
инициативности; политическими партиями и государственными структурами 
активно ведётся работа по привлечению молодых людей к социально полезной 
деятельности.

Во-вторых, действующие молодёжные организации занимаются 
патриотическим, духовно-нравственным воспитанием молодёжи, пропагандой 
здорового образа жизни, организацией культурного досуга и созданием 
организационных условий для самореализации и становления полноценной 
личности молодого человека.

Также прослеживается тенденция интеграции сил молодёжных 
организаций с целью реализации проектов и мероприятий, что в свою очередь 
является действенным механизмом консолидации молодежи как региона, так и 
страны в целом.

При этом деятельность молодёжных организаций в основном охватывает 
студенческую молодёжь, в то время как работающая молодёжь или нигде 
незадействованный маргинальный слой молодёжи остаётся без внимания.

Таким образом, налицо необходимость более активного вовлечения в 
различные государственные и общественные молодёжные организации не 
только учащейся, но и работающей и незанятой молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
СОЦИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В МОДЕРНИЗАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

И.В. Семченко,
кандидат социологических наук, 

доцент кафедры технологии продуктов питания и сферы услуг 
факультета бизнеса и сервиса, НИУ «БелГУ»

Сфера образования является необходимой средой формирования и 
развития интеллектуального капитала. Данный капитал воспроизводится 
именно в сфере образования, и стремление граждан к образованности является 
одним из важнейших факторов его сохранения и приумножения. Однако, 
несмотря на столь важную и значимую роль интеллектуального капитала в 
обществе, в современной науке еще не выработано единого подхода к 
рассмотрению сущности этого вида капитала [1]. Главная функция 
интеллектуального капитала - существенно ускорять прирост массы прибыли
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за счет формирования и реализации, необходимых предприятию систем знаний, 
вещей и отношений, которые, в свою очередь, обеспечивают его 
высокоэффективную хозяйственную деятельность. В частности, 
интеллектуальный капитал предприятия определяет качество его системы 
управления [2].

Раскрывая данную тему необходимо сказать, что социальные ресурсы 
составляют основу всей системы ресурсов, т.к. только развитие социальных 
ресурсов приведет к развитию и совершенствованию других видов ресурсов - 
материальных, финансовых, информационных и пр. Вложения в человека, в 
развитие его потенциала, в наращивание человеческого капитала - самый 
выгодный вид вложения средств, хотя количественно оценить эффективность 
этих вложений довольно трудно. Особое внимание в данном исследовании 
занимает процесс синергии, где общественное развитие в модернизирующемся 
мире, экономический рост характеризуются ведущей ролью НТП и 
интеллектуализацией основных факторов производства, где важное значение 
приобретают инновационные ресурсы, и их рациональное использование и 
развитие.

Образование рассматривается как объект образовательных отношений в 
двух видах: объект - действие - процесс воспитания и обучения; объект - 
предмет - совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции. Сам результат воспитания и 
обучения предполагается достигать активными самостоятельными действиями 
обучающегося, а образовательная организация в первую очередь создает 
условия и организует процесс для достижения результата.

Насколько будет полноценным личностное школьников, развитие их 
мотивов и потребностей, интересов и склонностей, самостоятельного 
творческого мышления, их самосознания, социальной активности и 
нравственной воспитанности, во многом зависит от преподавателя. Новые 
социальные запросы на современном этапе развития общества не снижают 
актуальности этой проблемы, а, напротив, обостряют ее, наполняют новым 
качественным содержанием. Требования к педагогической деятельности не 
снижаются, а, напротив, становятся все более серьезными. Реализация ценности 
развития личности студента/школьника требует прихода в образовательные 
учреждения не просто педагога, а педагога-профессионала.

Интеллектуальный капитал как социальная категория представляет собой 
весьма специфический объект теоретико-социологических исследований.

