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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: изучение обучающимися феномена молодежной культуры, факторов форми-

рования молодежной культуры и закономерностей  ее динамики.  

 

Задачи: 

− рассмотреть исследовательские подходы изучения молодежных субкультур ; 

− рассмотреть основные типы современных молодежных субкультур; 

− изучить основные направления, формы и методы работы с молодежными субкуль-

турами;    

− способствовать формированию готовности студентов к взаимодействию с моло-

дежными группами и сообществами. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Социология 
Культура и межкультурное взаимодействие в образовательном пространстве 

Государственная молодежная политика 

Организация воспитательной работы в образовательном учреждении 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная практика: преддипломная практика 

 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ        

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

УК - 5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

          ПК - 2. Способен осваивать и применять базовые научно-теоретические знания по 

предметам в профессиональной деятельности 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ИУК - 5.1. Анализирует социо-

культурное разнообразие обще-

ства, используя знание о моде-

лях взаимодействия людей на 

исторических этапах и в совре-

менном мире, об основных фи-

лософских, религиозных и эти-

ческих учениях   

Знает:  

– исследовательские подходы изучения молодежных 

субкультур; 

– специфику молодежи как социально-демографической 

группы; 

– основные этапы развития молодежных субкультур в 

России и за рубежом; 

– основные типы современных молодежных субкультур; 

– основные направления, формы и методы работы с мо-

лодежными субкультурами.  

Умеет: 

– правильно применять в соответствующем контексте 

понятия данного курса;  

ИУК - 5.2. Выявляет этнокуль-

турные и конфессиональные 

особенности социальных субъ-

ектов и учитывает их в профес-

сиональной деятельности   



ИУК - 5.3. Демонстрирует ува-

жительное отношение к этно-

культурным и конфессиональ-

ным традициям в ситуациях 

межкультурного взаимодей-

ствия   

– использовать приобретенные знания в профессиональ-

ной деятельности; 

– учитывать и использовать в своей практической дея-

тельности этнокультурные, конфессиональные особен-

ности социальных субъектов. 

Владеет:  

– навыками анализа молодежных субкультур;  

– навыками использования методов работы с молодеж-

ными субкультурами; 

– навыками уважительного отношения и взаимодействия 

с молодежными группами и сообществами. 

 

ИПК - 2.1. Владеет содержани-

ем предметных областей в со-

ответствии с образовательными 

программами 

ИПК - 2.2. Анализирует базо-

вые научно-теоретические под-

ходы к сущности, закономерно-

стям, принципам и особенно-

стям изучаемых явлений и про-

цессов в предметных областях 

ИПК - 2.3. Использует систему 

базовых научно-теоретических 

знаний и практических умений 

в профессиональной деятельно-

сти 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ                           

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Профиль  
Се-

местр 

Всего 

часов 

Количество часов по видам учебной работы 

Лек. Практ. Лаб. КСР 
Сам.  

работа  
Зачет 

История и Обществознание 

 
10 72 16 16 0 2 38 0 

Итого 
72 16 16 0 2 38 0 

 

 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Раздел / Тема Содержание 

Количество часов 

Лекц. Практ. 
Сам. 

работа 

Семестр 10    

 1. История фор-

мирования и 

изучения мо-

лодежной 

культуры 

Основные понятия и определения дис-

циплины: культура, субкультура, моло-

дежная субкультура, контркультура. 

Субкультура как подсистема целостной 

системы культуры. Субкультура как си-

стема норм и ценностей и как форма ор-

ганизкции людей. Отличительные при-

2 0 2 



знаки субкультуры. Молодежная куль-

тура как явление субкультуры. 

 2. Молодежь как 

особая соци-

альная группа 

Молодежь как социально-

демографическая группа. Социологиче-

ские концепции и теории молодежи. 

Особенности социального статуса моло-

дежи. Проблемы социализации и воспи-

тания. Социальная интеграция и саморе-

ализация молодежи. Духовный мир мо-

лодежи: динамика ценностных ориента-

ций российской молодежи. Актуальные 

проблемы молодежи. 

