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СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Рассматриваются наиболее важные аспекты пространства риска современной молодежи. Дела-

ется акцент на формировании стратегий самореализации молодежи в условиях возросшей динамики 

социальных, экономических и цифровых изменений. Показано, что под воздействием высокой изменчиво-

сти среды и выраженного влияния информационных технологий рисковое пространство молодежи 

в современном обществе в наибольшей степени охватывает особенности формирования и реализации 

стратегий самореализации, прежде всего в профессионально-экономической сфере. На примере эмпири-

ческих данных иллюстрируются стратегии молодежи при взаимодействии с различными видами риска. 

Ключевые слова: молодежь, риск, стратегии поведения, самореализация, профессиональные пер-

спективы, цифровая среда. 
 

Social Risks of Youth in Modern Society 

 
The article deals with the most important aspects of the risk space of modern youth. The emphasis is 

placed on the formation of strategies of self-realization in the conditions of increased dynamics of social, eco-

nomic and digital changes in society. It is shown that under the influence of high environmental variability and 

the pronounced influence of information technologies the risk space of young people in modern society to the 

greatest extent covers the features of formation and implementation of strategies of self-realization, primarily in 

the professional and economic sphere. The empirical data illustrate the strategies of young people in the interac-

tion with different types of risk. 

Key words: youth, risk, behavioral strategies, self-actualization, professional prospects, digital environment. 

 

Введение 

Риск всегда был неотъемлемой соста-

вляющей человеческой жизнедеятельности, 

но в процессе исторического развития с из-

менением социальных условий меняются 

формы и виды рисков. При формировании 

концепта «общество риска» У. Бек подразу-

мевал такое состояние социальной среды, 

при котором доминирующее значение име-

ют угрозы, являющиеся результатом чело-

веческой активности, приводящей к техно- 

генным катастрофам [1]. 

В настоящее время риски, связанные 

с угрозами технико-технологического ха-

рактера, дополняются широким спектром 
____________________ 
Статья подготовлена в рамках НИР «Социаль-

ные риски молодежи Беларуси и Монголии 

в контексте дигитализации», реализуемого 

при поддержке БРФФИ (договор № Г22Мн-009 

от 04.05.2022 г.). 

рисков, обусловленных непредсказуемо-

стью процессов принятия решения в усло-

виях высокой социальной динамики, нели-

нейности развития социальных систем, влия-

ния современных технологий, что в совокуп-

ности затрудняет предвидение будущего. 

Риски и их последствия особенно 

ощутимы в молодежной среде. Высокая 

степень подверженности риску определяет-

ся не только социально-психологическими 

характеристиками молодых людей, но и 

важнейшей социальной функцией молоде-

жи – воспроизводства социальной структу-

ры. Возросшая динамика социальных, эко-

номических и цифровых изменений в обще-

стве оказывает серьезное влияние на поло-

жение и социальное развитие молодого по-

коления. В связи с этим важной задачей, 

стоящей перед исследователями молодеж-

ной проблематики, является выявление осо-
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бенностей рискового пространства молоде-

жи в современных условиях. 

Цель исследования – переосмыслить 

пространство социальных рисков молоде-

жи, трансформирующееся под влиянием со-

временных социальных тенденций; пока-

зать роль изменений, происходящих в сис-

теме ценностей и оказывающих влияние на 

стратегии самореализации молодежи. 

Наряду с обращением к литератур-

ным научным источникам, посвященным 

данному вопросу, для достижения постав-

ленной цели был осуществлен анализ дан-

ных эмпирических социологических иссле-

дований, проведенных Институтом социо-

логии НАН Беларуси на основе республи-

канской репрезентативной выборки в 2021 

и 2022 гг. В связи с этим важной исследова-

тельской задачей становится выявление 

специфики рискового пространства молоде-

жи в современных условиях в конкретной 

социальной и культурной специфике. 

 

Основная часть 

В концепции российского исследова-

теля Ю. А. Зубок риск для молодых людей 

связан не с конкретным видом деятельности 

или поведения, а с отсутствием определен-

ности при поиске жизненного выбора, спо-

собах самореализации и всей последующей 

жизнедеятельности в условиях, затрудняю-

щих прогнозирование будущего, т. е. риск 

рассматривается «в качестве одного из сущ-

ностных свойств молодежи как социально-

демографической группы» [2, с. 43]. Таким 

образом, современные социальные условия 

продуцируют пространство риска, в кото-

ром молодые люди вынуждены выстраи-

вать наиболее оптимальные стратегии по-

ведения и взаимодействия. 

Рассматривая ключевые социальные 

факторы, которые оказывают приоритетное 

влияние на самоопределение молодежи и 

формируют рисковое пространство, Ю. А. Зу-

бок обращает внимание на ускорившийся 

темп социальных изменений, позволяющий 

наблюдать сосуществование вступающих в 

противоречие жизненных стратегий и сти-

лей жизни и трансформацию социального 

пространства под влиянием информацион-

ных технологий, которые приводят к еще 

большей социальной дифференциации. 

Прежде всего речь идет о высокой из-

менчивости реальности. Данная характери-

стика связана как со скоростью протекания 

социальных процессов, так и с особеннос-

тями их восприятия. Развитие науки и тех-

нологий ускоряет возникновение новых ин-

новаций, их быстрое устаревание и замеще-

ние. Это, в свою очередь, порождает субъ-

ективные противоречия, связанные с пере-

осмыслением прошлого опыта, переопреде-

лением жизненных целей и стратегий. Как 

следствие изменчивости, происходит нарас-

тание неопределенности и эскалация риска. 

