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В современном российском обществе спектр проблем в молодежной 
среде по-прежнему велик и свидетельствует о рискогенном характере его 
развития; многие представители молодого поколения находятся в состоянии 
ценностной депривации и социальной дезадаптации.

Социальное развитие молодежи, ее интеграция в социальное 
пространство современной России протекает в сложных социально
экономических, социально-психологических и социокультурных условиях, в 
которых социальная дифференциация и поляризация формируют систему 
неравенства реализации жизненных шансов и планов для молодежи.

Этим можно объяснить рост негативных явлений в молодежной среде, в 
том числе рост маргинальной молодежи, пополняющей ряды субкультурных, 
экстремистских, преступных организаций.

Однако маргинализация молодежи проявляется не только в этих 
социально неодобряемых явлениях, но и в росте социальной апатии, 
ценностном отчуждении, культурном релятивизме и забвении исторической 
памяти и культурных ценностей российского общества. Так, по мнению, 
М.А. Исаевой «молодежь утрачивает стратегическое видение своего будущего, 
возможность воплощать его в жизнь, а также роль передовой группы общества, 
а, следовательно, перестает быть его стратегическим ресурсом» [1]. Таким 
образом, проблемы маргинализации молодежи в условиях трансформационного 
развития российского общества в целом, а интеллектуальной маргинализации, в 
частности, требуют достаточно серьезного осмысления роли и последствий

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Белгородской 
области. Грант «Потенциал общественных организаций в формировании регионального 
солидарного общества» № 14-13-31008 (рук. - Е.В. Реутов).
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данных процессов в молодежной среде, в системе социальных взаимодействий 
современного российского социума.

Социальная неопределенность трансформационных процессов в 
современной России формирует, по мнению З.А. Касьян, большое пространство 
социальных рисков. В этих условиях молодежь пытается реализовать свою 
субъектность, будучи лишенной такой важной опоры, как единая система 
социокультурных норм и ценностей, которые выступают основой социальной 
регуляции в обществе. В условиях рискогенности российского общества и 
роста социальной неопределенности растет численность маргинализирующейся 
молодежи, чье социальное положение и будущее неопределенно, нестабильно, 
что является источником воспроизводства социальных рисков в стране. При 
этом надо учитывать, что процесс маргинализации молодежи имеет как 
позитивные последствия в виде инновационного характера развития молодежи, 
апробирующей новые, неведомые прежде пути и механизмы социальной 
адаптации, жизненной самореализации и самоактуализации, так и негативные, 
связанные с тем, что отклоняющиеся от необходимой социальной траектории 
формы поведения и адаптации часто выводят молодежь на путь социальной 
эксклюзии [2].

Следовательно, необходимо сформировать систему социальной 
регуляции, которая отслеживала бы процессы маргинализации молодежи и 
предотвращала негативные явления в молодежной среде, связанные с 
институционализацией маргинального положения молодежи.

Социальная регуляция возможна при условии эффективного 
функционирования институциональной системы, при условии ее стабильности, 
соответствия институциональных норм и ценностей потребностям общества и, 
в частности, молодежи.

Кризис институциональной системы российского общества, 
разбалансированность институтов социализации, ответственных за процесс 
воспитания и социализации молодого поколения, не позволяет создать 
эффективную систему социальной регуляции, в рамках которой поведение 
молодежи, ее духовный и нравственный мир, формировались бы в рамках 
существующей ценностно-нормативной системы.

Вместе с тем, существуют определенные социальные механизмы, 
потенциально способные противодействовать все большей маргинализации 
молодежи в целом, и интеллектуальной маргинализации, в частности. К такому 
роду социальных регуляторов молодежи следует отнести молодежные 
общественные организации, потенциал которых, на наш взгляд, используется в 
недостаточной степени.

Сегодня в России насчитывается более 427 тыс. молодежных и детских 
общественных объединений. В их числе общероссийские, международные, 
межрегиональные, региональные и местные. Но, по мнению социологов, более 
половины молодых людей поддерживают их существование, при этом войти в 
их состав хотели бы вдвое меньше. Реально, членами молодежных 
общественных организаций и объединений являются 4% российской 
молодежи [3].
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По данным социологического исследования «Эффективность социальных 
сетей в региональном сообществе», проведенном в 2012 г. на территории 
Белгородской области при участии авторов (N=1000, выборка квотная, 
параметры квот - пол, возраст, тип поселения), предпочтительными 
общественными организациями, в которые молодые люди вступают охотнее 
всего, являются профсоюзы - 28,7% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет 
подтвердили, что являются членами профсоюзных объединений. Что касается 
членства в иных общественных организациях, то доля молодежди, состоящей в 
них, заметно меньше: 7,2% респондентов заявили, что состоят в политической 
партии, 3,8% являются членами религиозной общины, 2,3% - землячества, 
6,1% - другой общественной организации. Как свидетельствуют данные, 
представленные в таблице, молодежь Белгородской области, в сравнении с 
другими возрастными группами, проявляет максимальную активность в плане 
участия в общественных организациях и объединениях.

Таблица 1
Являетесь ли Вы участником следующих объединений?

18-29 лет 30-39 лет 40-59 лет 60 лет и 
старше

из общего 
числа

респондент
ов

Профсоюза да 28,7% 30,2% 23,9% 9,5% 21,8%
нет 71,3% 69,8% 76,1% 90,5% 78,2%

Политической
партии

да 7,2% 8,7% 6,6% 6,6% 6,7%
нет 92,8% 91,3% 93,4% 93,4% 93,3%

Религиозной
общины

да 3,8% 4,0% 2,0% 4,8% 3,2%
нет 96,2% 96,0% 98,0% 95,2% 96,8%

Землячества да 2,3% 1,2% 3,4% 1,4% 2,2%
нет 97,7% 98,8% 96,6% 98,6% 97,8%

Другой

общественной
организации

да 6,1% 2,3% 3,2% 4,7% 3,8%
нет 93,9% 97,7% 96,8% 95,3% 96,2%

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, что дает участие в 
вышеперечисленных организациях, большая часть молодежи отметила, что ее 
участие является чисто формальным (60,5%), 20,9% отметили, что это 
предоставляет им возможность помогать другим людям, 3,5% - решать 
собственные проблемы и для 8,1% опрошенных членство в тех или иных 
общественных организациях и объединениях дает возможность как защищать 
свои интересы, так и помогать другим. Таким образом, доминирующая 
формализация участие молодежи в общественных организациях является также 
своеобразным факторов ее маргинализации.

Тем не менее, в настоящее время наблюдается активизация деятельности 
молодёжных общественных организаций. Это, на наш взгляд, связано с рядом 
факторов.

Во-первых, наблюдается повышение самосознания в молодёжной среде, 
тусовочные ценности уступают место чувству ответственности, долга и
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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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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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