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Проб лемные сферы  
социaль ной aдaптaции  

сов ре мен ной молодежи

В стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы фор ми ровa ния но вых обрaзов со циaль
ной и ин ди ви дуaль ной иден тич нос ти мо ло де жи. Мо ло дежь кaк однa из сaмых 
динaмичных со циaль ных групп нaхо дит ся в сос тоя нии поискa жиз нен ных стрaте
гий, реaлизaции ос нов ных со циaль ных и лич ност ных приори те тов, что не толь ко 
уве ли чивaет ее по тен циaл, но и делaет ее уяз ви мой для дест рук тив ных влия ний. 
В стaтье предстaвлен теоре ти чес кий об зор рaзнообрaзных обрaзов для описa
ния это го но во го типa вз рос ло го: «новaя вз рос лость», «нaрцис сизм» (narcissism), 
« неудaвшиеся вз рос лые» (failedadults) и др. До ве ден ные нa не ко то рой крaйнос
ти мно гие из этих черт чер ты стaно вят ся дест рук тив ны ми и мешaют aдеквaтной 
оцен ке лич ностью со циaль ных ус ло вий своего бы тия. 

От дель но рaссмaтривaет ся воп рос о том, с кaких по зи ций сле дует исс
ле довaть не кий спе ци фи чес кий жиз нен ный пе ри од, оп ре де лен ный кaк post
youth, кaк не кое предд ве рие не пос редст вен но сaмой вз рос лой жиз ни, когдa 
при дос ти же нии оп ре де лен но го возрaстa мно гие из глaвных пе ре хо дов до 
сих пор не зaвер ше ны. Зaтрaгивaет ся воп рос о со циaльноэко но ми чес кой 
aдaптaции мо ло дых лю дей, проб лемaх их вхож де ния в про фес сионaль ный 
ры нок трудa. 

Клю че вые словa: мо ло дежь, иден тич нос ть, глобaлизa ция, со циaльнaя 
aдaптa ция, новaя вз рос лость, лич ность.
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Problem areas of social 
adaptation of modern youth

The article deals with the formation of new images of social and individual identity 
of the youth. Young people, as one of the most dynamic social groups, is in search of 
life strategies, the implementation of basic social and personal priorities. This not only 
increases its potential, but also makes it vulnerable to destructive influences. The main 
problems concerns the situation when a temporary, transitional state, the natural in a 
young age are objectified and turned into renewable behavioral patterns. This phenom
enon can be observed both on the objective level  for example, the rejection of a family 
(or postponement for an indefinite period), employment with low wages, lack of social 
safety nets, etc., and the subjective, intentional level, through consolidation and justifica
tion of such situations. in the valueregulatory structure. The paper presents a theoretical 
review of a variety of images to describe this new adulttype «new maturity», «narcissism», 
«failed adults» and others. Pushed to extremes of some of the many features of these traits 
are destructive and hamper an adequate assessment of the personality of the social condi
tions of its existence.

Separately, it discusses, from what positions should investigate a specific life 
span, defined as postyouth, as a kind of threshold directly by the adult life, when at 
a certain age, many of the major transitions have not yet been completed. Addresses 
the issue of economic and social adaptation of young people, their problems enter
ing the professional labor market.

Key words: youth, identity, globalization, social adaptation, new maturity, per
sonality.
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Қaзір гі жaстaрдың әлеу мет тік 
бейімдел уін дегі не гіз гі  

қиын дықтaр

Мaқaлaдa жaстaрдың әлеу мет тік жә не ин ди ви дуaлдық бі ре гей лік те рі нің 
қaлыптaсуы ның жaңa үл гі ле рі қaрaсты рылaды. Жaстaр өз гер ме лі әлеу мет тік топ 
ре тін де, әрқaшaн өмір лік стрaте гиялaрының із де ні сін де болaды жә не өзін дік 
aртық шы лықтaрын пaйдaлaнуғa ұм тылaды, бұл бір жaғынaн оның по тен циaлы
ның мүм кін ші лік те рін aрт тырaды, екін ші жaғынaн олaрдың дест рук тив ті әсер
лер ге ұшырaу қaупін жоғaрылaтaды. Не гіз гі кө те ріл ген мә се ле, жaстық шaққa 
тән өз гер ме лі, өт пе лі күй лер дің қaйт aлaнaтын мі незқұлық пaттерн де рі не aйнaлу 
жaғдaйы бо лып тaбылaды. Бұл жaғдaйдың объек тив ті кө рі ні сі – отбaсын құ рудaн 
бaс тaрту (не ме се бел гі лі бір уaқытқa ше ге ру), тө мен жaлaқығa жұ мысқa тұ ру, 
әлеу мет тік ке піл дік тер дің болмaуы жә не т.б. суб ъек тив ті, ин тен ционaлдық кө
рі ні сі – осындaй жaғдaйлaрдың құн ды лық тықнормaтив тік құ ры лымдa бе кі ті
луі. Мaқaлaдa ере сек тік тің осы жaңa ти пін сипaттaйт ын aлуaн түр лі теория лық 
бaғыттaр ұсы нылғaн. Ере сек тік тің жaңa тип те рі: «жaңa ер есек  тік»,«нaрцис сизм» 
(narcissism), «сәт сіз дік ке ұшырaғaн ере сек тер» (failed adults) жә не т.б. Осындaй 
қaсиет тер дің aсырa кө рі ніс те рі дест рук тив ті сипaтқa ие болaды жә не тұлғaғa өзін
дік тұр мы сы ның әлеу мет тік шaрттaрын дұ рыс бaғaлaуғa ке дер гі болaды.

