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В современной ситуации трансфор-
мируются различные сферы жиз-

недеятельности, масштабы происхо-
дящих в России перемен, затрагивают 
интересы всего общества. И от того, 
какова позиция молодого поколения 
зависит жизнеспособность общества 
и цивилизации в целом, поскольку, 
молодежь выполняет функцию ожив-
ляющего посредника в социальной 
жизни. В отечественной науке долгое 
время молодежь не рассматривалась 
как самостоятельная социально-демо-
графическая группа, поскольку в при-
знании ее социальных особенностей 
как некоей целостности усматрива-
лось противопоставление молодежи 
другим социальным группам. 

Молодежь представляет собой, 
с одной стороны, одну из наиболее 
уязвимых во всех социальных и ан-
тропологических изменениях группу 
населения, а с другой стороны - одну 
из наиболее ищущих и динамичных. 
В этих условиях молодежные субкуль-
туры становятся механизмом адапта-
ции молодых людей к взрослому миру 
[2]. Причины появления субкультур 
связываются не только с социаль-
ными сдвигами и изменениями, но и 
с увеличением продолжительности 
«социального детства», продлением 
периода взросления, периода между 
двумя мирами – детским и взрослым. 
Субкультуры связаны с досугом, а не 
работой, с игрой, экспериментом, по-
иском, конструированием собственно-
го мира, который в большей степени 
соответствует желаемому. В связи с 
этим характерно понимание молодеж-

ной субкультуры как переходной ста-
дии становления личности в период 
адаптации к миру взрослых [1]. 

Методологической основой ис-
следования стал функциональный 
подход, рассматривающий разные 
уровни организации культуры как не-
обходимое условие развития личности 
и ориентирующий на анализ многооб-
разных связей субкультуры с детерми-
нирующей системой [8].

Социально-психологические про-
явления молодежных субкультур со-
временной России раскрыты в иссле-
дованиях: Абросимова В.В. «Моло-
дежные субкультуры в процессе раз-
вития и идентификации» (2006), Ару-
цева М.А. «Молодежная околоспор-
тивная субкультура как социокуль-
турный феномен» (2007), Борзовой 
Т.А. «Культурно-антропологические 
основания ценностных ориентаций 
молодежной субкультуры: на примере 
современной российской молодежной 
субкультуры» (2006), Гогуевой М.М., 
«Психологическая профилактика не-
гативного влияния субкультуры на 
личность подростка» (2011), Мизко 
О.А. «Молодежная субкультура рос-
сийской провинции: На примере г. Ха-
баровска» (2006), Павленко А.Г. «Пси-
хологическая характеристика суб-
культуры учащихся, проживающих в 
общежитиях ПТУ» (1999), Парфенюк 
Д.В. «Социально-психологическая на-
правленность представителей моло-
дежных субкультур» (2011), Петраш 
Е.А. «Нравственный выбор подростка 
в условиях современных субкультур» 
(2009), Шабанова Л.В. «Социально-

психологические характеристики мо-
лодежных субкультур» (2002) и др. 
Следует отметить, что в последние 
годы наметился поворот к осмысле-
нию феномена молодежной субкуль-
туры в различных его проявлениях, 
выявлению положительных и отри-
цательных его сторон. Проведенный 
анализ показывает, что специфика 
социально-психологических характе-
ристик представителей молодежных 
субкультур требует дальнейшего из-
учения. 

Левикова С.И. отмечает [5], что 
зарубежными учеными были разрабо-
таны основные концептуальные под-
ходы к анализу феномена молодежной 
субкультуры, которая рассматрива-
лась как: «peer group» (т.е. группы 
равных по возрасту и социальному 
статусу людей), инстанции прохожде-
ния молодыми людьми социализации, 
«тренировочное поле» для отработки 
социальных ролей и т.д.

Несмотря на существовавшую 
школу социологии молодежи, пред-
ставленную в нашей стране работами 
И.М. Ильинского, В.Т. Лисовского, 
В.А. Лукова, В.И. Чупрова и других, 
отечественные разработки по про-
блематике молодежных субкультур 
появились относительно недавно. В 
конце 80-х начале 90-х годов 20 века 
Институт социологических исследо-
ваний РАН и Институт молодежи (А.Б. 
Гофман, М.Н. Топалов, В.А. Ядов и 
др.) начинают заниматься собственно 
субкультурными проявлениями моло-
дежных групповых идентичностей. 