Знания человека, получаемые в течение всей его жизни, формируют его 
интеллектуальный капитал. Следовательно, в современном обществе именно 
интеллектуальный капитал становится основой богатства нации. Знания 
индивида накапливаются и получают направление своего развития в рамках 
сформированной национальной системы образования. Сфера образования 
является необходимой средой формирования и развития интеллектуального 
капитала. Данный капитал воспроизводится именно в сфере образования, и 
стремление граждан к образованности является одним из важнейших факторов 
его сохранения и приумножения.
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Инновационные социальные технологии в формирование 
интеллектуального каптала выступают как элемент и результат образования, 
направленного на улучшение механизма, повышение эффективности и качества 
труда, общественного производства, устойчивого социально-экономического 
развития страны. Особое значение инновационные социальные технологии 
приобретают в кризисные, переходные периоды. Ресурсное оснащение 
общества представляет собой процесс, где в распоряжении сторон находятся 
пространство с большим количеством различного вида ресурсами и территории 
с недостаточным количеством ресурсов. В данном направлении ресурсы могут 
быть как политического, экономического и другого характера. Сложившиеся 
социальные связи и отношения, самобытный образ жизни, маргинальные 
механизмы социально-культурных взаимодействий могут вызывать 
напряженность в процессе освоения нововведений на региональном уровне. Не 
реализованные механизмы и отношения по поводу различных нововведений 
находят некоторое пространственно-временное закрепление и приобретают 
различные формы ресурсного оснащения.

Любая модернизация социальных ресурсов, влечет за собой повышение 
производительности труда и ставит вопрос о том, что делать с высвобождаемой 
рабочей силой. Если государство, с одной стороны, будет ждать от 
предпринимателей модернизационных прорывов, а с другой - жестко требовать 
сохранения рабочих мест в прежних объемах, не развивая инфраструктуру 
переподготовки кадров, Россия вскоре рискует отстать от темпов 
инновационного развития от развитых стран.

Основные проблемы, стоящие на пути согласованности инноваций и 
человеческого капитала состоят в формировании все большего числа 
слабозащищенных слоев населения; недостаточно гибкое законодательство в 
сфере трудовых отношений; отсутствие системной работы по переобучению и 
созданию квалифицированных достойных мест; негибкий рынок труда, 
который препятствует быстрому увольнению, эффективной системе 
переобучения и созданию тех рабочих мест, где люди могли бы иметь 
возможность переобучиться и занять новые, эффективные рабочие места. 
Положение осложняется не только отсутствием столь желанной инновационной 
экономики, но и явным дефицитом отраслей с высокой добавленной 
стоимостью и сервисной составляющей [3].

Процесс модернизации управления должен обладать следующим 
свойством - комплексность, т.е. охватывать, как его составные части, так и 
организационные формы и функциональные проявления управляемых объектов 
и систем управления обществом. Оптимальное управление социальными 
ресурсами возможно на основе соблюдения следующих принципов: 
приоритетность, гуманизация, баланс интересов, баланс целевых ориентаций, 
системность, рациональность, адресность, обратной связи.

Исследования интеллектуального капитала позволяют более глубоко 
оценить роль и значение сферы образования, однако этим изучение не 
ограничивается. На данном этапе развития общества большое внимание 
уделяется современному рынку труда, как ориентиру дальнейшего развития 
системы образования.
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА «МАРГИНАЛЬНОСТИ»
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Е.Н. Трофименко,
ассистент кафедры управления персоналом, НИУ «БелГУ»

В настоящее время современное российское общество проходит сложный 
период своего развития, преобразования в политической, экономической и 
социально - культурной сферах не могли не отразиться на жизни нашего 
общества. К одним из значимых социальных явлений, можно отнести 
маргинальность.

Маргинальность - это целый ряд социальных положений, представления 
о которых именно как о маргинальных существуют в общественном сознании, 
люди в них попадают намеренно, случайно или принудительно; а «маргинал» - 
это особая характеристика личности, от неё неотделимая.

Маргинальность в России повсеместна. Маргинальность - состояние 
групп и индивидов в ситуации, которая вынуждает их под влиянием внешних 
факторов, связанных с резким социально-экономическим и социально
культурным пере структурированием общества в целом, изменять свое 
социальное положение и приводит к существенному изменению или утрате 
прежнего социального статуса, социальных связей, социальной среды, а также 
системы ценностных ориентаций [1].

Но на сегодняшний день существует мнение о том, что изучение понятия 
маргинальности в России уже исчерпало себя. Сегодня, весь мир и Россия 
находятся в переходном положении, поэтому осмысление понятия 
«маргинальности» важно для решения общемировых проблем, что является, на 
мой взгляд актуальным.

