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СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 
КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Данная статья посвящена социальной деятельности молодежи. Показано, что развитие 
юноши, формирование его личности может быть понято лишь в рамках его социализации. На
правленность личности рассматривается как результат его активного взаимодействия с окружаю
щей средой. Установлено, что от направленности личности зависит общее направление его жизни 
и всей активной деятельности, нравственная и социальная направленность. Показано, что веду
щую роль в развитии юноши, в его самоопределении играет учебная деятельность.

Анализ философской, социологи
ческой, психолого-педагогической и дру
гой литературы показывает, что категория 
«деятельность» имеет длительную исто
рию, подлинный смысл которой раскры
вается в отношении к человеческому бы
тию. В целом деятельность понимается 
как специфический вид активности, на
правленной на познание и творческое 
преобразование окружающего мира.

В деятельности личности могут 
быть выделены такие компоненты:

1. Цели деятельности и лежащие в 
основе их мотивы как проявление опреде
ленных потребностей личности.

2. Проявление волевых качеств 
личности (активности, инициативы, само
стоятельности и организованности).

3. Проявление опыта личности 
(знаний, умений и навыков).

4. Индивидуальные особенности 
психических процессов, вызванных дея
тельностью.

Деятельность личности есть прояв
ление ее личностных сил, уже сформиро
ванных у нее потребностей, способностей, 
характера, других качеств, знаний, умений 
и т.п. В то же время она является факто
ром и единственной сферой развития лич
ности.

Деятельность людей всегда осуще
ствляется в обществе, в тех или иных со
циальных системах.

Основой становления обществен
ной направленности личности является 
развитие у растущего гражданина созна
ния и чувства своего единства с близкими 
окружающими людьми, с коллективом, 
ответственными перед ними и за их дела. 
В основе формирования этих черт лежит 
также осознание личностью единства по
требностей, интересов своих собственных 
и окружающих людей.

Ведущую роль в развитии лично
сти юноши играет учеба. В.В. Давыдов, 
Д.Б. Эльконин указывали, что учебная 
деятельность есть прежде всего такая дея
тельность, в результате которой происхо
дят изменения в самом обучаемом.

Учебная деятельность предъявляет 
гораздо более высокие требования к по
знавательной активности и самостоятель
ности, уровню мышления. Растет более 
ответственное отношение к учению, что 
связано с перспективой будущей профес
сии, определяется устойчивый интерес к 
той или другой отрасли знания.

Л.И. Божович, а также другие ис
следователи (Е.А. Климов, И.С. Кон и др.) 
связывают переход от юношеского воз
раста к взрослости с изменением внутрен
ней позиции, заключающейся в том, что
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устремленность в будущее становится ос
новной проблемой профессионального 
самоопределения. Направленность лично
сти характеризует основную психологи
ческую установку и жизненную позицию. 
В связи с этим Б.Г. Ананьев рассматрива
ет позицию личности как сложную систе
му отношений к обществу и труду. С оп
ределенной направленностью человек от
носится к обществу, к природе, а также к 
самому себе, собственной деятельности и 
своему будущему.

Так, учебной деятельности в дан
ном возрасте содействуют такие особен
ности юноши, как:

• потребность в жизненном само
определении и обращенность планов в 
будущее;

• интерес ко всем формам само
образования;

• потребность в самореализации -  
намерение построить свое счастье; дос
тичь своих целей, сделать то, к чему чув
ствуешь предназначение; стать тем, кем 
хочешь;

• становление целеиолагания -  
переход от предполагаемых перспектив
ных целей к реальным.

Внеучебная деятельность предъяв
ляет различные требования к воспитанни
кам. Уровень этих требований зависит от 
содержания деятельности, характера от
ветственности, возлагаемой на юношу в 
ней, от длительности деятельности, от ха
рактера связей, возникающих в ней. Зави
симость от этих обстоятельств, требова
ний, предъявляемых к воспитаннику, соз
дает широкие возможности для регулиро
вания уровня самих требований и на этой 
основе -  для последовательного роста са
мостоятельности юноши.

Но мнению Б.Т. Лихачева, «чем 
более ребенок вовлечен в систему целена
правленных воспитательно-обучающих 
отношений и деятельностей, тем больше у 
него шансов противостоять антиобщест
венным влияниям и развивать в себе 
цельную личность. И наоборот, чем 
меньше ребенок участвует в целенаправ
ленном педагогическом взаимодействии, 
тем более он втягивается в стихию анти

общественных и аморальных отношений, 
становится их продуктом и жертвой» [6, 
с. 27]. А.С. Чернышев утверждает, что 
«включение индивидов и групп подрост
ков и юношей в качестве субъектов дея
тельности и объектов в специально соз
данные реальные улучшенные социаль
ные среды («социальные оазисы»), кото
рое способствует стремлению личности к 
высшим ценностям как смыслу жизни, 
ведет к «социальному обновлению» лич
ности» [8, с. 171].

Велика роль общественно полез
ной деятельности как фактора самоопре
деления. Она выступает и как побуди
тельная сила, и как условие, и как средст
во, и как благоприятная сфера воспита
ния.

Общественно полезная деятель
ность служит прежде всего средством 
коллективного самовоспитания. Вместе с 
тем она выступает и средством связи са
мовыражения коллектива и отдельной 
личности. Выдвигая общественно значи
мые цели, побуждая своих членов к их 
достижению, коллектив тем самым ставит 
их перед необходимостью проявить нуж
ные для деятельности качества.

Деятельность молодежи, органи
зуемая в условиях высшей школы:

1. Должна отвечать социально зна
чимым целям.

2. Должна иметь определенные 
границы, при которых не утрачивается ее 
воспитывающее, формирующее воздейст
вие.

3. Ее виды должны чередоваться.
4. Каждый юноша должен пред

ставлять себе конечную цель выполняе
мой работы, результат выполненного тру
да, свои функции, роль и место в совмест
ной деятельности и ту меру активности, 
которую он приложил.

Организованная деятельность мо
лодежи способствует формированию у 
них социально активной позиции.

Признание «самости» человека, его 
самоценности и личной ответственности 
за свою судьбу поможет преодолеть тра
дицию социального иждивенства. Чтобы 
стать хозяином, необходимо стать хозяи
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ном самого себя -  и в этом воспитанникам 
должны помогать педагоги.
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