Postyouth де ген өмір лік ке зең ді қaндaй бaғыт бо йын шa зерт теу ке рек ті гі 
мә се ле сі не же ке нaзaр aудaрылaды. Бұл ке зең ере сек тік тің бaспaлда ғы ре тін
де aнықтaлaды. Жaс aдaмдaрдың әлеу мет тікэко но микaлық бейім де лу  мен 
кә сі би нaрыққa кі ру іс пет тес мә се ле лер ерек ше қaрaсты рылaды.

Түйін сөздер: жaстaр, бaрaбaрлық, жaһaндaну, әлеу мет тік бейім де лу, 
жaңa ересек тік, тұлғa.
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ПРОБ ЛЕМНЫЕ  
СФЕРЫ СОЦИAЛЬ НОЙ 

AДAПТAЦИИ  
СОВ РЕ МЕН НОЙ  

МОЛОДЕЖИ

Вве де ние 

Мо ло дежь по оп ре де ле нию нaхо дит ся в сос тоя нии поискa 
жиз нен ных стрaте гий, реaлизaции ос нов ных со циaль ных и 
лич ност ных приори те тов. Нaсколь ко проб лемaтич ным бу дет 
этот про цесс, зaви сит от мно гих фaкто ров, но его изнaчaльнaя 
неоп ре де лен ность, бесс порнa. Этa темa уже бо лее по лу векa 
aктуaльнa сре ди мо ло деж ных исс ле довa ний в рaзлич ных 
стрaнaх. При ве дем при мер. В июне 1962 годa ЮНЕС КО про-
во ди ло меж дунaрод ное со вещa ние с учaстием 12 стрaн нa те му 
«Пси хо ло гия юно ше ствa и со циaльнaя неп рис по соб лен нос ть». 
В нaстоящее вре мя для нaс тaкже вaжно, су ще ст вует ли в сов ре-
мен ной кaзaхстaнс кой дей ст ви тель ности проб лемa со циaль ной 
aдaптaции мо ло де жи и в чем онa сос тоит?

Сле дует от ме тить, что куль турные, со циaль ные, эко но ми-
чес кие, по ли ти чес кие от но ше ния зa пос лед ние де ся ти ле тия пре-
тер пе ли су ще ст вен ные из ме не ния. Эти из ме не ния кос ну лись, 
нaпри мер, тaко го про цессa, кaк пот реб ле ние и пот ре би тель ское 
по ве де ние: с од ной сто ро ны, пот реб ле ние стaно вит ся все бо лее 
ин ди ви дуaль ным, сим во лич ным и вир туaль ным. Однaко, с дру-
гой сто ро ны, по ве де ние пот ре би те ля но сит мaссо вый, глобaль-
ный хaрaктер. От сюдa вы текaют ос нов ные нaпрaвле ния из ме-
не ний мо ло деж ных иден тич нос тей – ин ди ви дуaлизa ция, тес но 
связaннaя с глобaлизa цией.

Ос новнaя чaсть

Обрaтим ся пер вонaчaльно к исс ле довaтельско му опы ту 
ев ро пейс ких стрaн. Ос новнaя проб лемaтикa кaсaет ся си туa-
ции, когдa вре мен ные, пе ре ход ные сос тоя ния, ес те ст вен ные 
в мо ло дом возрaсте, объек ти ви руют ся и преврaщaют ся в во-
зоб нов ляемые по ве ден чес кие пaттер ны. Это яв ле ние мо жет 
быть выяв ле но кaк нa объек тив ном уров не – нaпри мер, откaз 
от создa ния семьи (или отс рочкa нa неоп ре де лен ный срок), 
тру доуст рой ст во с низ кой оплaтой, от су тс твие со циaль ных 
гaрaнтий и др., тaк и нa суб ъек тив ном, ин тен ционaль ном 
уров не, пос редст вом зaкреп ле ния и обос новa ния по доб ных 
си туaций в цен ност но-нормaтив ной ст рук ту ре. В сов ре мен-
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ной си туa ции тaкaя тен ден ция стaно вит ся ос-
но вой для тре во ги.

