
 
 
124  МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ  

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №9 2010 
 
 
 

принцип предполагает невозможность управ-
ления становлением субъектности, задача 
заключается в создании широкого спектра 
внешних условий, способствующих актуали-
зации потенциальных возможностей студен-
тов. Кроме того, к методикам, применяемым 
в подобного рода исследованиях, невозмож-
но предъявлять очень жесткие требования 
относительно диагностической и прогности-
ческой валидности, так как они служат для 
построения рабочих гипотез, которые потом 
уточняются и верифицируются. 

Принцип синергетичности. Самооргани-
зация как процесс, в ходе которого создается, 
воспроизводится или совершенствуется 
сложная динамическая система субъектно-
сти, находит свое проявление, прежде всего в 
многоуровневости системы, которая включа-
ет в себя субъектную (смыслообразующую) 
активность, субъектную позицию, ценност-
ное самоопределение, субъектный опыт и 
план. Если смотреть с позиций синергетики 
на личность как открытую самоорганизую-
щуюся систему, то необходимой её характе-
ристикой выступает стремление выходить за 
собственные пределы, действовать за грани-
цей настоящего, находиться в постоянном 
движении становления. Вместе с тем, она 
устойчива, имеет доминирующую систему 
мотивов, интересов и ценностей, в которых 
проявляются базовые потребности выжива-
ния, безопасности, общения, признания и 
самоактуализации (самореализации). Обла-
дая способностью к осознанию мира и себя в 
нем, личность самоорганизует процессы, 
происходящие во внутреннем духовном ми-
ре, и свою внешнюю деятельность. Субъект-
ность позволяет реализовывать выбор, при-
нимать решения, меняя себя и меняя обстоя-
тельства собственной жизни. 

В процессе организации и проведения ди-
агностической процедуры считаемым необхо-

димым реализацию принципа диалогично-
сти, основанного на представлении, что диа-
лог возможен с человеком только как со сво-
бодной личностью, способной оценивать себя, 
свою жизнь и обстоятельства этой жизни. 
Принцип предполагает равноправное взаимо-
действие участников диагностического про-
цесса. Он подразумевает возможность полу-
чения своевременной обратной связи и внесе-
ния корректив в интерпретацию результатов. 

Отличительной особенностью субъекта 
является его способность самому конструи-
ровать пространство личностных изменений. 
Несмотря на то, что результаты изменения 
внутреннего мира не всегда отчетливы и оче-
видны, именно здесь разворачиваются мно-
гочисленные эксперименты и самоэкспери-
менты, с помощью которых происходит по-
знание себя.  

Исходя из приведенных выше принципов 
и методов, необходимо отметить, что диаг-
ностика должна быть не только констати-
рующей, но и эвристической, то есть дающей 
и расширяющей возможности понимания 
феномена субъектности не только для иссле-
дователя, но и для участников эксперимента, 
в данном варианте — студентов университе-
та. В процессе констатирующего экспери-
мента мы проектировали возможность про-
явления смыслового образовательного про-
странства, в котором студент должен само-
стоятельно «разместить» себя как субъекта 
учебной и предстоящей профессиональной 
деятельности. 

Обозначенные методологические принци-
пы позволили нам рассматривать становле-
ние субъектности студента университета как 
структурную программу, включающую сис-
тему мониторинга и самоорганизации на ос-
нове актуализации двух составляющих дан-
ного феномена: личности студента и образо-
вательного пространства университета. 

Социологические науки 
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Процесс формирования и функционирова-
ния молодежной субкультуры в значительной 