По мнению отечественных иссле-
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дователей, молодежные субкультуры 
- явление, обусловленное социально-
историческими предпосылками. Ос-
новными причинами возникновения 
молодежных субкультур в России яв-
ляются:

1. Смена социальных ориентиров, 
переоценка традиционных ценностей, 
конкуренция национальных и «запад-
ных» ценностей на уровне массового 
сознания.

2. Кризисное состояние современ-
ной российской культуры, недоступ-
ность социальных лифтов для некото-
рой части молодежи. 

3. Возрастные особенности моло-
дежи, поскольку юношеский возраст 
(15 - 18 лет), отличают черты порыви-
стости, неустойчивости желаний, не-
терпимости, категоричности.

Именно эта специфика приводит 
молодых людей в группы сверстников, 
которые удовлетворяют потребности в 
стиле поведения, моде, способе досу-
га, межличностном общении. Моло-
дежные субкультуры в нашей стране 
сформировались в процессе отчужде-
ния молодежи от многих форм, стере-
отипов, и образа жизни «взрослых». 
Современная молодежь пытается 
идентифицировать себя, стать незави-
симой от родителей, работы, школы, 
от их ожиданий. Таким образом, при-
общение к субкультуре есть способ 
развития собственной идентифика-
ции. 

По мнению В.А. Лукова, «в рос-
сийской социальной практике укоре-
нились те стороны общинного вза-
имодействия молодежи, которые в 
советское время реализовывались в 
деятельности комсомола. Утеря этого 
института социализации по сообра-
жениям политического характера не 
была восполнена на уровне обыден-
ности, что вызывает определенную 
неудовлетворенность и поиск новых 
форм коллективности» [6]. Россий-
ские молодежные субкультуры име-
ют ряд особенностей. Во-первых, это 
связь с криминальными субкульту-
рами; во-вторых, влияние западной 
молодежной моды; в третьих, роман-
тическая компенсация повседневной 
рутины; и в четвертых, воспроизвод-
ство некоторых черт советского про-
шлого. Следует отметить, что спец-
ифика молодежных субкультур имеет 

и региональный и даже локальный ха-
рактер (проявляющийся, например, в 
особенностях объединений молодежи 
в разных городских и районных соци-
умах) [6].

Необходимо отметить, что далеко 
не вся молодежь относит себя к той 
или иной субкультуре. Приобщение к 
субкультуре не является необходимым 
признаком нормального взросления и 
социализации. Однако, в современном 
обществе влияние субкультур стано-
вится все более и более заметным [7]. 
Ряд субкультур ассоциируется с не-
гативными тенденциями (наркотики, 
алкоголизация, насилие и т.д.), другие 
имеют более позитивное обществен-
ное значение (экология, охрана исто-
рических памятников, правопорядка 
и т.д.). Как бы то ни было, для части 
молодежи принадлежность к той или 
иной субкультуре определяет способ и 
форму социализации [7]. 

Латышева Т.В. раскрывает специ-
фику отношения студентов к наиболее 
популярным современным молодеж-
ным объединениям и выделяет следу-
ющие особенности [4]: 

1. толерантность к некриминаль-
ным молодежным субкультурам; 

2. несформированность отноше-
ния к субкультурам, существующим 
только в мегаполисах (фрики и ин-
дустриальщики), носящим закрытый 
характер (ролевики и др.) или же не 
имеющим четко отделенной от других 
субкультур стилистики и ценностей 
(альтернативщики); 

3. положительное отношение к 
субкультурам, связанным с развлека-
тельным культурным мэйнстримом - 
хип-хопу и гламуру; 

4. отрицательное отношение к ма-
скулинным молодежным группиров-
кам - скинхедам и гопникам, а также 
радикальным квазирелигиозным тече-
ниям (сатанистам). 

Необходимо отметить, что иссле-
дователи, изучающие субкультуры, 
обходят стороной вопрос о взаимов-
лиянии молодежных субкультур и об-
разовательной среды. В частности, не-
раскрытой остается взаимосвязь меж-
ду выбором студентами конкретной 
молодежной субкультуры и факто-
рами психологической безопасности 
образовательной среды. Практика де-
ятельности образовательных учреж-

дений выдвигает требование оценки 
степени риска включения студентов в 
те или иные молодежные субкульту-
ры. Кроме того, актуальным является 
вопрос о повышении компетентности 
педагогов по вопросам понимания и 
взаимодействия с представителями 
различных современных молодежных 
объединений. Ответы на возникшие 
запросы практики было посвящено 
эмпирическое исследование  фено-
мена молодежных субкультур и их 
проявлений в образовательной среде 
колледжей. 