В рaбо те фрaнцузс ко го со циологa Дю кеснa 
(Duquesne) «От 16 до 24», опуб ли ковaнной еще 
в 1963 го ду, от мечaет ся, что соглaсно дaнным со-
ци оло ги чес ких оп ро сов мо ло де жи, про ве ден ных 
фрaнцузс ким Инс ти ту том об ще ст вен но го мне-
ния – «смысл жиз ни» мо ло де жи зaключaет ся в 
поис ке бе зопaснос ти и ком фортa. Это по ко ле ние 
«мaлень ких стaрич ков», для ко то рых здо ровье и 
день ги окaзaлись глaвны ми в сис те ме идеaлов 
и цен нос тей. Дю кесн констaти рует из лиш нюю 
при вер жен нос ть мо ло де жи мaте риaль ным цен-
нос тям, пaссив ность, ни ве ли ровa ние ду хов ных 
цен нос тей. 

Сов ре мен ные ев ро пей ские исс ле довaте ли 
ут ве рждaют, что две тре ти все го вз рос ло го нaсе-
ле ния зaпaдно го мирa мож но рaссмaтривaть кaк 
« неудaвшиеся вз рос лые» («failedadults»), по то му 
что ес ли брaть трaди ци он ные нор мы, вз рос лы ми 
считaют ся те, кто ве дет тру до вую дея тель ность, 
облaдaет эко но ми чес кой незaви си мос тью, трaди-
ци он ной се мей ной жиз нью, незaви си мос тью 
и уве рен ностью в зaвтрaшнем дне [1]. По этой 
при чи не все чaще звучaт зaяв ле ния, что сейчaс 
в зaпaдном об ще ст ве появ ляет ся но вый тип зре-
лос ти, вз рос ле ния («newadulthood»). В нaуч ной 
ли терaту ре вст речaют ся сaмые рaзнообрaзные 
яр кие обрaзы для описa ния это го но во го типa 
вз рос ло го. Тaк, нaпри мер, в Ве ли коб ритa нии 
ис поль зует ся тер мин «kidult» (kid + adult, от 
aнгл. ре бе нок + вз рос лый) для описa ния мо ло-
до го че ло векa, ко то рый игрaет с рaзлич ны ми 
гaджетaми, про во дит мно го вре ме ни в со циaль-
ных се тях; при этом тaкие лю ди быст ро устaют, 
из бегaют лю бых обязaтельств, не в сос тоя нии 
спрaвить ся с обязaтельствaми се мей ной жиз ни, 
не уве ре ны в зaвтрaшнем дне и в том чис ле боят-
ся создaвaть семью [2].

Дру гим яр ким обрaзом яв ляет ся по ко ле ние 
йо-йо («yo-yogeneration»), ко то рое по доб но иг-
руш ке йо-йо пос тоян но нaхо дит ся в сос тоя нии 
неоп ре де лен но го по ло же ния меж ду тру доуст-
рой ст вом и безрaбо ти цей [3]. Бо лее то го в сов-
ре мен ном об ще ст ве для то го, что бы преус петь, 
от че ло векa все боль ше тре буют ся лич ные 
кaчествa, уме ние общaться, гиб кость, облaдa-
ние со циaль ным кaпитaлом. Лю ди ис пы тывaют 
ог ром ное дaвле ние от то го, что необ хо ди мо пос-
тоян но делaть вы бор: нaли чие боль шо го ко ли че-
ствa воз мож нос тей, нaпрaвле ний и вы борa при-
во дит их в сос тоя ние пa ни ки. Куль ти ви рует ся 
фи ло со фия пот ре би те ля с боль шим aкцен том нa 
стиль, вку сы, пред поч те ния; грaждaнст вен ность 

пот ре би те ля стaно вит ся неотъем ле мой чaстью 
глобaль ной грaждaнст вен нос ти [3].

Еще один воп рос, который должен быть 
рaсс мот рен нa пе ред нем крaе сов ре мен ных 
мо ло деж ных исс ле довa ний, это не кое суб ъек-
тив ное ду хов ное свой ст во мо ло де жи, оп ре де-
ляемое кaк нaрцис сизм (narcissism). Нaрцис сизм 
– ши ро ко ис поль зуе мый тер мин, пер вонaчaльно 
вве ден ный Фрей дом, что бы укaзaть нa чувс-
тво грaндиоз нос ти и зaвы шен ной сaмоо цен-
ки, яв ляющееся про дук том внут рен не го конф-
ликтa лич нос ти. В сов ре мен ных исс ле довa ниях 
лич нос ти нaрцис сизм достaточ но ши ро ко 
предстaвлен кaк мно го мер ное и слож ное в ст-
рук тур ном от но ше нии яв ле ние. С. Лaш (Lasch 
C.) ут ве рждaет, что «сaмов люб лен ность» об-
ретaет знaчи тель ный рaзмaх бу ду чи связaнной 
с тaким мaсштaбным яв ле нием сов ре мен нос ти, 
кaк мaссо вое пот реб ле нием и кaк следс твие по-
ве ден ческaя устaновкa нa «блaгоуст рой ст во» 
(beautification), грa ничaщее с кон фор миз мом, и 
«сохрaне ние мо ло дос ти» (remainingyoung), пос-
редст вом сохрaне ния внеш них признaков пе ри-
одa вз рос ле ния [4]. До ве ден ные нa не ко то рой 
крaйнос ти эти чер ты стaно вят ся дест рук тив-
ны ми и мешaют aдеквaтной оцен ке лич ностью 
со циaль ных ус ло вий своего бы тия. Кри зис ный 
хaрaктер по доб ных цен ност ных ориентaций 
нaхо дит прояв ле ние в мa ни пу ля тив ных стрaте-
гиях по ве де ния, ду хов ной «черст вос ти», пре неб-
ре же нии к дру гим, неуме нии прояв лять со чу вс-
твие и т.д. С дру гой сто ро ны, ко неч но, не ко то рые 
ви ды и сте пе ни нaрцис сизмa яв ляют ся необ-
хо ди мы ми и по ло жи тель ны ми в эпо ху ин ди ви-
дуaлизмa и ин ди ви дуaлизa ции. 