степени протекает в образовательном про-
странстве, что обусловлено самой природой 
феномена «молодежная субкультура». Под мо-
лодежной субкультурой понимается, прежде 
всего, особая форма организации молодых лю-
дей, определяющая свой стиль жизни, поведе-
ния, мышления, отличающаяся своими обы-
чаями, ритуалами, нормами, ценностями и сте-
реотипами. А так как «классическую» группу 
молодежи представляют именно студенты, 
имеет смысл рассмотреть вопросы, связанные с 
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взаимовлиянием молодежной субкультуры и 
образовательного пространства. Существуют 
различные подходы к определению понятия 
«молодежная субкультура». Остановимся лишь 
на некоторых из них. Молодежная субкультура 
определяется как «частичная, относительно 
когерентная культурная подсистема внутри 
базовой культуры общества, культивирующая 
собственно молодежную систему ценностей, 
норм и форм поведения, отношение к моде и 
т. д.» [2]. Как «особую сферу культуры, суве-
ренное целостное образование внутри господ-
ствующей культуры, отличающееся собствен-
ным ценностным строем, отношениями, нор-
мами поведения» [1] воспринимает молодеж-
ную субкультуру Бондырева С.К. Она отмечает 
ряд особенностей современной молодежной 
субкультуры: повышенная активность и реаль-
ная действенность молодежных групп, повы-
шенная эмоциональность в поведении, отно-
шениях, оценке действий и себя, показательная 
активная претензия на окружающих, а поэтому 
часто оригинальная, порой вызывающая форма 
поведения, в которой проявляется потребность 
быть замеченным и казаться значимым. Моло-
дежная субкультура не является константой. Ее 
проявления зачастую носят временный харак-
тер и связаны с особенностями перехода от 
одного возраста к другому. Достаточно проци-
тировать еще одно определение, отражающее 
сущность понятия «молодежная субкультура», 
чтобы выделить ключевые характеристики мо-
лодежной субкультуры: «субкультура — сово-
купность специфических социально-психо-
логических признаков (норм, ценностей, сте-
реотипов, вкусов и т. п.), влияющих на стиль 
жизни и мышления определенных номиналь-
ных и реальных групп людей и позволяющих 
им осознать и утвердить себя в качестве «мы», 
отличного от «они» (остальных представителей 
социума). Субкультура — это автономное от-
носительно целостное образование. Она вклю-
чает в себя ряд более или менее ярко выражен-
ных признаков: специфический набор ценност-
ных ориентаций; норм поведения, взаимодей-
ствия и взаимоотношений ее носителей; ста-
тусную структуру в реальных группах; иерар-
хию предпочитаемых источников информации; 
своеобразные увлечения, вкусы; способы сво-
бодного времяпрепровождения; жаргон; 
фольклор и т. д.» [3]. 

Насколько отличается восприятие моло-
дежной субкультуры представителями сту-
денческой молодежи от понимания этого фе-
номена социологами, педагогами, психоло-
гами? Каково отношение студенчества к мо-
лодежной субкультуре? Каковы их личные 
предпочтения? Влияет ли принадлежность к 

той или иной субкультуре на образовательный 
процесс в вузе? Ответить на данные вопросы 
мы попытались с помощью анкетирования, 
проведенного на базе Оренбургского государ-
ственного университета и Оренбургского госу-
дарственного педагогического университета, в 
котором участвовали 203 студента.  

Анкету условно можно разделить на 4 груп-
пы вопросов. Первая группа касалась пони-
мания содержания понятия «молодежная 
субкультура». 32% студентов считают, что 
субкультура — это «подкультура, часть об-
щественной культуры, отличающаяся от пре-
обладающей», «это часть культуры, имеющая 
свои ценности, приоритеты, отличная от об-
щепризнанной, официальной», то есть часть 
общепринятой культуры, созданной на ее 
основе и отражающая ее традиции. 49% сту-
дентов, считая, что субкультура — «это на-
правление, связанное с причастностью к той 
или иной молодежной группе, имеющей оп-
ределенные знаки отличия, слушающей оп-
ределенную музыку и т. д.», отмечают внеш-
ние атрибуты представителей молодежной 
субкультуры (одежда, прически, пирсинг, 
аксессуары), а также самовыражение через 
музыку, граффити. Часто, по их мнению, все 
ограничивается лишь эксцентричностью по-
ведения и нарушением норм общепринятой 
морали, интересами вокруг тусовок, музыки, 
секса и т. п. 19% студентов полагают, что 
субкультура — это «группа людей с общей 
идеологией, манерой жизни, нормами пове-
дения», «субкультура — это группа людей, 
связанных общими интересами, мировоззре-
нием», «культура групп, отличная от обще-
принятых норм, принципов, имеющая опреде-
ленные ценности». Таким образом, ключевы-
ми словами в понимании молодежной суб-
культуры этой группы студентов стали: идео-
логия, мировоззрение, ценности, интересы, 
нормы поведения. О принадлежности к той 
или иной субкультуре свидетельствуют, по 
мнению 56% опрошенных, внешние атрибуты 
(одежда, прическа, украшения и т. д.), 28% — 
манера поведения, общения, 28% — музы-
кальные пристрастия. В целом, анализ резуль-
татов исследования позволил выяснить, что в 
студенческой среде не существует единого 
представления о молодежной субкультуре.  