В основе молодежной субкуль-
туры лежит особый способ мироот-
ношения с системой духовных цен-
ностей, выражающийся в особом 
образе жизни. Творцом и носителем 
субкультуры является социальная 
группа, имеющая социокультурные 
признаки, которые отличают ее от 
других общностей. В данном случае, 
социальную группу следует понимать 
как общность людей, главным призна-
ком которой выступает, прежде всего, 
культура, а не место в системе обще-
ственных отношений. В нашем ис-
следовании мы изучаем включенность 
студентов колледжей в неформальные 
молодежные группы, выступающие 
носителями субкультур, а также их со-
циально-психологические особенно-
сти. Нас интересует, к каким субкуль-
турам студенты себя относят, взгляды 
представителей каких субкультур их 
привлекают, а взгляды представителей 
каких субкультур они не разделяют. 

Полученные результаты исследо-
вание показали, что в условиях не-
определенности социокультурных 
воздействий, повышения роли инфор-
матизации и сетевых коммуникаций 
существенно изменяется традицион-
ное психологическое содержание и 
способы определения своего места в 
мире взрослых. Таким способом со-
временной студенческой молодежи, 
становится ее приобщение к молодеж-
ной субкультуре. Ориентированность 
не только на доминирующую культу-
ру, но и на субкультуры, способствует 
как освоению молодыми людьми со-
циального пространства и интеграции 
в стремительно изменяющееся обще-
ство, так и несет определенные риски.

В исследовании выявлено, что 
большая часть студентов колледжей 
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(около 60%) ориентированы на доми-
нирующую в обществе (традицион-
ную) культуру. Включенность в моло-
дежные субкультуры следует оценить 
от 30 до 40% в различных группах сту-
дентов. Значительная доля студентов 
(около 20 % от общего числа респон-
дентов) соотносит себя более чем с од-
ной неформальной молодежной груп-
пой, что раскрывает множественный 
характер социальной идентификации 
молодежи и пересечении основных 
психологических характеристик мо-
лодежных субкультур. 

Наиболее распространенной сре-
ди студентов является субкультура 
геймеров. Необходимо отметить, что 
студенты, относящие себя к геймерам, 
могут рассматриваться группой риска, 
поскольку в данной субкультуре игро-
вой мир становится альтернативой 
реальному миру и грозит ее предста-
вителям отрывом от него. Студенты 
технических специальностей коллед-
жей отличаются предпочтением суб-
культуры рэперов. Студентов гума-
нитарных специальностей отличает 
склонность к экстремальным видам 
спорта, приобщение к ним, очевидно, 
связано с разными причинами: выход 
накопившихся негативных эмоций, 
разрядка, скрытая аутоагрессия, кон-
фликт установок, стремление объеди-
ниться с себе подобными людьми; ре-
шить собственные проблемы, достичь 
успеха. В целом, мы можем только 
констатировать ориентированность 
студентов на экстремальный стиль 
жизни. В субкультурах, взгляды кото-
рых они разделяют, студентов привле-
кают единство их интересов, мировоз-
зрение и ценности. 

К наиболее отвергаемым субкуль-
турам студенты отнесли гопников, 
сатанистов, готов и эмо. Различия со-
стоят в том, что студенты технических 
специальностей, ни при каких обсто-
ятельствах, не вступят в субкультуру 
антифа (выделяется по общественным 
убеждениям). В отвергаемых субкуль-
турах студенты не принимают ценно-
сти, мировоззрение, имидж, манеру 
поведения, а также  атрибутику, риту-
алы, отношения к другим социальным 
группам, названные характеристики 
могут провоцировать проявления ксе-
нофобии и экстремизма.