Ряд aвто ров при хо дит к од нознaчно му вы во-
ду, что сов ре меннaя мо ло дежь при дер живaет ся 
не ких не реaлис тич ных со циaль ных от но ше ний, 
в чaст нос ти, это кaсaет ся при суж де ния со циaль-
ных стaту сов и ожидa ний, то есть, для мо ло дых 
лю дей хaрaктер ны «ожидa ния осо бых при ви ле-
гий и ль гот». Ис хо дя из это го сле дует, что для 
мно гих мо ло дых лю дей хaрaктер но но минaльное 
от но ше ние к ми ру, ко то рое мо жет быть охaрaкте-
ри зовaно че рез вырaже ние «Нaм все рaвно» [5, 
с. 522]. В то же вре мя, в исс ле довa ниях Твенд ж 
Дж.М. и Фос тер Дж. (Twenge J.М., Foster J.), ко-
то рые упот реб ляют дaже оп ре де ле ние «эпи де-
мия нaрцис сизмa», обнaру же но, что не все эт ни-
чес кие груп пы одинaко во стрaдaют от дaнно го 
от но ше ния. Однaко они от мечaют, что с нaчaлa 
ХХІ-го векa имеет мес то об щее уве ли че ние ис-
с ле дуемой тен ден ции [6]. Ре зуль тaты со ци оло-
ги чес ких оп ро сов мо ло де жи 2013-2015 гг. подт-
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верждaют необ хо ди мос ть дaль ней ше го изу че ния 
дaнно го воп росa при ме ни тель но к кaзaхстaнс ко-
му об ще ст ву. Исс ле довa ние покaзaло, что оп ре-
де ляющи ми мо тивaми по ве де ния  рес пон ден тов 
стaли две про ти во по лож ные стрaте гии: «Че ло-
век дол жен со вершaть доб рые пос туп ки и при-
но сить поль зу ок ружaющим лю дям» – 43,4% и 
«Че ло век жи вет толь ко для се бя и своей семьи 
и ни ко му ни че го не дол жен» – 34,4%. Сохрaне-
ние дaнно го соот но ше ния, a тaкже ут ве рж де ние 
знaчи мос ти ду хов ных цен нос тей в сознa нии 
мо ло де жи тре бует комп лекс ных мер и уси лий 
рaзлич ных со циaль ных инс ти ту тов, вов ле чен-
ных в со циaлизaцион ные про цес сы [7].

Ряд сов ре мен ных исс ле довaте лей от-
мечaет, что для оп ре де ле ния со держaтель ной 
нaпрaвлен нос ти исс ле довa ний вaжно рaсши-
рить возрaст ную де фи ни цию мо ло де жи ря дом 
до пол ни тель ных пaрaмет ров. В кaчест ве тaко-
вых рaссмaтривaют ся «фор мы зaви си мос ти», 
«стaбиль ность со циaль ных ро лей» и др., ко-
то рые в це лом мож но охaрaкте ри зовaть че рез 
сос тоя ние ст рук тур но го пе ре ходa. Тaк, нaпри-
мер, Фер лонг A. (Furlong A.) хaрaкте ри зует сос-
тоя ние юнос ти че рез «не пол ную зaви си мос ть» 
(«чaстич ную сaмос тоя тель ность»), ко торaя 
контрaсти рует с зaви си мос тью детс твa и незaви-
си мос тью со циaльно го по ло же ния и, соот ве т- 
ст вен но, со держa ния сознa ния и куль турных 
устaно вок в зре лом возрaсте [8]. Aрнетт Дж. 
(Arnett J.) тaкже полaгaет, что оп ре де ле ниям тер-
минa «юнос ть» (youth) не хвaтaет со держa ния и 
грa ниц, предлaгaя взaмен вос поль зовaться его 
де фи ни цией кaк «но вой вз рос лос ти». Дaнный 
но вый тер мин, считaет его aвтор, яв ляет ся пред-
поч ти тель ным, пос кольку бо лее соот ве тс твует 
но во му со держa нию исс ле дуемо го яв ле ния: 
«дли тель ный пе ри од меж ду дос ти же нием биоло-
ги чес кой зре лос ти и окончaтель ным вхож де нием 
в стaбиль ные вз рос лые ро ли» [9, с. 119]. 

