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зависимости от влияния разнонаправленных тенденций в киберпростран-

стве: от позитивных и творческих до асоциальных и деструктивных.  

В связи с этим, для формирования полноценной социальной и личностной 

зрелости подростка необходимо уделять повышенное внимание как со-

зданию просоциальных внешнесредовых факторов, так и повышению ме-

диакультуры ребенка.  
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Молодежь является объектом изучения всех социогуманитарных 

наук: философия, психология, педагогика, демография, социология прояв-

ляют к ней неизменный интерес. Это связано с ростом социально обуслов-

ленных требований общества к высокой квалификации молодежи, ее граж-

данскому самосознанию, умению самостоятельно и творчески мыслить, 

правильно оценивать ситуацию, брать на себя ответственность и т. д. В рам-

ках Организации Объединенных Наций определена специфика положения 

молодежи в современном обществе, сформулированы основные направле-

ния деятельности государств и общественных организаций по социальной 

защите интересов молодежи, разработаны ее права и оценены возможности. 

В настоящее время молодежь во всем мире является значительной и быстро 

растущей по численности социальной группой.  

И если общество подвержено ряду рисков, связанных с трансформа-

цией социально-экономических отношений, кризисом традиционной куль-

туры, экологическими, технологическими и информационными вызовами, 
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то молодежь имеет продиктованный спецификой ее возраста, психологии, 

культуры ряд присущих ей проблем, которые также являются социальными 

рисками. Помимо того, современное общество предъявляет повышенные 

требования к молодежи, а сама молодежь становится все более требователь-

ной и активной в отношениях с обществом. 

В Республике Беларусь проживает 1,5 млн человек в возрасте 15– 

30 лет – это 16,5 % от общей численности населения [5]. Современная 

белорусская молодежь может считаться одной из проблемных групп об-

щества, которые претерпевают внутренние изменения и постоянное 

усложнение взаимосвязей и отношений со всеми элементами социальной, 

политической и других общественных структур. Молодежные проблемы 

не существуют сами по себе, они органично вплетены в самую плоть со-

циального развития [2, с. 5]. 

Поиск адекватных концепций развития социокультурного простран-

ства в начале ХХІ в. сопровождается возрастающей потребностью совре-

менного социума в качественных образовательных услугах, развитии куль-

туры, социально-экологической устойчивости как адаптации социокультур-

ного пространства к современным социально-экономическим, культурным, 

технологическим основаниям. Поэтому концепция социокультурного про-

странства выступает из теоретических ориентиров в выборе альтернатив-

ных путей развития молодежной политики государства. 

Социальные, экономические, политические, информационно-куль-

турные перемены последних десятилетий в максимальной степени затраги-

вают молодежь, как социальный и духовный ресурс развития общества.  

С одной стороны, наблюдается рост социально-культурного творчества раз-

личных групп и слоев молодого населения, которое активно участвует в ста-

новлении институтов гражданского общества. Расширяется спектр культур-

ных инициатив за счет развития молодежных объединений, движений, клу-

бов, ассоциаций, формируются новые жизненные стили, стереотипы мыш-

ления, способы освоения социального пространства [8]. 

С другой стороны, не всегда концептуально обоснованные преобразо-

вания вызвали целый комплекс проблем, характеризующих неблагоприят-

ные социальные условия и психологическое самочувствие молодежи, кото-

рая помимо своей воли оказалась в роли жертвы прошлого и заложника про-

водимых (или не проводимых) социально-политических и экономических 

преобразований. На фоне всех общественных изменений молодежь оказа-

лась сегодня одной из самых самой социально уязвимых групп населения. 

Наблюдается снижение социально-профессионального статуса молодежи, 

выросла доля низко-статусных и маргинальных групп. молодежи. Эмпири-

ческие исследования фиксируют явное противоречие между стремлением 

молодежи к рынку и растущим пониманием невозможности включиться  

в рыночные отношения, соблюдая декларируемые обществом требования. 