2 0 4 

 3. Социально-

исторические 

условия и 

причины воз-

никновения 

молодежной 

субкультуры 

Исторические аспекты феномена моло-

дежной субкультуры в России и за ру-

бежом. Субкультура как способ самоор-

ганизации молодежи: причины возник-

новения, функции и особенности моло-

дежной субкультуры. Теоретические 

подходы познания феномена молодеж-

ной субкультуры. 

2 2 2 

4. Молодежная 

субкультура и 

культура для 

молодых 

Массовая культура как феномен инду-

стриально развитых обществ и ее наце-

ленность на молодежь. Смысловое со-

держание понятий «молодежная культу-

ра» и «молодежная субкультура». Соот-

ношение понятий «молодежная культу-

ра», «молодежная субкультура» и «куль-

тура для молодых». 

2 2 2 

5. Контркультура  

и молодежная 

субкультура 

Социально-исторические и теоретиче-

ские основания контркультуры. Концеп-

ции контркультуры Г. Маркузе, Ч. Рей-

ча, Т. Рожака. «Симбиоз» контркульту-

ры и молодежной субкультуры в Сту-

денческой революции в США 1960-х 

годов. Молодежь в условиях социальной 

неопределенности и риска. Причины 

формирования контркультурных тен-

денций. 

2 2 4 

6. Типология 

молодежной 

субкультуры 

Основные подходы к классификации 

молодежных субкультур. Типы субкуль-

турных объединений в России. 

2 0 6 

7. Особенности 

молодежных 

субкультур за 

рубежом 

Исторические предпосылки к возникно-

вению молодежных субкультур за рубе-

жом. 1950 – начало 1960-х г.: тедди, 

неонацизм, хиппи, «Ангелы ада», бай-

керское движение в США. Конец 1960-х 

– середина 1970-х г.: конец эпохи хиппи, 

панк культура. Конец 1970-х г.: поколе-

ние «Диско», зарождение «черной» суб-

культуры, рэп, брейк-данс. 1980-е г.: 

пост-панк, готика, неоромантики. Со-

временные зарубежные субкультуры: 

2 2 4 



рейв, гты, эмо, панк, r´n´b, неофашист-

ские и религиозные движения. 

8. 

 

Особенности 

молодежных 

субкультур в 

России 

Три волны молодежной культуры в Рос-

сии. Первая волна: конец 1950-х - сере-

дина 1960-х г. Рождение культурного 

движения «новой романтики». «Отте-

пель» 1960-х г. Вторая волна: конец 

1960-х – начало 1980-х г. Группы соци-

альной (экологические) и политической 

деятельности. Третья волна: конец 1980-

х г. Всплеск появления неформальных 

молодежных объединений и бурное раз-

витие молодежных субкультур в период 

перестройки. Официальное признание 

феномена молодежной культуры в Рос-

сии. 

0 4 5 

9. Детские и мо-

лодежные 

объединения 

России 

Понятие о детском и молодежном обще-

ственном движении. Детские объедине-

ния. Виды и функции современных дет-

ских объединений. Скаутские организа-

ции. Деятельность пионерских органи-

заций. 

0 2 6 

10. Практика ис-

следования и 

работы с мо-

лодежными 

субкультурами 

Особенности современного подхода к 

исследованию молодежной субкульту-

ры. Основные направления, формы и 

методы работы с молодежными суб-

культурами за рубежом. Основные 

направления, формы и методы работы с 

молодежными субкультурами в России.  

2 2 5 

 Зачет    0 

 Итого  16 16 40 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ: 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

 8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  Приложение 1.  

 

 9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература: Приложение 2. 

 

9.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

   

Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru . 

 

9.3.  Перечень программного обеспечения: 

1. Пакет Microsoft Office. 

2. Операционная система семейства Windows. 

3. Интернет браузер. 

4. Программа для просмотра электронных документов формата pdf, djvu. 

http://www.edu.ru/


5. Медиа проигрыватель. 