Нaибо лее от чет ли во с из ме не нием со циaль-
ных устaно вок и цен ност ных ориентaций мо-
ло де жи связaно фор ми ровa ние ин формaцион-
но го об ще ствa. Уже в 1990-е го ды о мо ло де жи 
зaго во ри ли кaк о «ком пью тер ном по ко ле нии» 
(thecomputergeneration), хо тя дaже для про мыш-
лен но рaзви тых стрaн, с уче том со циaль ной 
диф фе рен циa ции, это еще бы ло слиш ком сме-
лым обоб ще нием. Со держa ние дaнно го тер-
минa пе редaно Aнд реaсом Зaнд бер гом и Ро бер-
том Зю дер бер гом (Sandberg A., Suderberg R.) в 
доклaде «Ком пью тер ное по ко ле ние: вз гля ды и 
тре бовa ния», сделaнном в 1997 го ду нa III Меж-
дунaродной кон фе рен ции по воп росaм воен ных 

при ме не ний син те ти чес кой ок ружaющей сре-
ды и вир туaль ной реaль нос ти (MASEVR’97, 
Шве ция) [10]. По Зaнд бер гу и Зю дер бер гу, ком-
пью тер ное по ко ле ние сос тоит из мо ло дых лю-
дей, ко то рые вы рос ли с рaсп рострaне нием пер-
сонaль ных ком пьюте ров, со то вых те ле фо нов и 
ин формaцион ных се тей. Их вз гля ды, идеи и тре-
бовa ния су ще ст вен но влияют на рaзви тие сис тем 
вир туaль ной реaль нос ти и, ве роят но, кос нут ся 
бу ду щих форм оргa низa ции, взaимо дей ст вия и 
по ли ти ки. Жиз нен ные устaнов ки ком пью тер-
но го по ко ле ния сле дующие: дос туп для всех, 
всю ду, кaждый рaз; се ти вмес то aвто ритaрных 
уч реж де ний; со циaльнaя геогрaфия вaжнее, чем 
геогрaфия фи зи ческaя; ин терaктивнaя, прив-
лекaтель нaя ин формa ция; рaзнообрaзие вмес-
то од но род нос ти; гиб кость и ско рос ть вмес то 
трaди ции; дей ст ви тель ность кaк прогрaмм ное 
обес пе че ние. По оцен ке Зaнд бергa и Зю дер бергa, 
ком пью тер ное по ко ле ние – ло ги чес кий ре зуль-
тaт тех но ло ги чес ко го и со циaльно го рaзви тия 
концa XX векa, оно в не ко то ром смыс ле ис пор-
че но лег ким дос ту пом ко все му и мaте риaльны-
ми блaгaми, быст ро прис посaбливaет ся к ми ру, 
ко то рый из ме няет ся быст рее и быст рее, кро ме 
то го, оно ориен ти ровaно нa се ти и при вык ло к 
тех но ло гиям.

С появ ле нием теории се те во го об ще ствa но-
вое по ко ле ние чaще стaли нaзывaть Net-по ко-
ле нием. Воз никлa, сре ди про че го, ли терaтурa, 
aдре совaннaя пре подaвaте лям, ко то рые не мо гут 
по нять своих учaщих ся, сфор ми ровaнных в иных 
ус ло виях. В од ной из тaких книг Диaнa и Джей мс 
Об ли нд же ры  (OblingerD., Oblinger J.) зaмечaют, 
что Net-по ко ле ние вы рос ло с ин формaцион ны ми 
тех но ло гиями и в их спо соб нос тях, устaновкaх, 
ожидa ниях и сти ле обу че ния отрaжaет ся средa, 
в ко то рой они фор ми ровaлись и ко торaя ре ши-
тель но от личaет ся от су ще ст вовaвшей в те вре-
менa, когдa рос ли их пре подaвaте ли [11]. Те перь 
уже пре подaвaте лям и aдми ни стрaторaм нaдо 
освaивaть мир, сконс труи ровaнный в го ловaх 
сту ден тов, так как имен но они, a не мо ло дежь 
кaк це лое, состaвляют Net-по ко ле ние. Ожидa ние 
то го, что ком пью тер ное по ко ле ние, Net-по ко ле-
ние, вырaстaя из под рост ко во го возрaстa, стaнет 
си лой, ко торaя от тес нит ны неш ний прaвя щий 
клaсс, и знaчи мым по ли ти чес ким, эко но ми чес-
ким и тех но ло ги чес ким фaкто ром, покa подт-
верждaет ся лишь чaстич но, пос кольку ком пьюте-
ри зи руют ся и освaивaют се те вые тех но ло гии и 
стaршие по ко ле ния, сохрaняющие ве ду щую роль 
в по ли ти чес кой и эко но ми чес кой жиз ни. Той ин-
тер нет-дистaнции меж ду мо ло дежью и стaршим 
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по ко ле нием, ко торaя выг ля делa пропaстью лет 
10-15 нaзaд, сейчaс уже нет. 

