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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ МОЛОДЕЖИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Работа посвящена изучению социального капитала молодежи Вологодской области. Изучение социального капитала молодежи 

необходимо для понимания динамики социальных изменений и формирования будущих лидеров общества, поскольку именно в этом 
возрасте происходит активное усвоение социальных ролей и норм, что влияет на их дальнейшую жизнедеятельность и профессио-
нальную идентичность. Тематика социального капитала сегодня вызывает всё больший интерес у научного сообщества, в том числе  
и в отношении такой социальной группы, как молодежь. Всё больше появляется статей, в которых обосновывается важность изучения 
социального капитала молодежи, но большинство из них описывает опыт работы зарубежных исследователей. Отечественные на-
учные публикации чаще посвящаются вопросу не социального, а человеческого капитала. В связи с этим было принято решение изучить 
особенности социального капитала Вологодской молодежи и его связи с их социальными настроениями и восприятием окружающего 
общества. Исследование проводилось с применением индикаторной модели социального капитала, на базе опроса общественного мне-
ния, осуществленного Вологодским научным центром РАН в 2024 году на территории Вологодской области. Результаты исследования 
показали, что обладание более высокими уровнями социального капитала связано с более позитивными социальными настроениями  
и оценками окружающей действительности. Молодые люди с высоким уровнем социального капитала чаще приходят к выводу, что 
общество по большей степени устроено справедливо, а люди в нем живут в согласии.
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This work is devoted to the study of the social capital of young people in the Vologda region. The study of the social capital of young people is 
necessary for understanding the dynamics of social change and the formation of future leaders of society, since it is at this age that active assimilation 
of social roles and norms occurs, which affects their further life and professional identity. The topic of social capital today is of increasing interest 
to the scientific community, including in relation to such a social group as youth. Every year, more and more articles appear on the importance of 
studying the social capital of young people, but most of them describe the experience of foreign researchers. Domestic scientific publications are 
more often devoted to the issue of human capital rather than social capital. In this regard, we decided to study the features of the social capital 
of Vologda youth and its relationship with their social sentiments and perception of the surrounding society. The study was conducted using an 
indicator model of social capital, based on a public opinion survey conducted by the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 
in 2024 in the Vologda Oblast. The results of the study showed that having higher levels of social capital is associated with more positive social 
attitudes and assessments of the surrounding reality. Young people with high levels of social capital are more likely to conclude that society is 
mostly fair and that people live in harmony in it.
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Введение

Актуальность изучения социального капитала в со-
временном обществе обусловлена его значительным 
влиянием на социальное, экономическое и политическое 
развитие сообществ. В условиях глобализации и быстро-
го изменения социальных норм понимание механизмов 
формирования и функционирования социального капи-
тала становится ключевым для анализа взаимодействия 
между индивидами и сообществами. Социальный капи-
тал, включающий в себя такие элементы, как доверие, 
социальные сети и нормы взаимопомощи, играет важную 
роль в укреплении социальной сплоченности и повыше-
нии уровня жизни как отдельных людей, так и регионов, 
и страны в целом. В условиях экономической нестабиль-
ности и социальных конфликтов высокий уровень со-
циального капитала помогает созданию устойчивых со-
обществ, способных эффективно реагировать на вызовы 
времени. Кроме того, исследование социального капита-
ла позволяет выявить факторы, способствующие или пре-
пятствующие социальному взаимодействию, что имеет 
важное значение для разработки социальных и эконо-
мических политик. В условиях современного мира, после 
пандемии COVID-19 и разворачивающихся глобальных 
конфликтов, когда социальные связи подвергаются зна-
чительным испытаниям, изучение социального капитала 
стало особенно актуальным, так как оно помогает понять, 
как сообщества могут адаптироваться и восстанавливать-
ся, опираясь на свои внутренние ресурсы. 

