во имя своей страны, страны поистине 
могущественной и великой. Никто не мог сказать вслух 
ничего другого. Шептались, потому что боялись, но теперь не 
страшно, причем, никому. Раньше мы диктовали половине 
мира, как жить, а теперь не можем заступиться и защитить 
даже себя. Сейчас уже становится заметным, что так 
называемый «переходный период» для нашей страны 
завершен и в России в общих чертах сформирован новый 
общественно-политический строй. Люди учатся 
адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям, к 
постоянному стрессу. Исследования физиологов показали, 
что эмоции страха буквально отравляют наш организм, 
поскольку сопровождаются повышением уровня адреналина 
в крови, аон у нас гораздо выше установленной нормы.



Система ценностей и ее трансформации в современной 
России
Сейчас много говорится о бездуховности современного 
человека. Для того чтобы обрести и восстановить 
духовность, предлагают обратиться к культуре, к истории, к 
религии, различного рода тренингам. Одни предлагают 
возродить духовное начало в условиях экономического 
кризиса - недостаточности необходимых материальных 
условий жизни, следуя принципам аскетизма. Другие видят 
решение проблем духовного кризиса в том, чтобы накормить 
и одеть людей. Однако во всех многочисленных вариантах, 
стратегиях преодоления нравственного, духовного кризиса 
отсутствует главное - осознание и вскрытие причин его 
развития в современном обществе. Чтобы следовать 
моральным принципам, испытывать добрые чувства, 
человек прежде всего должен быть способен не испытывать 
злых чувств. Чтобы обогащаться достижениями мировой 
культуры, он должен достичь хотя бы определенного уровня 
интеллектуального развития, иметь хотя бы некоторые 
интеллектуальные интересы. При констатации всеобщего 
духовного кризиса дефицит определенных, жизненно 
важных психических, личностных начал человека не только 
не учитывается, но подчас и игнорируется. А без 
восстановления этих начал, самых основ, делающих 
человека человеком в подлинном смысле слова, 
невозможно восстановление нравственности.