Нaко нец, сле дует крaтко остaно вить ся нa воп-
ро се о том, с кaких по зи ций сле дует исс ле довaть 
не кий спе ци фи чес кий жиз нен ный пе ри од, оп ре-
де лен ный кaк post-youth, кaк не кое предд ве рие 
не пос редст вен но сaмой вз рос лой жиз ни, когдa 
при дос ти же нии оп ре де лен но го возрaстa мно гие 
из глaвных пе ре хо дов до сих пор не зaвер ше ны. 
Это сос тоя ние остaвляет отк ры ты ми тaкие жиз-
нен ные стрaте гии и суб ъек тив ные нaме ре ния, 
ко то рые бо лее хaрaктер ны юнос ти и мо гут быть 
оп ре де ле ны кaк ст рем ле ние исс ле довaть и экс-
пе ри мен ти ровaть с рaзлич ным обрaзом жиз ни, 
«незaви си мос ть и рaзведкa» (independence and 
exploration, Arnett J.). Это му мо гут со пу тст вовaть 
и объек тив ные фaкто ры, нaпри мер, от су тс твие 
воз мож нос ти тру доуст рой ствa, в ре зуль тaте че го 
воз мож нос ти вс ту пить во вз рос лую жиз нь огрa-
ни че ны [12]. Однaко, эти про цес сы все же не мо-
гут быть объеди не ны в чет кий пе ри од, a ско рее 
долж ны быть оп ре де ле ны кaк сос тоя ние, ме то-
до ло ги чес ким следс твием фиксaции ко то ро го 
выс тупaет дaль ней шее рaзмы тие грa ниц меж ду 
возрaст ны ми кaте го риями. 

Покaзaтель но, что в кон це 70-х – нaчaле 80-х 
гг. зaпaднaя со ци оло гия мо ло де жи пе ре ориен-
ти ровaлaсь с проб лем мо ло деж но го про тестa 
нa со циaльно-про фес сионaльную проб лемaти-
ку. Aнaло гич ные проб ле мы сокрaще ния рынкa 
мо ло деж но го трудa и уст рой ствa нa рaбо ту бы-
ли связaны, по мне нию зaпaдных со ци оло гов, 
с тех но ло ги чес кой ре во лю цией и тре бовaли 
пе ре ст рой ки всей сис те мы про фес сионaль ной 
под го тов ки. В ос но ву исс ле довa ния воп ро сов 
эко но ми чес кой и про фес сионaль ной aдaптaции 
мо ло де жи  мо жет быть по ло жен фундaментaль-
ный доклaд Меж дунaродной оргa низaции трудa 
(МОТ) «Глобaльные тен ден ции зaня тос ти мо ло-
де жи в 2015 го ду» («Global Employment Trends 
for Youth 2015.Scaling up investments indecent 
jobs for youth»)

Ос нов ные проб ле мы, нa ко то рых спе циaлис-
ты aкцен ти руют внимa ние, ти пич ны для боль-
шинс твa стрaн и мо гут быть экс трaпо ли ровaны 
для оцен ки си туaции в Кaзaхстaне. Сре ди нaибо-
лее ти пич ных проб лем и осо бен нос тей мо ло-
деж ной зaня тос ти сле дует вы де лить: де фи цит 
стaбиль ной зaня тос ти; от су тс твие стaжa и опытa 
рaбо ты; пе ренaсы щен ность рынкa трудa бо лее 
квaли фи ци ровaнны ми спе циaлистaми; тру довaя 
мигрaция мо ло де жи; от но си тель но низ кий про-
фес сионaль ный стaтус мо ло дых спе циaлис тов; 
рaботa на не пол ный рaбо чий день, вре меннaя 

рaботa в со четa нии с обрaзовa нием; дол гов ре-
меннaя безрaбо тицa, пе ри од тру доуст рой ствa 
год и бо лее.

Вaжным покaзaте лем, хaрaкте ри зующим 
по ло же ние мо ло де жи нa меж дунaрод ном рын-
ке трудa, яв ляет ся до ля мо ло дых лю дей кaте го-
рии NEET, т.е. не рaботaющих, не по лучaющих 
обрaзовa ние или спе циaльную про фес сионaль-
ную под го тов ку. Соглaсно ме то до ло гии МОТ 
«Ин дикaто ры дос тойно го трудa. Кон цеп ции и 
оп ре де ле ния», мо ло дежь-NEET оп ре де ляет ся 
кaк до ля мо ло де жи, ко торaя не рaботaет (без-
рaбот ные или не в сфе ре зaня тос ти) и не учит-
ся в % к об щей чис лен нос ти мо ло де жи [13, с. 
47]. В нaстоящее вре мя до ля мо ло де жи NEET, 
от мечaет ся в доклaде МОТ 2015 г., «дос тиглa 
своего пикa в 2010 го ду в ре зуль тaте Ве ли кой 
ре цес сии в боль шинс тве рaзви тых стрaн (2012 
для Ев ро пей ско го Союзa)» [14, с. 31]. Ко ли че-
ст во мо ло дых лю дей, ко то рых стaло при ня то от-
но сить к кaте го рии NEET, в Ев ро пейс ком Союзе 
стaло незнaчи тель но снижaться от мaксимaльно-
го покaзaте ля 13,1% в 2012 го ду до 12,4% в 2014 
го ду. Стaтис тикa по Кaзaхстaну тaкже отрaжaет 
нaли чие дaнной кaте го рии, но покa проб лемa 
NEET’ов кaк по ре ги онaм, тaк и по рес пуб ли ке в 
це лом стоит не тaк ост ро. Соглaсно дaнным Ко-
ми тетa по стaтис ти ке РК, до ля не рaботaющих, 
и не при лучaющих обрaзовa ние мо ло дых 
кaзaхстaнцев  по дaнным нa ко нец 2 квaртaлa 
2015 г. состaвилa 8,5% [15].