Интерес научного сообщества к изучению социально-
го капитала обусловлен его значимостью для понимания 
механизмов взаимодействия между индивидами и со-
обществами, а также для анализа процессов, способ-
ствующих социальному развитию и устойчивости. В этом 
контексте особое внимание следует уделить социальному 
капиталу молодежи, поскольку именно в этом возраст-
ном сегменте формируются ключевые социальные связи 
и нормы, которые определяют не только личностное раз-
витие, но и способность молодого поколения вовлекаться 
в социальные изменения. Молодежь, обладая уникаль-
ными возможностями для формирования и использо-
вания социальных сетей, становится важным агентом 
изменений, что делает изучение ее социального капитала 
особенно актуальным для выявления путей повышения 
социальной мобильности и интеграции в общество.

Изучение социального капитала молодежи является 
необходимым для понимания динамики социальных из-
менений и формирования будущих лидеров общества, 
поскольку именно в этом возрасте происходит активное 

усвоение социальных ролей и норм, что влияет на их 
дальнейшую жизнедеятельность и профессиональную 
идентичность. Молодежь как активный участник социаль-
ных процессов включена в процессы инновации и транс-
формации в различных сферах, включая экономику, 
культуру и политику, что делает ее социальный капитал 
важным ресурсом для устойчивого развития. 

В  условиях растущей мировой нестабильности ис-
следование социального капитала молодежи позволя-
ет выявить, как молодые люди используют свои связи 
для доступа к ресурсам, информации и возможностям, 
что, в свою очередь, способствует их социальной мо-
бильности и интеграции в общество. Кроме того, анализ 
социального капитала молодежи помогает понять, как 
различные факторы, такие как образование, экономиче-
ское положение и культурные контексты, влияют на их 
способность формировать и поддерживать социальные 
сети, что имеет значение для разработки целевых про-
грамм поддержки. В условиях современных вызовов, 
таких как изменение климата и социальные неравенства, 
молодежь становится важным агентом изменений, и ее 
социальный капитал может служить основой для созда-
ния устойчивых инициатив и движений, направленных 
на решение актуальных проблем. Таким образом, ис-
следование социального капитала молодежи не только 
обогащает теоретические знания о социальных процес-
сах, но и зачастую предоставляет практические реко-
мендации для формирования эффективных стратегий, 
способствующих развитию активного и ответственного 
гражданского общества.

Тематика изучения социального капитала молоде-
жи активно прорабатывается научным сообществом по 
всему миру. Китайские исследователи отмечают его роль 
в формировании образовательных стратегий, направлен-
ных на получение высшего образования (Jordan, 2022; 
Kan, 2023), в то время как недостаток социального капи-
тала приводит к проблемам с получением образования 
(Gaoming , 2019) и здоровьем подростков (Mou , 2025).

Корейские исследователи установили связь социаль-
ного капитала подростков с субъективными и объектив-
ными показателями здоровья (Sung-joon, 2018), а также 
снижением уровня депрессии и стресса в мультикультур-
ных группах (Kim, 2022). Лонгитюдный анализ корейской 
молодежи выявил, что уровень социального капитала 
прямо связан с возможностью их будущего трудоустрой-
ства (Jinho, 2022).

Изучение молодых мигрантов в Европе показало, что 
социальный капитал положительно сказывался на обра-
зовательной мотивации молодежи (Ogden , 2021), а также 
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он является краеугольным камнем развития гражданско-
го общества и одновременно перспективным направле-
нием для дальнейших исследований (Dolan , 2022).

Изучение пакистанских студентов показало, что 
укреп ление социального капитала за счет использования  
мессенджеров положительно повлияло на психологиче-
ское благополучие студентов и облегчило им социальную 
интеграцию (Bano , 2019). Социальный капитал молодежи 
в целом и отдельные его переменные в частности поло-
жительно связываются с ростом уровня счастья в сообще-
стве и считаются необходимыми для развития общества 
(Iqbal , 2023).

Американские исследователи приходят к выводу, что 
общественные программы, направленные на формиро-
вание социального капитала молодежи, повышают тру-
доспособность вовлеченных в них людей (Boat , 2021). 
Отмечается, что социальный капитал помогал институту 
образования исполнить роль социального лифта для уяз-
вимых категорий подростков, таких как сироты и без-
домные (Skobba, Meyers, 2018), а также предотвращал 
избегание/пропуск занятий в учебных заведениях (Skob-
ba, 2018). Опыт канадских исследователей показывает, 
что высокий уровень социального капитала молодежи 
улучшает условия жизни в локальном сообществе, в т.ч. за 
счет их включенности в волонтерские движения (Pearce, 
2019).

