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Аннотация. В статье представлены результаты исследования взаимосвязи 

уровня социального капитала молодежи Вологодской области с их участием в 

коллективных действиях. За последние десятилетия исследования в области со-

циального капитала получили большую распространенность в научной среде, 

однако охватившая мир пандемия коронавируса дополнительно актуализиро-

вала проблему изучения особенностей формирования социальных связей (кото-

рые являются основным источником социального капитала) и поиска источни-

ков нематериальных ресурсов помощи общественному организму. Информаци-

онной базой для проведения исследования послужил массовый опрос обще-

ственного мнения, проведенный Вологодским научным центром РАН. Для ана-

лиза данных использована индикаторная модель измерения социального капи-

тала. В процессе исследования обнаружено, что пандемия заметно сказалась на 

уровне социального капитала не только населения области в целом, но и моло-

дежи в частности. На момент проведения исследования ситуация с уровнем со-

циального капитала начала постепенно выправляться, однако все еще не верну-

лась на доковидный уровень. Подтверждено существование заметной связи со-

циального капитала с участием в коллективных действиях. Люди с высоким 

уровнем социального капитала заметно чаще готовы ко включению в коллектив-

ную деятельность и чаще находят единомышленников для организации совмест-

ных действий, в то время как обладатели низкого уровня социального капитала 

чаще склонны ожидать, что общественные проблемы решит кто-нибудь другой 

без их вовлечения. Люди с высоким уровнем социального капитала не только 

чаще говорят о готовности к коллективным действиям, но и заметно чаще отме-

чают конкретные случаи своего участия в коллективных действиях. По мере 

накопления респондентами социального капитала они все чаще включаются в 

коллективные действия по причинам, не связанным с личной заинтересованно-

стью. 
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Abstract. This article presents the results of a study of the relationship between the 
level of social capital of young people in Vologda Oblast and their participation in 
collective actions. Over the past decades, research in the field of social capital has 
become more widespread in the scientific community, however, the coronavirus pan-
demic that has swept the world has additionally actualized the problem of studying the 
features of the formation of social ties (which are its main source) and finding sources 
of intangible resources to help the social organism. The information base for the study 
was a mass public opinion poll conducted by the Vologda Scientific Center of the 
Russian Academy of Sciences. An indicator model for measuring social capital was 
used to analyze the data. During the study, it was found that the pandemic had a sig-
nificant impact on the level of social capital not only of the entire population of the 
region as a whole, but also of young people in particular. At the time of the study, the 
situation with the level of social capital began to gradually improve, but still has not 
returned to pre-Covid levels. The existence of a noticeable connection between social 
capital and participation in collective actions has been confirmed. People with a high 
level of social capital are noticeably more willing to engage in collective activities and 
more likely to find like-minded people to organize joint actions, while those with a 
low level of social capital are more likely to expect that someone else will solve social 
problems without their involvement. People with high levels of social capital are not 
only more likely to talk about their readiness for collective action, but they also notice 
specific cases of participation in real collective action much more often. While self-
interest remains the most common motivator for participating in collective action, as 
respondents build up social capital, they increasingly engage in collective action for 
reasons unrelated to self-interest. 
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Введение 

В последнее время концепция соци-
ального капитала все более активно приме-
няется в исследованиях научным сообще-
ством, а охватившая мир пандемия корона-
вируса, заставляющая людей в том числе 
держать дистанцию, лишь сильнее актуали-
зировала эту идею. Подступы к проблема-
тике социального капитала можно обнару-
жить уже в творчестве таких ученых как 

M. Вебер (Вебер, 1990) и П. Сорокин (Со-
рокин, 1992), затем их мысли подхвачены 
Дж. Коулманом (Коулман, 2001), Р. Пат-
немом (Putnam, 1994) и Ф. Фукуямой 
(Fukuyama, 1995). Социологический анализ 
идеи первым произвел П. Бурдьё, опреде-
лив социальный капитал как «совокупность 
актуальных или потенциальных ресурсов, 
связанных с обладанием прочными сетями 
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связей более или менее институциализиро-
ванных отношений взаимного знакомства и 
признания или, другими словами, с член-
ством в группе» (Bourdieu, 1983). Он же 
обосновал теоретическую возможность 
конвертации социального капитала в дру-
гие формы капитала. Бурдьё рассматривал 
концепцию социального капитала в контек-
сте классового анализа и, по его мнению, 
она служила инструментом (одним из) опи-
сания процесса социального структуриро-
вания современного общества. Основную 
популярность работы Бурдьё получили в 
конце 80-х годов XX в., после публикаций 
результатов исследования Дж. Коулмана 
(Coleman, 1988). Американский социолог 
рассматривал социальный капитал как как 
сеть взаимосвязей, которые могут быть ис-
пользованы в качестве инструментов для 
производства товаров и услуг, и трактовал 
социальный капитал как культурный по-
тенциал взаимного доверия и взаимопо-
мощи, формируемый в межличностных от-
ношениях – обязательствах и ожиданиях, 
информационных каналах и социальных 
нормах (Коулман, 2001). 