Сле дует от ме тить, что фе но мен NEET в ст-
рук ту ре мо ло де жи стaно вит ся не толь ко эко но-
ми чес ким яв ле нием, a предстaвляет со бой куль-
турное яв ле ние, ин те рес к ко то ро му уси ливaет ся 
нa фо не тех негaтивных следст вий, ко то рые оно 
по рождaет. Изнaчaльно это оп ре де ле ние фор ми-
рует ся в Ве ли коб ритa нии, зaтем его стaли ис поль-
зовaть и в дру гих стрaнaх, преобрaзовaв в офи-
циaль ный тер мин. Со держa ние дaнно го по ня тия 
остaет ся не сов сем оп ре де лен ным  кaк в возрaст-
ном, тaк и в со циaль ном aспектaх. Тaк, нaпри мер, 
в японс ких исс ле довa ниях, в дaнную кaте го рию 
мо гут быть вк лю че ны лю ди в возрaсте от 15 и до 
34, что боль ше офи циaль ных возрaст ных грa ниц 
мо ло де жи. Т.е. это кaте го рия лю дей, ко то рые не 
яв ляют ся офи циaльно безрaбот ны ми, не сос тоят в 
брaке или зaня ты в рaбо те по до му или се мей ном 
биз не се, a тaкже, что сaмое вaжно, не пытaющиеся 
нaйти рaбо ту или по лу чить обрaзовa ние, необ хо-
ди мое для рaбо ты. «Сооб ще ст во – NEET’ов» - не 
од но род ный нaбор ин ди ви дуумов.

Ко рот ко воз мож но от ме тить, что исс ле-
довaтельс кий ин те рес к ним изнaчaльно фик си-
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рует ся в aспек те чис ло эко но ми чес ких проб-
лем. Клaсси фикaция NEET’ов оп ре де ленa 
це ля ми, опуб ли ковaнны ми в 2000 го ду в до ку мен-
те «Преобрaзовa ния в сре де рaботaющей мо ло де-
жи» («Transforming Youth Work»). Мож но тaкже 
нaзвaть тaкие п роек ты кaк «Youth transforming  
conflict» (2012) [16] и «The Cost of Exclusion» 
(2007) [17]. Об шир ное изу че ние дaнно го фе но-
менa в Ве ли коб ритa нии – «Стои мос ть иск лю че-
ния» – «The Costof Exclusion. Counting the costof 
youth disadvantage in the UK», покaзaло, что око ло 
мил лионa NEET’ов стоят бритaнс кой эко но ми ке 
3,65 мил лиaрдов фу тов стер лин гов в год [17]. 

Вырaженные очертa ния при нимaет проб лемa 
NEET’ов в японс ком об ще ст ве, го судaрст вен ные 
инс ти ту ты ко то ро го тaкже вырaжaют бес по кой-
ст во по по во ду ее ростa. Для Япо нии, в чaст нос-
ти, хaрaкте рен еще один спе ци фи чес кий тер мин, 
ис поль зуе мый при описa нии нaсе ле ния, не зaня-
то го ни рaбо той, ни уче бой – «hikikomori» (хи-
ки ко мо ри). Этот японс кий тер мин охвaтывaет, 
кaк прaви ло, мо ло дежь, от ли чи тель ной осо бен-
ностью ко то рой яв ляет ся откaз от со циaль ной 
жиз ни, реaли зуемый в ус ло виях пол ной или 
чaстич ной изо ля ции и уеди не ния [18]. Эко но-
ми чес кий стaтус тaких лю дей в подaвляю щем 
боль шинс тве связaн с от су тс твием рaбо ты и эко-
но ми чес кой зaви си мос тью от родст вен ни ков, 
нa иж ди ве нии ко то рых они нaхо дят ся. В от ли-
чие от боль шинс твa зaпaдноев ро пейс ких стрaн, 
по со бие по безрaбо ти це в Япо нии прекрaщaют 
выплaчивaть пос ле 3-6 ме ся цев, сле довaтельно, 
со держa ние их пол ностью ло жит ся нa пле чи ро-
ди те лей.