Отечественные исследователи также не обходят сво-
им вниманием этот вопрос. Изучаются как отдельные 
элементы социального капитала в виде, например, ин-
ституционального доверия (Гусева, 2024; Петухов, 2024), 
так и вопросы его формирования в контексте интеграции 
университетов и работодателей (Апенько, 2024), его связь 
с коллективными действиями молодежи (Гужавина, 2022) 
и сущность как фактора развития академической карь-
еры (Пеша, 2023). Однако чаще отечественные исследо-
ватели при изучении молодежи обращаются к тематике 
человеческого капитала, в результате чего направление 
по изучению социального капитала в сравнении с зару-
бежными исследованиями, по нашему мнению, выглядит 
«недопредставленным», в связи с чем мы решили углу-
биться в изучение данного вопроса.

Методология
Методологической основой для измерения социаль-

ного капитала респондентов послужила индикаторная 
модель социального капитала, разработанная в рамках 
проведения двух грантов1 и представленная в двух моно-

1 «Грант № 16-03-00188-ОГН «Региональный социальный капитал в условиях 
кризиса», «Грант № 19-011-0724/19 «Барьеры гражданского участия и меха-
низмы их преодоления на региональном уровне».

графиях (Региональный социальный капитал …, 2018; 
Коллективные действия и социальный капитал, 2022). 
Данная модель полагает социальный капитал продуктом 
синергетического слияния доверия, сетей социальных от-
ношений и разделяемых ценностей. В ее рамках каждому 
респонденту присваивается уровень социального капита-
ла от одного до пяти. В группу обладателей социального 
капитала первого (минимального) уровня входят те, кто, 
как правило, отвечал, что никому не доверяет, не имеет 
друзей, не может обратиться к знакомым в случае труд-
ной жизненной ситуации, не участвует в общественной 
деятельности, не состоит в общественных организациях 
и не чувствует контроля над своей жизнью, — в то время 
как обладатели социального капитала максимального (пя-
того) уровня, напротив, сообщают о регулярном участии 
в общественной активности, чувстве доверия к окружа-
ющем, ощущении контроля над своей жизнью и нали-
чии друзей (более подробно о механике распределение 
респондентов см. Коллективные действия и социальный 
капитал, 2022).

Что касается понятия молодежи, то в данной работе 
мы опираемся на определение, сформированное в русле 
стратификационного подхода В.Т. Лисовским, который 
рассматривал молодежь как «поколение людей, прохо-
дящих стадию социализации, усваивающих, а в более 
зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, про-
фессиональные, культурные и другие социальные функ-
ции; в зависимости от конкретных исторических условий 
возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 
до 30 лет» (Лисовский, 2000)

Информационной базой для исследования послужили 
результаты опроса, проводимого Вологодским Научным 
Центром РАН в 2024 г. на территории Вологодской обла-
сти. Выборка квотная, объем 1500 человек с соблюдени-
ем пропорции между городским и сельским населением, 
а также полом и возрастом респондентов.

Результаты исследования

Одним из первых шагов в исследовании стало выяв-
ление структуры социального капитала молодежи Воло-
годской области (рис. 1). Полученные данные позволили 
установить, что почти половина опрошенных относит-
ся к группам, обладающим наименьшими его запасами 
(1и 2), в то время как доли обладателей высоких уровней 
социального капитала (5 и 4) и среднего его уровня отно-
сительно равны (3).

Понимание структуры социального капитала моло-
дежного сообщества позволило перейти к анализу его 
связи с различными проявлениями в жизни респонден-
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тов, в частности, с социальными настроениями и отноше-
нием к текущему общественному устройству.

Так, в рамках исследования было установлено, что, 
хотя молодые люди, проживающие в Вологодской обла-
сти, в целом оптимистично оценивают свое эмоциональ-
ное состояние (табл. 1), заметно, что по мере увеличения 
уровня социального капитала не только увеличивается 
доля положительных ответов (и соответственно, уменьша-
ется доля отрицательных), но и сходит на нет неуверен-
ность (неспособность высказать мнение) относительно 
испытываемых чувств.