Продолжая исследования Бурдьё, 

профессор Дюкского университета Э. Лин 

описывает социальный капитал как «инве-

стиции в социальные отношения с ожидае-

мой доходностью на рынке»; по мнению ис-

следователя, «он должен быть определен 

как ресурсы, встроенные в социальные 

структуры, которые доступны и/или моби-

лизуются в целенаправленных действиях» 

(Lin, 2001). «Мировой банк» относит соци-

альный капитал к институтам, отношениям 

и нормам, которые определяют качество и 

количество социальных взаимоотношений 

в обществе и называет его «социальным 

клеем», способным удерживать общество в 

его единстве (Woolcock, 2003). Сторонники 

реляционного подхода описывают социаль-

ный капитал как способность акторов мо-

билизовать свои социальные контакты для 

достижения ценных и значимых ресурсов 

(материальных, информационных, соци-

альной поддержки, общественного влияния 

и др.) (Brunie, 2009). 

Социальный капитал, его структуры и 

эффекты активно и многообразно изуча-

ются исследователями. Работа Э. Остром 

показала, что те общества, в которых обра-

зовались высокие запасы социального ка-

питала, эффективнее производят обще-

ственные блага (в частности, при управле-

нии ресурсами общего доступа) (Ostrom, 

2000). Экономическую значимость соци-

ального капитала измеряли С. Нэк и Ф. Ки-

фер (Knack & Keefer, 1997), чье исследова-

ние обозначило основные направления для 

многих других работ в этой сфере. Связь 

кооперации в обществе со стандартами, 

предъявляемыми к поведению, изучал 

Г. Табеллини (Nannicini et al, 2010). Социо-

логи университета Бригама Янга (Юта, 

США) выяснили, что внутрисемейный со-

циальный капитал является одним из доми-

нирующих факторов в формировании под-

росткового поведения (Dufur, 2015). Изуче-

нием влияния формирующегося в универ-

ситетской среде социального капитала на 

развитие идентичности занимались 

Dorthe H. Jensen и Jolanda Jetten (Jensen, 

2015). Одной из причин роста интереса к 

проблематике социального капитала можно 

считать широкое признание того, что его 

отсутствие или недостаток составляет пре-

пятствие на пути экономического развития, 

и в последние годы исследователи все чаще 

уделяют внимание проблемам изучения и 

использования социального капитала (Ре-

гиональный социальный капитал в усло-

виях кризиса, 2018: 67). В частности, 

Р. Патнэм именно социальным капиталом 

обосновывал ускоренное развитие Север-

ной Италии в сравнении с югом (Putnam, 

1994). Стоит отметить, что значительная 

часть эмпирических исследований подтвер-

ждает существование положительного вли-

яния социального капитала в целом и его 

компонентов в частности на развитие реги-

онов; можно сказать, что выдвигающиеся 

ранее различными авторами гипотезы о по-

зитивном влиянии социального капитала на 

экономическое развитие оказались под-

тверждены (Panebianco, 2013). Социальный 
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капитал сказывается на экономическом ро-

сте как минимум в такой же степени, что и 

капитал человеческий, уже давно и прочно 

укоренившийся в статусе актуальной про-

блемы для исследования (Dasgupta, 2000; 

Grootaert, 2002; Whiteley, 2000). 

При этом сам термин «социальный ка-

питал», несмотря на повсеместную  

научную популярность, на данный момент 

не имеет общепризнанной трактовки. В ка-

честве иллюстрации обширности трактовок 

концепции социального капитала можно 

использовать таблицу, отражающую самые 

распространенные направления в определе-

нии понятия «социальный капитал» 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Определения и толкования понятия социального капитала  

в работах социальных исследователей 1980-х – 2010-х гг. 

Table 1 

Definitions and interpretations of the concept of social capital in the works of social researchers 

 in the 1980s – 2010s 

Автор (организация), 

год публикации / Au-

thor (organization), 

year of publication 

Определение (объяснение) понятия «социальный капитал» / 

Definition (explanation) of the concept of "social capital" 

П. Бурдье, 1980  
Социальные связи, которые могут выступать ресурсом получе-

ния выгод. 

С. Нэк и П. Кифер, 

1997  
Доверие, нормы кооперации и ассоциации внутри групп.  

Д. Нарайан и Л. Прит-

чет, 1999  

Количество и качество ассоциональной жизни и связанные с 

этим социальные нормы.  

М. Вулкок, 2001  

Социальный капитал, в отличие от других его форм, не явля-

ется исключительной характеристикой индивида, он, скорее, 

описывает отношения между людьми, в которые включен дан-

ный индивид.  

Н. Лин, 2001  
Ресурсы, содержащиеся в социальных сетях, получаемые и ис-

пользуемые акторами для действий. 

Дж. Соубел, 2002  

Обстоятельства, в которых индивиды могут использовать член-

ство в группах и сетях, чтобы гарантировать достижение выиг-

рышей.  

П. Шихирев, 2003  
Качество социальных связей, основной качественной характе-

ристикой которых является этический уровень.  

Организация экономи-

ческого сотрудниче-

ства и развития 

(OECD) (Коут, Хили, 

2001)  

Сети вместе с общими нормами, ценностями и пониманиями, 

которые облегчают сотрудничество внутри групп и между 

группами. 