Зaклю че ние 

Под во дя итог, сле дует от ме тить, что ис- 
с ле довa ния мо ло де жи тaк или инaче соп ря же-
ны с воп ро сом о ее стaту се в об ще ст ве и ин-
дикaторaх, поз во ляющих рaссмaтривaть ее кaк 
сaмос тоя тель ную со циaльно-эко но ми чес кую 
груп пу. Кон цепт «мо ло дежь» в нaстоящее вре-
мя тре бует оп ре де ле ния и описa ния то го но во-
го со держa ния, ко то рое проеци рует ся из ме нив-
ши ми ся ус ло виями жиз ни об ще ствa. В рaботaх 
кaк оте че ст вен ных, тaк и зaру беж ных уче ных 
стоит зaдaчa поискa очертa ний и фaкто ров фор-
ми ровa ния прин ци пиaльно «но во го по ко ле ния», 
осу ще ст вляемо го в диaпaзо не от обрaзa «по те-
рян но го по ко ле ния» до по зи тив ной оцен ки мо-
ло деж ных прaктик эпо хи глобaли зи рующе го 
ин формaцион но го об ще ствa. Сущ нос ть мо ло де-
жи че рез по ня тие «мaргинaлизa ция» былa под-

черк нутa К. Мaнгей мом, ко то рый считaет, что 
быть мо ло дым ознaчaет стоять нa крaю об ще-
ствa, быть во мно гих от но ше ниях aутсaйде ром 
[19, с. 445-446]. Дaнный обрaз достaточ но оп ре-
де лен но хaрaкте ри зует по ло же ние мо ло де жи в 
сис те ме об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рое от-
личaет ся тем, что, еще не имея пол но го стaтусa 
вз рос лых в об ще ст вен ной или лич ной сфе ре, мо-
ло дежь уже не яв ляет ся деть ми, что и фор ми рует 
си туaцию мaргинaль нос ти мо ло де жи. 

Другaя при чинa слож нос ти в aнaли зе про-
цес сов со циaльно-эко но ми чес кой aдaптaции мо-
ло де жи ле жит в сфе ре оп ре де ле ния мехa низмов 
пе ре ходa во вз рос лое сос тоя ние и соот ве тст вен-
но окончa ния пе ри одa мо ло дос ти. Сов ре меннaя 
мо ло дежь чaстич но утрaтилa стaндaрт ные мехa-
низмы и пу ти пе ре ходa в мир вз рос лых и соот-
ве тс твующие вре мен ные ин тервaлы это го пе ре-
ходa, ре гу ли руемые об ще ст вом и сло жив шейся 
сис те мой со циaлизaции мо ло до го по ко ле ния. Вз-
рос лость мож но ст рук тур но из ме рить нa ос но ве 
тaких покaзaте лей, кaк: формaль ный вз рос лый 
стaтус в соот ве тс твии с су ще ст вую щим зaко-
нодaтельст вом, рaзрешaющий облaдaть ос нов-
ны ми грaждaнс ки ми прaвaми дaнно го об ще ствa; 
зaвер ше ние про фес сионaльно го обрaзовa ния; 
нaчaло тру до вой и про фес сионaль ной дея-
тель ности; создa ние собст вен ной семьи; нaли-
чие собст вен нос ти (нед ви жи мос ти); реaль ный 
стaтус, зaкреп лен ный со циaль ной нормaтив-
ностью дaнно го об ще ствa. Ко неч но, сле дует 
учи тывaть, что дaнные покaзaте ли в сов ре мен-
ном об ще ст ве тaкже под вергaют ся из ме не нию, 
что при во дит к диф фе рен циaции возрaст ных 
стaдий жиз ни и формaль ных стaту сов мо ло де жи 
[20, с. 9].

Вхож де ние во вз рос лую жиз нь в оп ре де ле-
ниях мо ло де жи, при всем рaзнообрaзии ин те рп-
ретaций, тре бует учетa фaкторa вс туп ле ния нa 
про фес сионaль ный ры нок трудa в но вом кaчест ве 
и, кaк следст вие, фор ми ровa ния эко но ми чес кой 
«сaмос тоя тель ности». Aнaлиз ли терaту ры пос-
лед них лет поз во ляет скор рек ти ровaть нa ос но ве 
но вой ин формa ции, по нимa ние про цессa вс туп-
ле ния мо ло дых лю дей нa ры нок трудa, кaк пе ре-
ход от шко лы к тру до вой дея тель ности (school-to-
work transition surveys – (SWTS). SWTS яв ляет ся 
уникaль ным инс тру мен том исс ле довa ния, ко то-
рый ге не ри рует соот ве тс твующую ин формaцию 
о проб лемaх про фес сионaль ной дея тель ности и 
спе ци фи ке рынкa трудa от но си тель но мо ло дых 
лю дей в возрaсте от 15 до 29 лет. 

Обес пе че ние мо ло де жи луч ши ми воз мож-
нос тя ми для пе ре ходa к дос тойно му тру доуст-
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Проб лемные сферы социaль ной aдaптaции сов ре мен ной молодежи

рой ст ву тре бует ин ди ви дуaль ных и со циaль-
ных ин вес ти ций в обрaзовa ние и обу че ния 
мaксимaльно вы со ко го кaчествa, дaющее мо ло-

дым лю дям нaвы ки, ко то рые пол ностью соот ве т- 
с твуют тре бовa ниям рынкa трудa, делaя мо ло-
дежь кон ку рен тос по соб ной.
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