Вторая группа вопросов касалась осве-
домленности студентов в области современ-
ных молодежных субкультур: их типов, кри-
териев выделения, а также наиболее распро-
страненных, точнее наиболее известных в 
настоящее время молодежных субкультур. 
Студентами выделены следующие критерии 
для классификации субкультур. Они пред-
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ставлены в ранжированном порядке: музыка, 
имидж (манера одеваться), территория, инте-
ресы, образ жизни (стиль жизни), мировоз-
зрение, поведение, религия, профессия, хоб-
би, возраст, идеалы. Наиболее известными в 
студенческой среде являются следующие мо-
лодежные субкультуры: готы, эмо, панки, 
рокеры, рэперы, хиппи, скинхеды.  

Третья группа вопросов характеризует от-
ношение студенческой молодежи к молодеж-
ным субкультурам. Большинство студентов 
ответили, что субкультура позволяет им само-
выразиться, найти новых знакомых и понима-
ние среди людей со схожими интересами. 32% 
студентов считают, что сплоченность, органи-
зованность характеризуют группы людей, 
принадлежащих к той или иной субкультуре, 
образ жизни их меняется. По их мнению, при-
надлежность к молодежной субкультуре по-
зволяет выделиться из серой массы, организо-
вать свободное время (28%), сформировать 
жизненную позицию (24%). 

Традиционно понятия «неформальные объ-
единения», «неформальные молодежные груп-
пы», «молодежные субкультуры» и др. вызы-
вают негативные ассоциации, связанные с кон-
фликтами, противопоставлением себя общест-
ву, обособленности и замкнутости, вредных 
привычек и стычками с правоохранительными 
органами. Совпадают ли с общепринятой точ-
кой зрения мнения самих молодых людей?  
80 % опрошенных студентов считают, что у 
приверженцев той или иной субкультуры су-
ществуют конфликты с представителями дру-
гих субкультур. 76% отмечают фанатизм пред-
ставителей молодежных субкультур. 60% сту-
дентов уверены, что у молодых людей — пред-
ставителей субкультур имеются вредные при-
вычки, проблемы с наркотиками, милицией и 
др. Отрицательным видят они влияние группы 
на отдельных личностей (56%). По мнению 
52% студентов, внешность представителей мо-
лодежных субкультур вызывает у окружаю-
щих, в том числе педагогов, родителей нега-
тивные эмоции (раздражение, непонимание). 

Четвертая группа вопросов свидетельствует 
об изменении предпочтений в выборе той или 
иной молодежной субкультуры, о влиянии 
принадлежности к молодежным субкультурам 
на обучение в вузе. Что касается изменений 
предпочтений студентов в выборе той или иной 
молодежной субкультуры, то 92% опрошенных 
ответили положительно на данный вопрос, что 
свидетельствует о неуверенности, нестабиль-
ности взглядов, спонтанности принимаемых 
решений, подверженности влиянию извне. 60% 
студентов считают, что это связано, прежде 
всего, с изменением мировоззрения, взрослени-

ем человека, становлением личности,  
56% — с изменением моды на определенную 
субкультуру, 44% — с изменением личных 
вкусов, увлечений, интересов или жизненных 
обстоятельств, 40% — под влиянием коллекти-
ва, в связи с общением с другими студентами, 
имеющими другие взгляды, с появлением но-
вых знакомых, друзей. Лишь 16% связывают 
это с изучением таких предметов, как филосо-
фия, социология, 8% считают, что это возмож-
но под влиянием преподавателей. 

Важным представляется тот факт, что 92% 
студентов уверены, что принадлежность к той 
или иной культуре оказывает влияние на уче-
бу, причем 20% квалифицируют это влияние 
как негативное, уточняя: «оказывает влияние 
на отношение к товарищам, на психику», «по-
лучение образования теряет свою важность, у 
них появляются другие ценности». 52 % оп-
рошенных сошлись во мнении, что приобще-
ние к субкультурам вызывает проблемы в об-
щении с окружающими; создается круг обще-
ния, который ограничивается рамками суб-
культуры. 48% — констатируют, что если мо-
лодой человек уделяет много времени суб-
культуре, то, соответственно, меньше — уче-
бе. Внешний вид представителей субкультур 
часто пугает окружающих. Что особенно важ-
но, их «судят по атрибутике, а не по уму». 
32% студентов отмечают, что ощущают «со-
вершенно другое отношение педагогов и со-
курсников» к представителям той или иной 
молодежной субкультуры. 

Итак, в одних анкетах о молодежной суб-
культуре отмечается ее адаптивно-кон-
формистский характер, способствующий ин-
теграции молодых людей в общество, в дру-
гих — нигилистическо-разрушительный. В 
современных условиях к молодежной суб-
культуре необходимо подходить более диф-
ференцированно, исходя из всего разнообра-
зия ее сторон и форм проявления, функций. 