Мировой банк, 2005  
Нормы и сети, которые способствуют коллективному дей-

ствию.  

Л. Полищук, 2010  
Способность общества или сообществ к самоорганизации и 

совместным действиям.  

Т. Гужавина, 2018  

Социальный капитал – это своеобразный результат синергети-

ческого слияния, включенности, доверия и социальной ответ-

ственности населения. 

Источник: Составлено авторами статьи по материалам научной периодики. 
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Результатом большого количества 

подходов к определению сущности соци-

ального капитала становится соответству-

ющее разнообразие приписываемых ему 

эффектов. Социологическая традиция изу-

чения социального капитала описывает ши-

рочайший спектр открываемых им возмож-

ностей, начиная от индивидуальных благ, 

порождаемых крепкими семейными отно-

шениями, заканчивая эксклюзивными 

клубными благами внутри закрытой сети 

торговцев алмазами (Рожков, 2009). 

Анализируя подходы исследователей, 

изучающих социальный капитал, мы выде-

лили следующие аспекты, которые, с нашей 

точки зрения, необходимо должны присут-

ствовать при описании его как изучаемого 

феномена. В первую очередь, социальный 

капитал создается внутри социальных се-

тей, в которые включен человек (носи-

тель/обладатель социального капитала), за 

счет взаимодействия доверия, норм и цен-

ностей, разделяемых внутри этой сети. Во-

вторых, проявлением действия социаль-

ного капитала являются положительные 

внешние эффекты для членов рассматрива-

емых групп и сообществ. Хотя некоторые 

исследователи подходят к изучению соци-

ального капитала со стороны только одного 

из его атрибутов (сети, ценности или дове-

рие), мы считаем, что исключение любого 

из трех составляющих его аспектов делает 

понятие не полным и не позволяет в полной 

мере раскрыть всю концепцию социального 

капитала. 

Эмпирическая практика многократно 

подтвердила положительные эффекты со-

циального капитала для экономического 

развития территорий западных стран, од-

нако аналогичные исследования на терри-

тории посткоммунистических стран (в том 

числе России) фрагментарны и довольно 

плохо сопоставимы (Региональный соци-

альный капитал в условиях кризиса, 2018: 

93). Примером продвижения можно счи-

тать исследование Е. Трубехиной, показав-

шей связь социального капитала и показа-

телей валового регионального продукта 

(ВРП) в российских регионах (Трубехина, 

2012). Всеобъемлющего изучения социаль-

ного капитала в России, исследования, ко-

торое позволило бы провести анализ в меж-

региональном и(или) временном разрезе, на 

данный момент проведено не было. Соци-

альный капитал не изучен на временных и 

географических уровнях, нет полноценной 

базы данных, позволяющей проводить изу-

чение в разрезе регионов. Не достает и ме-

тодик стандартизированного измерения со-

циального капитала, позволяющих прово-

дить подобные измерения. В совокупности 

все это говорит о нерешенности проблемы 

исследования роли социального капитала в 

социально-экономическом развитии регио-

нов и отдельных локаций России. Дополни-

тельно эта проблема актуализируется для 

Вологодского региона из-за его историче-

ских и структурных особенностей. Имею-

щиеся исследования позволяют предполо-

жить высокую значимость фактора соци-

ального капитала для реализации антикри-

зисной стратегии Вологодской области в 

целом, для ее отдельных (депрессивных) 

районов, для задачи трансформации моно-

индустриальных городов (Череповец, Со-

кол), а в перспективе – для глубокой модер-

низации региона в рамках перехода к но-

вому экономическому укладу. Таким обра-

зом, изучение проблематики социального 

капитала является не только актуальным 

направлением общенаучного поиска, но и 

возможным способом решения сугубо 

практических задач развития регионов Рос-

сии (Гужавина, 2018а). 

Если говорить о разностороннем вли-

янии социального капитала на обществен-

ную жизнь, то наиболее широко распро-

странено восприятие его внешних эффек-

тов, затрагивающих экономическую сто-

рону деятельности людей, например, сни-

жение транзакционных издержек, преодо-

ление бюрократических препон, дешевизна 

кредита и облегченный доступ к информа-

ции, инновациям, лучшим рабочим местам. 

Однако следует понимать, что список 

внешних эффектов социального капитала 

не ограничивается только этим, сюда же 

входят и снижение уязвимости, получение 
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помощи в случае неудачи, кризиса и иного 

форс-мажора, и такие эффекты на уровне 

общества, как повышение социально-поли-

тической стабильности, качества управле-

ния, общее оздоровление социальной ситу-

ации, расширение возможностей сотрудни-

чества, коллективных действий ради общей 

цели, положительное социальное самочув-

ствие индивидов, снижение порога риска 

при принятии решений в условиях неопре-

деленности (Региональный социальный ка-

питал в условиях кризиса, 2018: 85). 