Происходит отток молодежи за границу для получения работы  
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и образования. Большая доля молодых людей работает не по специальности, 

около 20% не имеют возможности повысить квалификацию, 30% - повысить 

реальную зарплату и продвинуться по службе. 

Значительная часть молодых людей испытывает существенные мате-

риальные и психологические затруднения, с трудом интегрируется в «сво-

бодную» экономику, скептически и пессимистически настроены по отноше-

нию к своему будущему. Резкая поляризация молодежной среды по матери-

альному положению вызывает рост индивидуализма в его наиболее острых 

проявлениях. Идет ломка устоявшихся взглядов и стереотипов, растет пра-

вовой и нравственный нигилизм, индивидуализм в его наиболее крайних 

формах выражения (насилие, агрессивность, вандализм). Все большее рас-

пространение получает катастрофический тип сознания (И.М. Ильинский), 

утверждается философия выживания «здесь и теперь» [1]. Именно моло-

дежь чаще всего составляет почву для социальных конфликтов [2; 3]. 

Поскольку задачи безопасного устойчивого развития социума свя-

заны с качеством молодежи, на первый план выходит обеспечение ком-

плекса условий развития личности. Параметрами социокультурного про-

странства являются сотрудничество, совместная деятельность, взаимодей-

ствие при условии активной деятельностной позиции всех субъектов соци-

альной, культурной и педагогической деятельности [6]. Базисным компо-

нентом социокультурного пространства выступает территория, которой 

свойственен специфический комплекс социальных и культурных отноше-

ний, видов деятельности, локальных практик. Необходимость выделения 

регионального социокультурного пространства в качестве предмета иссле-

дования определяется возрастанием роли малых социальных сообществ  

в больших социальных процессах. Внутренний мир человека зависит  

не только от общих материальных, политических и социальных отношений 

в пределах всего общества, но в значительной степени от конкретных усло-

вий, системы ценностей, традиций и правил, которые существуют в данной 

малой группе.  

Так, к примеру, в городской среде наблюдается смешение разных 

культур, где отсутствует жесткая форматизированная структура, имеют пре-

имущество неформальные, нерегламентированные социальные отношения. 

В этих отношениях наличествует широкий диапазон разнообразных форм 

общения, сложная многоуровневая система контактов, а это влияет на ха-

рактер и содержание работы не только городских учебных заведений, но и 

на условия становления и развития личности молодого человека, который 

живет в этом пространстве [7, с. 104]. С позиций гуманистической пара-

дигмы важным является прежде всего комплекс условий становления соци-

окультурного пространства, в которых происходит становление личности. 

Социальное развитие молодежи связано с основными этапами ее твор-

ческого роста в культурно-досуговой деятельности. Первоначально зало-

женные в ней возможности изменяются в соответствии с личностным 
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смыслом молодого человека. Развитая личность, как отмечал С.Л. Рубин-

штейн, есть развитая сущность исходной сущности человека. Определяю-

щие детерминанты этого процесса, очевидно, заложены не в каких-то одних 

потенциалах, а в их совокупности, включающей деятельность, культуру, ин-

дивидуальность и духовный мир личности. В них немалую роль играют ини-

циативно-творческие образования, молодежная и юношеская субкультуры, 

непрерывно взаимодействующая с макросредой и создающая самостоятель-

ную канву для вхождения в нее [4]. Не случайно многие авторы считают, 

что молодое поколение само формирует свой социум [3; 6].  

Таким образом, возрастает актуальность разработки приоритетов и 

технологий молодежной политики, отвечающей реальным вызовам и угро-

зам молодому поколению. Необходимо критическое осмысление теоретиче-

ских разработок и рекомендаций в области совершенствования молодежной 

политики, созданных в ином/предыдущем социокультурном контексте. 

Необходимо определить специфику, условия и механизмы оптимизации со-

циально-культурной интеграции молодежи в обществе перед лицом куль-

турных, технологических, экологических и информационных вызовов и раз-

работать технологию формирования и реализации молодежной политики. 
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