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос  

«Что бы вы могли сказать о своем настроении  
в последние дни?», в %, в зависимости от уровня  

социального капитала

Варианты ответа
Уровень социального 

капитала
1 2 3 4 5

Прекрасное настроение 11 16 32 26 50

Нормальное, ровное состояние 47 64 44 50 38

Испытываю напряжение, раздражение 21 15 18 24 6

Испытываю страх, тоску 0 2 0 0 6

Затрудняюсь ответить 21 4 7 0 0

Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024

Подобное наблюдение дополнительно подкрепляется 
результатами анализа оценок респондентов относитель-
но окружающей их ситуации (табл. 2). Было установлено, 
что респонденты с минимальным уровнем социально-
го капитала зачастую затрудняются дать свою оценку, 
а большая часть из тех, кто всё же справляется — оцени-
вает ситуацию в лучшем случае как терпимую. По мере 
накопления социального капитала оценки всё больше 
склоняются к положительной части спектра, и в резуль-

тате среди обладателей максимального уровня соци-
ального капитала отрицательных оценок вовсе не было 
обнаружено.

Продолжая идею оценок молодежью своего окру-
жения и развивая ее до более широких масштабов (не 
только непосредственного окружения), было установ-
лено, что зафиксированная тенденция связи положи-
тельных ответов с социальным капиталом сохраняется. 
В ходе анализа данных исследования установлено, что 
респонденты с высокими уровнями социального капи-
тала чаще оказывались довольны общим состоянием 
дел не только в своем городе, но и на областном, и на 
страновом уровне. Однако при этом было обнаружено, 
что наиболее положительные оценки молодые люди 
давали в отношении более локальных, близких к ним 
уровней.

Зафиксированный факт связи социального настрое-
ния молодежи с их уровнем социального капитала 
поднял исследовательский вопрос об их отношении 
к общественному устройству, поскольку социальные 
настроения молодежи, формируемые через взаимо-
действие с окружающей средой и сообществом, могут 
повлиять на их восприятие социальных норм, ценностей 

2 
41%

1 
8%

5 
7%

4 
18%

3 
26%

Рис. 1. Уровень социального капитала молодежи Вологодской  
области по группам
Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос  

«Как вы считаете, какое из приведенных ниже  
высказываний наиболее соответствует сложившейся 

ситуации?», в %, в зависимости от уровня социального 
капитала

Варианты ответа
Уровень социального 

капитала
1 2 3 4 5

Всё не так плохо, и жить можно 26 41 52 41 69

Жить трудно, но можно терпеть 32 34 31 38 25

Терпеть наше бедственное положение 
уже невозможно 11 17 10 17 0

Затрудняюсь ответить 32 8 8 5 6

Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос  

«В целом, вы довольны положением дел в…?», в %,  
в зависимости от уровня социального капитала

Вариант ответа: 
«Доволен положением дел в…»

Уровень социального капитала
1 2 3 4 5

стране 0 30 27 33 69
области 11 35 39 57 69
населенном пункте 21 43 47 60 75
Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024
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и институтов. Высокий уровень социального капитала, 
который включает в себя доверие, взаимопомощь и ак-
тивное участие в общественной жизни, способствует 
формированию позитивного социального настроения, 
что, в свою очередь, может привести к более актив-
ной гражданской позиции и стремлению к изменениям 
в общественном устройстве. Напротив, низкий уровень 
социального капитала может вызывать чувство отчуж-
дения и недовольства, что отражается на негативном 
отношении к существующим социальным структурам 
и институтам.

Однако, вопреки предположению, уровень социаль-
ного капитала опрошенных не оказался в значимой 
степени связан с их желанием вносить существенные 
изменения в общественное устройство (табл. 4). Несмо-
тря на приписываемую молодости горячность, в целом 
молодежь Вологодской области не проявила стрем-
ления к осуществлению значительных перемен (даже 
в наиболее представленной группе желают перемен 
менее половины). Пожалуй, отметить можно лишь суще-
ственное снижение доли не определившихся с ответом 
по мере накопления социального капитала.