В современной литературе упрочи-

лась мысль о том, что социальный капитал 

помогает в решении проблем коллективных 

действий. Не в последнюю очередь это свя-

зано с тем, что само по себе понятие «соци-

альный капитал» основано на идее возмож-

ности посредством социальных отношений 

предоставлять доступ к ценным ресурсам, 

что позитивно сказывается на микро-, мезо- 

и макроуровне (Региональный социальный 

капитал в условиях кризиса, 2018: 75). Ис-

следования показывают, что социальный 

капитал положительно отражается на каче-

стве таких общественных услуг, как обра-

зование и здравоохранение, на состоянии 

здоровья и репродуктивном потенциале, 

растет общественная безопасность, а также 

качество госуслуг и госуправления. От-

дельные его элементы способны облегчать 

жизнь в разнородном обществе и способ-

ствовать толерантности и принятию разли-

чий (Uslaner, 2000). 

Изучение коллективных действий, в 

том числе и в контексте темы социального 

капитала, активно проводится отечествен-

ными исследователями. Т.А. Гужавина рас-

сматривала такую разновидность коллек-

тивных действий, как гражданское участие 

в качестве экстерналии социального капи-

тала (Гужавина, 2019); она же провела и им-

пликацию концепций социального капи-

тала и коллективных действий (Гужавина, 

2020). О коллективных действиях в совре-

менной России, в том числе в сети интер-

нет, писал А.В. Соколов (Соколов, 2019). 

Особенности коллективных действий в не-

коммерческих организациях изучала 

К.Е. Косыгина (Косыгина, 2021; Косыгина 

2021а). Коллективные действия в граждан-

ском обществе и особенности граждан-

ского участия в гендерном и региональном 

аспектах рассматривала Ю.В. Уханова 

(Уханова, 2019; Уханова 2018). Именно 

подход Ю.В. Ухановой к определению кол-

лективных действий представляется нам 

наиболее перспективным для исследова-

ний, поэтому мы придерживаемся именно 

этой трактовки. Говоря о коллективных 

действиях, исследователь пишет, что «со-

циальные потребности и проблемы отдель-

ных людей превращаются в общественные 

проблемы, которые нужно решать через 

совместную деятельность» (Уханова, 2021: 

92), а под коллективными практиками 

гражданского участия подразумеваются 

«формальные/неформальные совместные 

действия, предпринимаемые обществен-

ными организациями и инициативными 

группами, индивидуумами с общими це-

лями, направленные на решение обще-

ственной проблемы» (Уханова, 2021: 92). В 

разрезе коллективных действий установка 

на готовность к объединению отражает 

практическую значимость социального ка-

питала. Объединение с другими (готов-

ность и стремление к этому), позволяет ак-

тору получать социально значимые эф-

фекты от реализации коллективных дей-

ствий (Региональный социальный капитал 

в условиях кризиса, 2018: 153). 

Социальный капитал – важный ре-

сурс общества, его запасы позволяют легче 

преодолевать кризисы, а те регионы, кото-

рые испытывают его нехватку, менее защи-

щены от неблагоприятного воздействия 

макроэкономических изменений (Регио-

нальный социальный капитал в условиях 

кризиса, 2018: 88). Принимая во внимание 

существование исследований, показываю-

щих, что накопление социального капитала 

наиболее эффективно происходит именно в 

молодом возрасте, мы считаем особенно 

важным изучить, как именно связан соци-

альный капитал с жизнью молодежи. 

Социальный капитал формируется у 

человека на протяжении всей его жизни, а 
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старт самостоятельного формирования 

приходится на пору молодости, когда быв-

шие школьники отправляются во взрослую 

жизнь, поступая в средние профессиональ-

ные и высшие учебные заведения, где пре-

подаватели требуют самостоятельности, а 

бремя ответственности за свои решения ло-

жится на плечи самих обучающихся. Зача-

стую с поступлением в вузы молодые люди 

вынуждены покинуть родительский дом и 

переехать в другой город, что дополни-

тельно актуализирует проблему самостоя-

тельности, в том числе самостоятельного 

формирования связей, являющихся основ-

ным компонентом социального капитала. 

(Ясников, 2019). Отметим дополнительно 

тот факт, что изучение социального капи-

тала молодежи как значительной социаль-

ной группы является актуальной исследо-

вательской проблемой, регулярно притяги-

вающей научный интерес (Гужавина, 2017). 

Выявление его положительной связи 

с различными благоприятными аспектами 

жизнедеятельности молодежи показывает, 

что социальный капитал не только полезен 

в «отдаленной перспективе», но и прояв-

ляет свои положительные внешние эф-

фекты относительно рано после своего 

накопления. Исследования связи социаль-

ного капитала и такой разновидности кол-

лективных действий, как гражданское уча-

стие в молодежной среде, также представ-

лены в современной научной литературе 

(Ясников, 2021). 

Если говорить непосредственно о са-

мой молодежи как объектной стороне ис-

следований, то использующиеся в совре-

менной отечественной науке три основных 

подхода к ее изучению были представлены 

профессором В.А. Луковым. Изучив и си-

стематизировав теоретико-методологиче-

ские основы классических теорий, сформи-

ровавшихся во второй половине XX века, 

он выделил три принципиально различаю-

щихся подхода к определению сущности 

молодежи: социально-психологический, 

субкультурный и стратификационный (Лу-

ков, 2012). В своей работе мы опираемся на 

выдвинутое в рамках стратификационного 

подхода определение, данное В.Т. Лисов-

ским, и рассматриваем молодежь как «по-

коление людей, проходящих стадию социа-

лизации, усваивающих, а в более зрелом 

возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие 

социальные функции; в зависимости от 

конкретных исторических условий возраст-

ные критерии молодежи могут колебаться 

от 16 до 30 лет» (Лисовский, 2000). 