 

9.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных               

систем: Приложение 3 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроекто-

ра и подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную информационно-образовательную среду Университета. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета. 

4. Аудио, -видеоаппаратура. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Методические рекомендации по освоению лекционного материала,  

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса. Некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме (из-за недостаточного количества аудиторных 

часов), поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необхо-

димо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во 

время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уде-

лять возникшим вопросам, непонятным терминам. Все такие моменты следует выделить 

отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости 

обращаться к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисци-

плине приведен в рабочей программе курса.  

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия включают обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных поня-

тий.  Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 

от наличия у студента умения организовать своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий.  

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: 

1. Поиск в литературе теоретической информации на предложенные преподавателем 

вопросы. 

2. Осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий.  

3. Составление плана ответа на каждый вопрос. 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит со-

общение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с этим сообщени-

ем. Обязательным требованием является корректное изложение материала. 

В течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. Ес-

ли студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть зада-

ны вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение; 



- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения или 

опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать со-

общение в процессе изложения. 

 

Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса написать эс-

се на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к зачету. 

При подготовке эссе необходимо обратить внимание на:  

– использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 

– использование примеров; 

– аргументированность точки зрения. 

Шкала оценивания эссе. 

Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не зачтено». 

«Не зачтено» ставится, если студент – не осознает специфику и сущность предмета, 

не владеет терминологией, не способен аргументировать свою точку зрения. 

 

Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самосто-

ятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 

• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

• выполнение практических заданий; 

• самоподготовка по вопросам; 

• подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос-

новная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 

навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалиста-

ми. Другая функция учебных пособий состоит  в том, что они очерчивают некий круг обя-

зательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы – это главная часть системы самостоятельной 

учебы студента, которая обеспечивает усвоение данной дисциплины. Изучение проблемы 

по разным источникам – залог глубокого усвоения науки.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оце-

нивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевремен-

ность подготовки теоретических материалов, творческих заданий, докладов и сообщений. 

По окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачет. Для успешного 

овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 

– посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой 

и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

– обязательно выполнять все домашние задания; 

– проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 

– в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты-

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 

 

Методические рекомендации для студентов, осваивающих дисциплину  

по индивидуальному учебному плану 

Студенты, переведенные на индивидуальный учебный план, до начала занятий по 

дисциплине должны обратиться к преподавателю и получить пакет заданий по дисци-



плине для самостоятельного овладения материалом, а также определить с преподавателем 

точки рубежного контроля и способы дистанционного взаимодействия. 

 

Методические рекомендации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Специальные условия обучения в АлтГПУ определены «Положением об инклю-

зивном образовании» (утверждено приказом ректора от 25.12.2015 г. № 312/1п).  

Построение образовательного процесса ориентировано на учет индивидуальных 

возрастных, психофизических особенностей обучающихся, в частности предполагается 

возможность разработки индивидуальных учебных планов. Реализация индивидуальных 

учебных планов сопровождается поддержкой тьютора (родителя, взявшего на себя тью-

торские функции в процессе обучения, волонтера). 

Обучающиеся с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом индивидуальных особенностей 

и специальных образовательных потребностей конкретного обучающегося. При составле-

нии индивидуального графика обучения для лиц с ОВЗ возможны различные варианты 

проведения занятий: проведение индивидуальных или групповых занятий с целью устра-

нения сложностей в усвоении лекционного материала, подготовке к семинарским заняти-

ям, выполнению заданий по самостоятельной работе. Для лиц с ОВЗ, по их просьбе, могут 

быть адаптированы как сами задания, так и формы их выполнения.  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации преподаватель, в соответствии с потребностями студента, отмеченными в ан-

кете, и рекомендациями специалистов дефектологического профиля, разрабатывает фон-

ды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образователь-

ной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, за-

явленных в образовательной программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов с ОВЗ устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости лицам с ОВЗ 

может быть предоставлено дополнительное время для подготовки к ответу на зачете, вы-

полнения задания по самостоятельной работе.  
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