Проанализированы различия со-

циально-психологических характе-
ристик представителей молодежных 
субкультур и студентов, ориентиро-
ванных на доминирующую культуру. 
Студенты технических специально-
стей, ориентированные на субкульту-
ру геймеры отличаются наличием, как 
традиционных ценностей, так и цен-
ностей развития. Они способны оце-
нить ценности представителей суб-
культур, к которым они относятся не 
только благожелательно, но и негатив-
но. Возможно, способность подчер-
кивать сильные стороны противника 
сложилась у них в процессе компью-
терных игр, когда неумение оценить 
его достоинства может привести к по-
ражению. Однако, у представителей 
субкультуры геймеров выявлена вы-
раженность самоотчуждения, скорее 
всего связанного с «жизнью» в вирту-
альном мире, что представляет собой 
угрозу психологической безопасности 
развития их личности.

Студенты технических специаль-
ностей, ориентированные на доми-
нирующую культуру, отличаются от 
геймеров ценностью-целью активная 
деятельная жизнь. Они выделяют у 
представителей молодежных групп, 
к которым они относятся благожела-
тельно ценности профессиональной 
самореализации, этические и другие 
ценности, однако, испытывают зна-
чительные затруднения в оценке при-
оритетов ценностей у представителей 
молодежных групп, к которым они 
относятся негативно, мотивируя тем, 
что «у них нет ценностей». Среди них, 
можно выделить группу студентов со-
циализированных и действительно от-
личающихся ценностями развития, и 
группу, разделяющую традиционные 
устои, и реализующую базовый соци-
альный стереотип «свои-чужие».

Представители субкультуры рэ-
перы отличаются от студентов, ори-
ентированных на доминирующую 
культуру тем, что для них значимо 
творчество, возможно, прежде всего, 
связанное с тем, что они не только 
слушают музыку в стиле «рэп», но 
сами пишут слова. У представите-
лей молодежных групп, к которым 
рэперы относятся благожелательно, 
не выявлены различия по ценностям, 
представителей групп, к которым они 
относятся негативно, по их мнению, 

отличают традиционные ценности. 
Полученные результаты позволяют 
предположить, что представители 
субкультуры рэперы чувствуют неко-
торое превосходство, тем более, что 
их отличает ориентация на межгруп-
повое соперничество. Представители 
данной субкультуры могут составлять 
группу риска, поскольку чаще пробо-
вали наркотики. 

Полученные результаты могут 
подтвердить ранее сформулированное 
предположение о том, что часть сту-
дентов технических специальностей, 
ориентированных на доминирующую 
культуру, включены в традиционные 
отношения и реализуют механизм 
взаимоожиданий, не предполагающий 
самостоятельную постановку целей.

Студенты гуманитарных специ-
альностей, ориентированные на суб-
культуру геймеры отличаются нали-
чием традиционной ценности-цели 
материально обеспеченная жизнь, 
развернутой ценностной структурой 
по отношению к представителям дру-
гих молодежных групп, а также вы-
раженностью внешних влияний. Сту-
денты гуманитарных специальностей, 
ориентированные на доминирующую 
культуру, демонстрируют наиболее 
развернутую структуру ценностей 
в отношении себя и представителей 
молодежных групп, к которым они 
относятся как позитивно, так и нега-
тивно. Такие результаты, скорее всего, 
связаны с развитой рефлексией, необ-
ходимой для освоения гуманитарных 
специальностей, а также принятием 
окружающих, такими, как они есть.

У представителей субкультуры 
экстремалы не выявлены значимые 
различия по ценностям, возможно 
основной ценностью для них являет-
ся жизнь в экстриме, любовь к опас-
ности, риску, свободе. Возможно, 
именно поэтому они приписывают 
представителям других молодежных 
групп ценность – жизнерадостность 
и сами направлены на позитивные 
межгрупповые взаимодействия. Сту-
денты гуманитарных специальностей, 
ориентированные на доминирующую 
культуру, в отличие от экстремалов, 
больше ценят красоту природы и ис-
кусства, участвуют в обычных спор-
тивных соревнованиях.

Полученные результаты пред-
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ставляют практический интерес для 
органов управления образования раз-
личных уровней, комитетов по делам 
молодежи, общественных организа-
ций по осуществлению мероприятий, 
направленных на регулирование мо-
лодежной политики, а также для по-
вышения квалификации психологов-
практиков, социальных работников, 
должностных лиц учреждений сред-
него профессионального образования, 
отвечающих за безопасность в целях 
создания условий для адекватной со-
циализации молодежи.
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