 

Методика исследования 

Основным методом измерения соци-

ального капитала выступает социологиче-

ский опрос населения; в этом случае инди-

каторами служат ответы респондентов. Для 

измерения основных структурных компо-

нентов социального капитала был разрабо-

тан соответствующий инструментарий. В 

опроснике есть собственно индикаторные 

вопросы, ответы на которые позволяют вы-

явить уровень социального капитала ре-

спондента. В инструментарий включены и 

другие вопросы, не входящие в перечень 

составляющих индикаторной модели, что 

дает возможность более глубоко изучить 

характеристики социального капитала и его 

обладателей, проанализировать условия 

формирования социального капитала и его 

социально значимые внешние эффекты. В 

статье использованы данные опроса, прове-

денного в 2021 году. Опрос проводился по 

репрезентативной многоступенчатой квот-

ной выборке среди населения Вологодской 

области с соблюдением пропорций между 

городским и сельским населением, между 

жителями населенных пунктов различных 

типов, при соответствии половозрастной 

структуры участников опроса половозраст-

ной структуре взрослого населения городов 

и районов. Объем выборочной совокупно-

сти данного опроса составил 1550 респон-

дентов старше 18 лет. В статье представ-

лены результаты и выводы относительно 

молодежи, возрастной порог – до 30 лет. 

При аналитической обработке данных 

применялась методика построения индика-

торной модели, основанная на индексном 
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методе. Методика была разработана науч-

ным коллективом в ходе реализации про-

екта РФФИ «Региональный социальный ка-

питал в условиях кризиса» и апробирована 

в ходе опросов в 2016 и 2017 годах и пока-

зала свою валидность (Региональный соци-

альный капитал в условиях кризиса, 2018). 

В дальнейшем при реализации проекта 

«Коллективные действия и социальный ка-

питал в российском обществе» модель была 

подвергнута некоторой доработке. В нее 

были включены несколько дополнитель-

ных индикаторов, что позволило расши-

рить аналитические возможности инте-

грального индекса.  

При расчете интегрального индекса 

социального капитала (ИСК) используется 

более 40 показателей. Расчет идет по каж-

дому респонденту. Полученный индекс 

дает возможность объединять их в группы 

по уровню накопленного социального ка-

питала. Люди с самым низким индексом, 

характеризующим уровень социального ка-

питала, которые при ответе на вопросы в 

основном выбирали позицию типа «не до-

веряю»/«не участвовал»/«никак не могу по-

влиять» и т.п., вошли в первую группу, ко-

торая была обозначена как обладатели ми-

нимального социального капитала 

(ИСК < 2. Условное обозначение: тип 1). 

Во вторую группу были включены респон-

денты с более высоким индексом, обозна-

ченные как обладатели социального капи-

тала низкого уровня (ИСК >=2 и при 

этом < 2,5. Условно: тип 2). Третья группа 

объединила респондентов с социальным ка-

питалом среднего уровня (ИСК >=2,5 и < 3. 

Условно: тип 3). В четвертую группу во-

шли носители относительно высокого 

уровня социального капитала (ИСК >=3 и 

< 3,5. Условно: тип 4). И респонденты с со-

циальным капиталом высокого уровня, 

были отнесены к пятой группе (ИСК > 3,5. 

Условно: тип 5). 

Таким образом, чем больше в сообще-

стве (регионе, городе, поселке и т. д.) инди-

видов, обладающих социальным капиталом 

высокого уровня, тем выше социальный ка-

питал данного социального сообщества. 

Интегральный индекс социального капи-

тала раскрывает широкие возможности не 

только по измерению социального капи-

тала как латентной переменной, но и по вы-

явлению ее взаимосвязей с другими объек-

тами социального континуума. Кроме того, 

открывается возможность провести класси-

фикацию и сравнение различных объектов 

социальной реальности. Важно понимать 

при этом, что происходит интерпретация не 

только полученного значения индекса, но и 

его изменений во времени, колебаний в за-

висимости от происходящих в обществе со-

циально-политических и экономических 

событий. Это открывает возможности по-

строения различных прогнозов, что и явля-

ется одной из важнейших функций науки. 

Интегральный индекс социального 

капитала ИСК, согласно предлагаемой ин-

дикаторной модели, рассчитывается следу-

ющим образом:  

Иск = (Идоверие+И сети+ Иценности и уста-

новки)/3 

Каждая составляющая интегрального 

индекса социального капитала так же пред-

ставляет собой достаточно сложное образо-

вание, состоящее из более дробных индика-

торов. Так, индекс, характеризующий дове-

рие (Идоверия), представляет собой среднее 

арифметическое трех индикаторов, харак-

теризующих разные типы доверия – обоб-

щенное, межличностное и институциональ-

ное. 