Таблица 4
Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, 
что сегодня для страны важнее — стабильность 
или перемены?», в %, в зависимости от уровня 

социального капитала

Варианты ответа
Уровень социального 

капитала
1 2 3 4 5

Страна нуждается в стабильности, 
это важнее, чем перемены

16 35 45 41 56

Страна нуждается в существенных  
переменах, нужны новые реформы 
в экономической и политической  
жизни страны

32 45 40 41 38

Затрудняюсь ответить 53 20 15 19 6

Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024

Примечателен тот факт, что молодые люди достаточно 
высоко оценивают сплоченность общества (табл. 5). Даже 
обладатели минимальных уровней социального капита-
ла примерно в половине случаев дают положительную 
оценку относительно сплоченности в своем ближайшем 
окружении. При этом хорошо видна тенденция не только 
роста оценок согласия по мере накопления социального 
капитала, но и стремление оптимистичнее оценивать бо-
лее узкие, приближенные сообщества, что прослеживалось 
и при анализе отношения молодежи к общему положению 
дел (табл. 3).

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос  

«Как вы считаете, чего сегодня больше: согласия, 
сплоченности или несогласия, разобщенности в …?», в %, 

в зависимости от уровня социального капитала
Вариант ответа: «Больше 

согласия…»
Уровень социального капитала
1 2 3 4 5

в нашей стране 0 24 39 64 56
в нашей области 5 22 36 52 88
в месте вашего проживания 21 50 52 76 69
в вашем окружении 42 63 73 91 88
Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024

Обладатели высоких уровней социального капитала, 
как правило, это люди с активной жизненной позицией, 
готовые к совместной деятельности и взаимодействию 
с властями. Возможным объяснением обнаруженного от-
сутствия ярко выраженной связи их уровня социального 
капитала с желанием изменений в обществе (табл. 4) 
может послужить не только их отношение к текущей си-
туации (табл. 2) и положению дел на различных уровнях 
(табл. 3), которое улучшается по мере накопления со-
циального капитала, но и выявленное в ходе исследова-
ния восприятие справедливости российского общества 
(табл. 6). Показано, что по мере возрастания социального 
капитала респондентов у них значительно возрастает 
и уверенность в справедливом устроении общества.

Таблица 6
Распределение ответов на вопрос «Как бы вы оценили 

современное состояние российского общества: оно 
устроено скорее справедливо или несправедливо?»,  
в %, в зависимости от уровня социального капитала

Варианты ответа
Уровень социального капитала

1 2 3 4 5
Справедливо 5 17 39 48 63
Несправедливо 68 69 44 38 19
Затрудняюсь ответить 26 15 18 14 19
Источник: опрос общественного мнения UG 04-2024

Заключение

Исследование социального капитала помогло углу-
бить наше понимание молодежи Вологодской области. 
В процессе исследования было выявлено, что, несмотря 
на присущую обладателям высокого уровня социально-
го капитала активность, готовность объединяться и со-
вместно действовать, эти молодые люди не стремятся 
к совершению перемен ради самих перемен. Оценивая 
состояние общества и окружения, они приходят к выводу, 
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что оно по большей части устроено справедливо, а люди 
в нем живут в согласии, и в соответствии с этим молодые 
люди выражают стремление сохранить существующие 
общественные устои. 

Справедливости ради стоит заметить, что и респон-
денты с низкими уровнями социального капитала не про-
явили особого желания существенных перемен. Но нужно 
иметь в виду, что, во-первых, доля желающих перемен 
в этих группах все-таки была выше доли желающих ста-
бильности, а во-вторых, не последнюю очередь в отсут-
ствии выраженного желания перемен сыграло роль отсут-
ствие какой-либо позиции вообще у существенной части 
респондентов с низким уровнем социального капитала.

Принимая во внимание многократно описанную 
в литературе позитивную роль социального капитала 
в жизни отдельного человека и целых сообществ, а также 
выявленную нами его связь с социальным настроением 
и оценками общества в среде молодежи, мы находим 
важной задачей отслеживать его уровень (и выявлять 
колебания в нем) в российских регионах. Социальный 
капитал может стать тем самым внутренним ресурсом, 
который послужит не только источником личного благо-
получия отдельного индивида, но и драйвером обще-
ственного и экономического развития страны в условиях 
турбулентности мировой политики и межстрановой на-
пряженности.
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