В настоящее время в России происходят социальные преобразования, 
затрагивающие все элементы социального целого. Значительные по объему 
людские массы перемещаются из одних социальных групп в другие. 
Сегодняшнюю ситуацию в российском обществе можно назвать 
«маргинальной», так как в ее основе - промежуточное, переходное положение, 
в котором оказалось общество в результате разрушения одной и попыток 
формирования другой социальной системы [1].

63

http://www.creativeconomy


При всей важности перемен, происходящих в экономической и 
социальной жизни населения, не следует упускать из виду тот факт, что они 
тесно связаны с переменами в сознании, в духовной и культурной жизни. 
Реструктуризация социума влечёт за собой необходимость переосмысления 
основ духовной жизни. Такое внимание обусловлено настоятельной 
потребностью в осмыслении внутреннего единства осуществляемых перемен и 
целостного понимания социальной жизни.

Процесс обновления и демократизации нашего общества в сфере 
политики и экономики сопровождается включением в активную социальную 
деятельность больших масс людей, что в свою очередь вновь ставит вопрос о 
природе и сущности связанных с этими массами социума [2].

Но никогда не существовало и не будет существовать постоянных 
социальных групп, в которых все ее члены были бы равными. Также не 
существует общества без расслоения, с реальным равенством их членов. Не 
составляют исключения и демократические страны, где якобы главенствует 
равенство людей. Социальное расслоение - это постоянная характеристика 
любого общества и Россия не является исключением.

В рамках исследования такого понятия как маргинализация необходимо 
выделить одну из важных сторон функционирования социальной структуры 
общества, а именно социальную мобильность. Речь идёт о переходе людей из 
одних социальных групп и слоев в другие. Так, например, когда крестьянин 
переезжает в город и становится рабочим завода, он переходит не только из 
сельского слоя общества в городской, но становится представителем другого 
класса и профессиональной группы. Социальное положение меняется и тогда, 
когда дети рабочих и крестьян становятся интеллигентами, а дети 
интеллигентов - предпринимателями, или же, когда предприниматель 
становится профессиональным политиком.

Каждый человек - элементарная частица общества и, видоизменяясь в 
огромном множестве модификаций, выступает точкой роста определённого 
общественного системно-структурного образования. Маргинальный человек 
как вынужденный обитатель переходной зоны находится в состоянии 
неполной, неадекватной самоидентификации и в силу этого не может 
реализовать себя в полном объёме. Поэтому проблема маргинализации 
личности, пребывающей в состоянии перехода из одной социокультурной 
среды в другую, в реалиях современности особенно на сегодняшний день 
актуальна.

Повсеместное распространение понятия «маргинальности» в 
современной России является следствием того, что страна пережила минимум 
две крупные волны маргинализации. Первая - после революции 1917 г., вторая 
- в начале 90-х годов. Причинами появления "новых маргиналов" в России 
стали кардинальные изменения в социальной структуре, в результате кризиса и 
проводимых реформ во всех отраслях жизнедеятельности населения, 
направленных на формирование новой социально-экономической модели 
гражданского общества [3].

В настоящее время в социальной философии наблюдается наличие
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различных точек зрения на терминологическую трактовку феномена 
маргинальности вообще и в современной России в частности.

Во-первых, самой изначальной широтой понятий. Значение латинских 
слов «margo» («граница, край») и «marginalis» («находящийся на краю, на 
обочине»), как мы можем увидеть, позволяет трактовать их разнообразно. Но 
чрезвычайно широкое понимание данных феноменов делает их изучение 
затруднительным и препятствует конкретизации понятий.

Во-вторых, маргинальность быстро стала междисциплинарной 
проблемой. Это создало ряд соответствующих подходов, рассматривающих 
свою область маргинальности, рассмотрение феномена с точки зрения 
экономики, политики, социологии, культурологии, антропологии, психологии и 
социальной философии.

В-третьих, развернутая картина развития зарубежной и отечественной 
маргиналистики представляет собой множество вариантов понимания 
связанных с ней проблем. В связи с этим описание истории изучения проблемы 
само выносится в область проблем, выливаясь нередко либо в простой обзор 
мнений, либо в попытку совместить их сразу все вместе.