Идоверие = (Инд обобщ. дов. + Инд межл. дов. 

+ Инд инст. дов.)/3, где 

Инд обобщ .дов = Индикатор обобщен-

ного доверия, 

Инд межл. дов = Индикатор межличност-

ного доверия, 

Инд инст. дов = Индикатор институцио-

нального доверия. 

Второй компонент интегрального ин-

декса – индекс сетей (Исети) – включает в 

себя индикаторы, позволяющие описать 

включенность в сети отношений 

(Инд включ./сети), участие в сетевых взаимо-

действиях (Инд участия/сети), наличие личных 

связей (Инд личн св.) и доступ к материаль-

ным ресурсам (Инд мат. помощи). 
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Исети = (Инд с.включ. + Инд с.уч. + Инд 

с.связи. + Инд с.мат.пом.)/4, где 

Инд включ./сети = Индикатор включен-

ности в сети отношений, 

Инд участия/сети = Индикатор участия  

в сетевых взаимодействиях, 

Инд личн св. = Индикатор личных  

связей, 

Инд мат. помощи. = Индикатор матери-

альной помощи. 

Третий компонент интегрального ин-

декса характеризует имеющиеся ценности, 

которые представляют собой базисное ос-

нование социальных отношений и оказы-

вают влияние на формирование социаль-

ного капитала. Индивиды при построении 

социальных отношений, их формировании 

должны быть ориентированы на готовность 

к объединению. Данная установка чрезвы-

чайно важна, а готовность к взаимодей-

ствию при решении конкретных задач дает 

возможность ее реализации. Для взаимо-

действия в сетях отношений имеет значе-

ние понимание субъектом своих возможно-

стей оказания влияния. Кроме того, важно 

учитывать локус ответственности того или 

иного индивида, что дает возможность по-

нять, преобладает ли у него ориентация на 

себя или на внешние факторы.  

И ценности = (Инд гот. к объед. + Инд объед/зад. 

+ Инд локус отв. + Инд влияния)/4, где 

Инд гот. к объед.  = Индикатор общей го-

товности к объединению, 

Инд объед/зад. = Индикатор готовности к 

объединению для решения конкретных  

задач, 

Инд локус отв. = Индикатор локуса от-

ветственности, 

Инд влияния = Индикатор возможностей 

влияния. 

Практическое использование индика-

торной модели измерения социального ка-

питала не только доказывает валидность 

модели, но и демонстрирует ее эвристиче-

ские возможности.  

 

Анализ результатов и обсуждение 

Исследование показало, что до 

2020 года, уровень социального капитала 

молодежи опережал средний по региону 

(рисунок). Пандемия коронавируса заметно 

сказалась на уровне социального капитала 

жителей Вологодской области и понизила 

его до примерно одинаковых значений, ли-

шив молодежь лидерства. Пережив первый 

год пандемии, в 2021 году население Воло-

годской области начало постепенно восста-

навливать утраченные уровни социального 

капитала, однако на данный момент ни мо-

лодежь, ни население области в целом не 

смогли выйти на доковидные показатели 

социального капитала. Наиболее примеча-

тельна ситуация с обладателями минималь-

ного уровня социального капитала среди 

молодежи: в 2019 году их практически не 

было, во время пандемии их количество 

превысило 10 %, а спустя год положитель-

ной динамики снизилось лишь ненамного. 

В целом наблюдаемая динамика в сравне-

нии с кризисным 2020 годом позволяет де-

лать оптимистические прогнозы относи-

тельно будущего социального капитала мо-

лодежи. Это особенно важно в связи с тем, 

что именно в молодости социальный капи-

тал формируется и накапливается наиболее 

эффективно (Ясников, 2019). 

Учитывая, что социальный капитал 

формируется в сетях социальных отноше-

ний, стоит обратить внимание на окруже-

ние респондента. Именно в своем кругу 

люди находят единомышленников, тех, кто 

готов вместе с ними принять участие в ка-

ком-то виде деятельности. Полученные в 

исследовании данные показали прямую 

связь между уровнем социального капитала 

и качеством социального окружения. Было 

установлено, что молодые люди с высо-

кими уровнями социального капитала за-

метно чаще сообщают о наличии в их окру-

жении людей, готовых включаться в кол-

лективные действия для решения общих 

проблем (табл. 2). Обращает на себя внима-

ние тот факт, что несмотря на относительно 

небольшое количество респондентов с ми-

нимальным и максимальным уровнем соци-

ального капитала, распределение ответов 

среди них весьма показательно. Среди об-
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ладателей самого высокого уровня соци-

ального капитала никто не сообщил о пол-

ном отсутствии в своем окружении людей, 

готовых к коллективных действиям, в то 

время как среди обладателей самого низ-

кого уровня – никто не смог уверенно ска-

зать об их наличии. 

 
Рис.  Изменение уровня социального капитала жителей Вологодской области  

в период пандемии (5 типов в %, 2019-2021 гг.) 

Fig. Change in the level of social capital of the inhabitants of Vologda Oblast during  

the pandemic (in %, 2019-2021) 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, готовы ли люди из Вашего окружения 

объединиться для решения наиболее острых проблем современной жизни?»  