Таким образом, молодежная субкультура, 
являясь переходной стадией становления 
личности, фазой развития, может иметь не 
только негативный, антиобщественный ха-
рактер, как это было традиционным в тече-
ние долгого периода времени, но и выпол-
нять вполне положительные функции, на-
пример, социализации молодых людей, пред-
лагая решение проблем, порождаемых проти-
воречиями социально-экономической струк-
туры; проблем конфликта поколений; созда-
ния таких элементов культуры (эстетический 
стиль, стиль жизни, жизненные ценности), 
которые возможно использовать для созда-
ния идентичности, отличной от той, что 
предписывается семьей, школой, работой; 
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влияния на моду или создания стилей, на-
правлений в моде, преображая облик цивили-
зации. Некоторые ценности молодежных 
субкультур постепенно становятся общепри-
нятыми (раскованность, экологизм, отказ от 
этноцентризма, культурный релятивизм). 

Следует признать, что именно в образова-
тельном пространстве, отличительной особен-
ностью которого является его духовно-
информационное «наполнение» — ценности, 
идеи, установки, ориентиры, знания, инфор-
мационное поле и т. д., необходимо воспри-
нимать молодежную субкультуру как сложное 
и многозначное социальное явление, учиты-
вать ее особенности, формировать адекватное 
отношение к различным молодежным суб-
культурам. Развитие личности молодого чело-
века происходит, так или иначе, в определен-
ной субкультурной среде, где определяются 
его предпочтения, обретаются нравственные 
смыслы, при этом данный процесс невозмож-
но отделить от пространства образования. За-
частую в силу особенностей образовательного 
пространства оно осуществляет либо никако-
го, либо негативное влияние на формирование 
молодежной субкультуры, оказывая активное 
противодействие этому процессу с использо-
ванием традиционных педагогических мето-
дов и средств. Для достижения положитель-
ных результатов, на наш взгляд, следует, во-
первых, изменить управление влиянием про-
странства образования на процесс формирова-
ния и функционирования молодежной суб-
культуры. Во-вторых, необходимы структур-
ные изменения образовательного пространст-

ва, корректировка педагогических методов и 
средств, а также содержания обучения. 

Развивающая роль образовательного про-
странства в формировании и функционирова-
нии молодежной субкультуры может стать 
подлинной и многоаспектной, что, безусловно, 
повлияет на формирование молодых людей как 
истинных субъектов выбора профессионально-
го, жизненного пути, субъектов личностно-
профессионального развития, самосовершенст-
вования. В настоящее время важны не только 
теоретические разработки по проблеме «моло-
дежные субкультуры», важен переход к прак-
тической работе и сотрудничеству с молоде-
жью. Разрешение противоречия между пони-
манием важности решения этой практической 
задачи и недостаточным вниманием к моло-
дежным проблемам позволит найти такие фор-
мы взаимодействия с молодежью, которые спо-
собствовали бы использованию ее творческого 
потенциала, стремления к самостоятельности, 
самоутверждению, активности в поисках идеа-
лов и своего места в современном обществе. 

Список литературы 
1. Актуальные проблемы молодежной суб-

культуры: Сб. статей / Под общей редакцией  
О.В. Красновой. – М.: Издательство Московского 
психолого-социального института, 2008. – С. 8. 

2. Левикова С.И. Молодежная культура / 
С.И. Левикова. – 3-е изд. М.: Вузовская книга, 
2007. – С. 4. 

3. Мудрик А.В. Социализация человека: 
учеб. пособие для суд. высш. учеб. заведений / 
А.В. Мудрик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2006. – С. 132.  

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ  
ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ  

ОАЭ (Дубай), 15-22 октября 2010 г. 

Биологические науки 

ОТВЕТНЫЕ РЕАКЦИИ 
МОДЕЛЬНЫХ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ 
НА ВОДЫ УЧАСТКОВ РЕКИ ТУРА 

Артеменко С.В., Петухова Г.А. 

Тюменский государственный 
университет 

Река Тура протекает по территории Сверд-
ловской и Тюменской областей РФ в т. ч. 

протекает по территории г. Тюмень, и явля-
ется источником питьевой воды, местом оби-
тания многих животных, объектом судоход-
ства, сброса промышленных и бытовых отхо-
дов, кроме того, это рекреационный ресурс. 
Поэтому р. Тура является важным объектом, 
как с экологической, так и с экономической 
точки зрения. 

Целью данной работы было выявление от-
ветных реакций таких гидробионтов, как ин-
фузории (Paramecium caudatum), дафнии 