В-четвертых, встречное движение исследователей от теории к социальной 
практике и наоборот далеко не всегда сходится в одних и тех же точках.

В-пятых, наряду с терминологией маргиналистики, давно существуют 
пересекающиеся с ней понятия: «люмпенизация», «деклассированные элементы», 
«лиминальность» и др., усложняющие и так непростую ситуацию [4].

Причины сегодняшней сложности изучения понятия «маргинализации» 
лежат в области природы самих ее понятий, и в характере их изучения. 
Изучение понятия «маргинальности» является одной из сложнейших проблем 
терминологии. Маргиналистика является сравнительно молодой по меркам 
социальных наук, её понятия сформировались в XX в.

Термин «маргинальный» до XX в. означал «экономически близкий к 
пределу, почти убыточный». В социальном плане он стал употребляться с 
1928 г. (эссе американского социолога Р. Парка «Человеческая миграция и 
маргинальный человек»), а «маргинал» только с 1972 г.

Вот ряд определений маргинальности и маргиналов из словарей по 
общественным дисциплинам.

«Маргинальность (лат. marginalis - «находящийся на краю», от лат. margo - 
«край, граница») - понятие, традиционно используемое в социальной 
философии и социологии для анализа пограничного положения личности по 
отношению к какой-либо социальной общности, накладывающего при этом 
определенный отпечаток на её психику и образ жизни».

«Маргинальность - ситуация, когда индивид чувствует себя находящимся 
между двумя культурами или социальными стратами с присущим им образом 
жизни. В маргинальном или промежуточном состоянии человек ощущает 
глубокий дискомфорт и неудовлетворенность. Особенность маргинальности в 
том, что ни в одной из культур, равно как и ни с одной стратой или социальной 
общностью, из которых индивид вышел и в которые только еще входит, он 
полностью идентифицировать себя не может».
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«Маргиналы - понятие, употребляемое для обозначения: 1) индивидов, 
оказавшихся на границе двух различных культур и отличающихся рядом 
социально-психологических особенностей: отчужденностью, внутренней
напряженностью, тревожностью, неуверенностью и др.; 2) групп (слоев), 
занимающих периферийное положение в обществе, то есть не принадлежащих 
к социально-значимым структурам».

«Маргиналы - группы людей, оторванные от одной культуры, общества, 
класса, слоя или социальной среды и не вросшие корнями в другую. Как 
правило, маргиналами становятся люди в зрелом возрасте» [5].

Уже из этих нескольких определений понятно, насколько сложным 
является терминологический анализ маргинальности, в том числе из-за того, 
что большой объем этого понятий и сочетание в нем очень разных компонентов 
создают массу пересекающихся понятий.

Маргинализация является менее длительным и более переменчивым 
состоянием, чем потеря классовой принадлежности. Ведь она, предполагается, 
присуща только тем, кто в одном поколении пережил кардинальную смену 
статуса, места жительства, системы ценностей. Тогда важная демаркационная 
граница проходит не вне человека, а как бы «внутри» его.

Маргинальность возможна лишь в понимании рубежа между как 
минимум двумя действительно ощутимыми и прочными позициями, отсюда не 
может быть пожизненных маргиналов [6].

Теоретическое и практическое изучение маргинальности в России 1990-х 
годов проходило в качественно иной исторической ситуации, нежели в СССР. 
Оно носило открытый и признанный характер, направлений данного изучения 
стало гораздо больше, осмысление маргиналистики шло по пути разделения 
подходов и концепций. Большое влияние на концептуальное развитие 
российской маргиналистики оказала конкретно-историческая ситуация в 
России того времени, особенно её глобальная переходность и острая 
кризисность.

Явление маргинальности является почвой для исследования 
закономерностей развития и существования современного общества, 
механизмов его функционирования, в том числе и сопряжённых с риском 
деструктивных последствий как для общества в целом так и для отдельного 
индивида. В условиях современного российского общества постановка 
проблемы маргинальности является актуальной. Произошедшие за последние 
годы преобразованияния, такие как модернизация, перестройка, экономические 
кризисы и др. привели к плюрализации в сфере духовной и культурной жизни и 
стилей ведения быта, а так же к формированию различных субкультур. 
Возникшее состояние культурной дезориентации является следствием Россия, 
как и большинство стран мира, в современных условиях подвержена влиянию 
различных деструктивных процессов. Межнациональная и 
межконфессиональная вражда, войны, острое социальное расслоение, 
глобальные экономические потрясения, природные катастрофы и техногенные 
аварии - наиболее значимые по своим масштабам источники такого 
воздействия - приводят к нарушениям нормального функционирования
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социального организма страны или региона, что в конечном итоге негативно 
сказывается на качестве жизни каждого конкретного человека.