в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 2 

Distribution of answers to the question "Do you think people from your environment are ready  

to unite to solve the most pressing problems of modern life?" depending on the level  

of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 
Уровень социального капитала / Level of social capital 

1 2 3 4 5 

Да  0 7 16 22 50 

Скорее да  24 37 54 41 42 

Скорее нет  44 41 21 22 8 

Нет  32 15 10 15 0 

 

Участие в решении острых проблем 

современности требует от индивида прежде 

всего понимания возможных путей их ре-

шения. Анализ отношения респондентов к 

идее о самостоятельном участии в коллек-

тивных действиях, направленных на разре-

шение общественных проблем, показал, что 

люди с меньшим объемом социального ка-

питала значительно чаще склонны остав-

лять решение компетентным органам и/или 

другим заинтересованным лицам (табл. 3). 

В то же время среди молодых людей с вы-

соким показателем социального капитала 

практически каждый второй был готов  

2
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34
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Молодежь 2019
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1 2 3 4 5
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самостоятельно включиться в коллектив-

ную деятельность. Они чаще выбирали  

альтернативы «стать инициатором» или 

«обратиться в органы власти». 

 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы могли бы принять участие 

 в их решении?» в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 3 

Distribution of answers to the question “How could you participate in their solution?”  

depending on the level of social capital (in %) 

 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level  

of social capital 

1 2 3 4 5 

Стану инициатором группы и соберу едино-

мышленников для решения проблемы 
0 2 9 4 27 

Обращусь в органы власти 4 14 17 21 27 

Постараюсь привлечь внимание через СМИ 8 14 24 21 9 

Оставлю решение проблемы другим заинте-

ресованным. 
28 21 21 22 18 

Проблему должны решать компетентные ор-

ганы, а не общественники 
60 48 29 32 18 

 

Коллективные действия осуществля-

ются в самых разных формах. В последние 

годы стали появляться новые формы, такие 

как волонтерство. Но продолжают сохра-

няться и устоявшиеся практики в виде ми-

тингов, демонстраций и т. п. Такие виды 

коллективной деятельности, как волонтер-

ство и участие в различного рода демон-

страциях, несмотря на относительную не-

распространенность в молодежной среде, 

также имеют некоторую связь с социаль-

ным капиталом (табл. 4-5). Наибольшую 

активность в них проявляет сравнительно 

малочисленная группа обладателей макси-

мального уровня социального капитала. 

Анализ прочих групп показывает, что чем 

ниже уровень социального капитала ре-

спондента, тем чаще он отмечает, что нико-

гда не принимал участие в подобных видах 

деятельности. 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, как часто за последний год Вы  

занимались волонтерской работой?» в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 4 

Distribution of answers to the question “Please tell me, how often did you do volunteer work during 

the last year?” depending on the level of social capital (in %) 

 

Вариант ответа / Answer option 
Уровень социального капитала / Level of social capital 

1 2 3 4 5 

Регулярно 0 0 1 2 0 

Иногда 0 5 14 15 42 

Один раз 8 17 13 9 8 

Никогда 92 78 71 75 50 
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Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, как часто за последний год  

Вы ходили на митинги, демонстрации, пикеты?» в зависимости от уровня социального 
 капитала (в %) 

Table 5 
Distribution of answers to the question “Tell me, please, how often did you go to rallies, demonstra-

tions, pickets during the last year?” depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 
Уровень социального капитала / Level of social capital 

1 2 3 4 5 

Регулярно 0 1 0 2 0 

Иногда 0 2 3 0 8 

Один раз 0 7 6 9 17 

Никогда 100 89 91 90 75 

 
Изучение причин участия респонден-

тов в таких коллективных действиях, как 
акции и демонстрации, позволило обнару-
жить, что в большинстве случаев основой 
мотивации служит личная заинтересован-
ность (как в значении лично значимой про-
блемы, так и в качестве досугового инте-
реса). Однако по мере накопления социаль-

ного капитала респонденты все чаще отме-
чают у себя готовность к участию в коллек-
тивных действиях в условиях отсутствия 
сугубо личной заинтересованности 
(табл. 6). Обращает на себя внимание и 
факт влияния окружения. Многие готовы 
выйти на акцию, если в ней будут участво-
вать родственники, друзья, знакомые. 

Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы решили принять участие в митингах,  

демонстрациях, акциях протеста, с чем это могло быть связано?» в зависимости от уровня 
социального капитала (в %) 

Table 6 
Distribution of answers to the question "If you decide to take part in rallies, demonstrations, 
protests, what could be the reason for this?" depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level  
of social capital 

1 2 3 4 5 

Причиной акции станет проблема, которая 
лично меня сильно волнует 

36 54 52 59 17 

Причиной акции станет проблема, которая 
ставит под угрозу сохранение государства 

16 13 25 32 50 

Причиной акции станет проблема, угрожаю-
щая сохранению устойчивости существую-
щего общества 

12 24 21 16 58 

На акцию выйдут мои родственники, друзья 8 13 24 18 33 

На акцию выйдут мои знакомые, единомыш-
ленники 

4 9 16 19 25 

Отправлюсь по требованию работодателя 8 14 10 15 8 

Откликнусь на призыв в соцсетях 12 7 8 9 17 

Пойду ради интереса – посмотреть на людей 36 20 14 29 8 

Другое 0 1 0 3 0 
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Анализ причин отказа от участия в та-

кой разновидности коллективных дей-

ствий, как акции и демонстрации, не пока-

зал наличия какой-либо устойчивой их 

связи с уровнем социального капитала ре-

спондентов (табл. 7). Основная причина за-

ключается в убежденности в неэффектив-

ности (по мнению респондентов) предлага-

емых методов достижения поставленных 

целей. Так же респондентов беспокоят по-

тенциальные правовые последствия от уча-

стия в каких-либо митингах, в том числе 

способные наступить, например, в резуль-

тате провокаций. Однако любые рассматри-

ваемые причины для неучастия не являются 

специфичными для различных групп носи-

телей социального капитала. 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос «Если бы Вы решили не принимать участие в митингах,  

демонстрациях, акциях протеста, с чем это могло быть связано?»  

в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 7 

Distribution of answers to the question "If you decided not to take part in rallies, demonstrations, 

protests, what could be the reason for this?" depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level  

of social capital 

1 2 3 4 5 

Это бесполезно, так существующих про-

блем не решить 
52 38 36 29 50 

Участников акций могут привлечь к от-

ветственности 
20 26 31 21 58 

Меня бы осудили, не поняли родные, 

близкие, друзья 
0 7 17 13 17 

Могут быть неприятные последствия на 

работе 
20 14 13 19 25 

Могут быть провокации 20 13 17 35 8 

Не интересуют такие мероприятия 36 37 33 46 17 

Другое 0 0 1 0 0 

 

Более ярко влияние социального ка-

питала респондента на его участие в кол-

лективных действиях можно наблюдать, 

если проанализировать такую их форму, 

как выборы. Изучение вовлеченности в уча-

стие в выборах позволило выявить ее взаи-

мосвязь с накопленным уровнем социаль-

ного капитала респондентов. Безотноси-

тельно уровня проводимых выборов ре-

спонденты с высоким уровнем социального 

капитала значительно чаще сообщают о 

своем участии в них (табл. 8-9). 

Таблица 8 

Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли Вы в выборах в Государственную Думу 

2016 года?» в зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 8 

Distribution of answers to the question "Did you participate in the elections to the State Duma  

in 2016?" depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level of social 

capital 

1 2 3 4 5 

Да 8 30 34 37 58 

Нет 92 70 66 63 42 
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Таблица 9 

Распределение ответов на вопрос «Участвовали ли Вы в выборах президента в 2018 году?» в 

зависимости от уровня социального капитала (в %) 

Table 9. 

Distribution of answers to the question "Did you participate in the presidential elections in 2018?" 

depending on the level of social capital (in %) 

Вариант ответа / Answer option 

Уровень социального капитала / Level of social 

capital 

1 2 3 4 5 

Да 17 43 47 54 67 

Нет 83 57 53 46 33 

Заключение 

Социальный капитал, которым распо-

лагает молодежь Вологодской области, 

можно охарактеризовать как динамичное 

явление. Исследование показало, что пан-

демия, сопровождавшаяся различными 

ограничениями, привела к его значитель-

ному снижению. И только снятие ограниче-

ний позволило восстановить инвестиции в 

социальный капитал, в качестве которых 

выступает прежде всего общение. Исчезно-

вение коммуникационных барьеров ведет к 

постепенному преодолению негативных 

последствий. Но очевидно, что это не быст-

рый процесс, поскольку доковидные пока-

затели еще не достигнуты, что, на наш 

взгляд, сказывается и на уровне активности 

молодых людей. 

И тем не менее, несмотря на имеющи-

еся негативные последствия пандемии для 

социального капитала, исследование пока-

зало наличие достаточно тесной его связи с 

вовлеченностью в коллективные действия. 

Респонденты из групп с высоким и относи-

тельно высоким уровнем накопленного со-

циального капитала не только чаще говорят 

о готовности к коллективным действиям, 

но и заметно чаще отмечают конкретные 

случаи участия в реальных коллективных 

действиях. 

Важным результатом исследования 

можно считать и связь уровня социального 

капитала с мотивацией участия. Несмотря 

на то, что самым распространенным моти-

ватором для участия в коллективных дей-

ствиях остается личная заинтересован-

ность, по мере накопления респондентами 

социального капитала они все чаще вклю-

чаются в коллективные действия по причи-

нам, не связанным с личной заинтересован-

ностью. В то же время какой-либо значи-

мой связи социального капитала с мотива-

цией отказа от участия в такой разновидно-

сти коллективных действий, как участие в 

акциях и демонстрациях, обнаружено не 

было. Принимая во внимание многократно 

описанное в научной литературе положи-

тельное влияние социального капитала на 

жизнь индивида и общества, а также не-

оспоримую важность коллективных дей-

ствия для построения и функционирования 

полноценного социума, мы находим крайне 

важным обратить внимание научного сооб-

щества на изучение этой взаимосвязи. 
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