Основным источником возникновения маргинальности большинство 
ученых считают процессы социальной мобильности, под которой в наиболее 
общем виде понимается перемещение индивида в социальном пространстве. 
Кроме того, в различных источниках отмечается «эволюционный» рост 
социальной мобильности, то есть в процессе развития человечества от 
поколения к поколению социальная мобильность только возрастает.

Необходимо также учитывать, что в периоды общественных, 
экономических, правовых и политических потрясений, происходящих замены 
прежних, привычных, идеологических схем и духовных установок, в связи с 
чем наблюдается дисбаланс в сфере социальной стратификации общества.

Этот процесс связан с динамично нарастающими процессами 
маргинализации населения (мигранты, в том числе вынужденные, нищие, 
религиозные секты, субкультуры) и расширением зоны влияния маргинальных 
полей культуры, которые характеризуются своим положением на «окраинах» 
соответствующих культурных систем, «раздвоенностью» (амбивалентностью), 
возникших в результате вынужденного освоения иных социальных ролей 
(адаптации) в процессе разнообразных социальных, экономических и 
политических трансформаций [7].

В определенные этапы развития того или иного сообщества, этот рост 
достигает максимума. Оценка процесса социальной мобильности в такие 
периоды, как правило, носит двойственный характер. С одной стороны, 
социальная мобильность служит средством адаптации индивида или группы к 
изменившимся внешним обстоятельствам. Это положительная черта 
социальной мобильности, позволяющая человеческому сообществу, хотя и в 
измененном виде, существовать и развиваться далее. С другой стороны, 
возрастающая социальная мобильность, которая, как правило, в такие периоды 
носит неуправляемый, хаотичный характер, представляет возможность и для 
«нисходящего» социального перемещения индивидов, что и служит 
основанием для возникновения или увеличения численности различного рода 
маргинальных групп и слоев. Социальная мобильность в данном случае 
представляется не как характерная черта отдельной личности, а как критерий 
состояния общества [8].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что динамика изменения 
социальной структуры общества, многоликость социальных групп маскируют 
процесс сущностной маргинализации населения. В преодолении 
маргинальности, решении проблем «социального дна» приоритетной является, 
с нашей точки зрения, ответственность государственной власти: разработка и 
реализация системной политики, призванной не допустить маргинализации 
слабозащищенных в социальном плане общественных групп. Необходима 
неотложная разработка и реализация государственных программ социально
правовой реабилитации маргиналов при участии общественных объединений и 
активной позиции самих социальных маргиналов. Дальнейшее отставание 
социо- гуманитарного знания в этом плане недопустимо. Оно является 
тормозом эффективного развития социальной политики и государства в целом.
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Одним из важнейших индикаторов состояния общества является 
положение молодежи, поскольку она представляет собой особую социально
демографическую группу, с которой связаны реальные перспективы развития 
страны. Проблему маргинализации молодёжи правомерно рассматривать в 
контексте институционального кризиса в России, в ходе которого наблюдается 
«вакуумная консервация» молодёжных проблематик в различных социальных 
сферах: экономике, политике, культуре, образовании, и, конечно, семье.

Нарушение социокультурной и поколенческой преемственности, разрыв 
культур и социокультурный раскол, поделивший общество на различные 
ценностные группы интересов - все это, безусловно, сказывается на 
социальном развитии молодого поколения и процессах социальной регуляции 
его маргинализации [1].

Законодательная неопределенность сферы молодежной политики сегодня 
является препятствием в деле воспитания подрастающего поколения, решения 
его многочисленных проблем. В условиях демографической депрессии 
состояние здоровья молодежи становится стратегической проблемой. Еще одна 
проблема - трудовая занятость молодежи. В молодежной среде усиливается 
социальная дифференциация, особенно заметно расслоение по социально -
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