Изменчивость, порождая непредсказуе-

мость и неопределенность, характеризуется 

разрушением причинно-следственных свя-

зей. Существование в подобных условиях 

связано с отсутствием возможности долго-

срочного планирования и реализации жиз-

ненных стратегий. Возникают трудности в 

оценке результативности стратегий в обра-

зовании, на рынке труда, в построении ка-

рьеры, а также усиливается значение слу-

чайности [3, с. 6–9]. 

Следующая глобальная тенденция оп-

ределяется расширением пространства ре-

альности, обусловленным взаимопроникно-

вением цифровой и физической реальности, 

что порождает принципиально иные спосо-

бы социальной организации. Изменению 

подлежат как способы взаимодействия, так 

и их смысловая составляющая. Если со 

старшими близкими родственниками (роди-

телями, бабушками и дедушками) общение 

преимущественно происходит в физической 

реальности, то со сверстниками (друзьями, 

приятелями, родными братьями и сестрами) 

различные форматы коммуникации сочета-

ются в равной степени [4, с. 144]. Особое 

значение имеет непредсказумая динамика 

смыслов, подверженных диффузному рас-

пространению и находящих поддержку сре-

ди представителей разных социальных 

групп. Ю. А. Зубок рассматривает измене-

ние смысловых оснований реальности как 

объективный фактор, связанный со сменой 

поколений. Расширение и видоизменений 

доминирующих смыслов также приводит к 

изменению жизненных стратегий молодежи 

и привычных для старших поколений спо-

собов самореализации. 

Следует отметить, что на трансфор-

мацию ценностного пространства молоде-

жи и связанных с ним стилей и образов 

жизни, а также социальных практик обра-

щают внимание многие исследователи. На-
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пример, российские исследователи Т. А. Ха-

гутов, Л. М. Чепелева и В. С. Южанинов на 

материалах обширного социологического 

исследования обосновывают тезис о смеще-

нии доминирующего вектора мотивации 

молодежи с «мотива успеха» к «мотиву са-

мореализации» [5]. В качестве основопола-

гающих факторов «мотива успеха» высту-

пала рациональная экономическая страте-

гия, предполагавшая трудолюбие, аскетизм, 

профессионализм. «Мотив самореализа-

ции» не отменяет стремления к финансово-

му благополучию, но здесь большое значе-

ние имеет фактор личностного комфорта, 

гармонии и удовольствия при низком влия-

нии фактора социального одобрения. 
Таким образом, под воздействием вы-

сокой изменчивости среды и выраженного 
влияния информационных технологий рис-

ковое пространство молодежи в современ-
ном обществе в наибольшей степени охва-

тывает особенности формирования и реали-
зации стратегий социализации, прежде все-

го в профессионально-экономической сфере. 
Одним из важнейших рисков само-

реализации молодежи, оказывающих клю-
чевое влияние на дальнейший жизненный 

путь, является профессиональный выбор, 

совершаемый в условиях изменения техно-
логического уклада. Традиционно в начале 

трудовой деятельности молодые люди стал-
киваются с такими объективными препят-

ствиями, как отсутствие опыта работы, не-
достаточность полученных знаний для ис-

комой специальности, что снижает их кон-
курентоспособность по сравнению с более 

опытными соискателями. Кроме того, появ-
ление новых профессий, сокращение рабо-

чих мест и исчезновение ряда профессий 
требует не только понимания происходя-

щих процессов и выбора востребованной в 
будущем специальности, но и постоянного 

развития профессиональных навыков и го-
товности к освоению новых. Существует 

значительное число работ, посвященных 

проблемам профессиональной занятости 
молодежи. В обзорной статье российские 

исследователи Г. В. Леонидова и К. О. Ди-
мони выделяют такие проблемы молодежи 

на рынке труда, как низкий спрос на только 
что отучившегося молодого специалиста, 

несоответствие трудоустройства получен-
ной специальности, качественные измене-

ния рынка труда, что приводит к росту мо-
лодежной безработицы и уходу молодежи в 

неформальную занятость [6, с. 9–10]. На-
пример, данные исследования, проведенно-

го в 2021 г. Институтом социологии НАН 
Беларуси по республиканской выборке, ре-

презентативной по полу, возрасту, уровню 
образования и типу населенного пункта, 

показали, что среди работающей молодежи 
до 30 лет только 45,7 % работают по основ-

ной специальности, а еще 18 % работают по 
смежной специальности. То есть каждый 

третий молодой человек (36,3 %) занимает-
ся трудовой деятельностью, не связанной с 

полученным образованием. Кроме того, 

среди работающих по основной специаль-
ности 35 % опрошенным потребовалось 

приобретать новые знания и умения. В слу-
чае потери работы только 22 % считают, 

что смогут легко найти равноценную рабо-
ту, хотя в целом молодежь достаточно оп-

тимистично относится к возможности тру-
доустройства, и только 3,3 % респондентов 

полагают, что это невозможно. 
В исследовании, проведенном в 2023 г., 

работающих респондентов просили оценить 
их профессиональные перспективы. Несмот-

ря на то, что более половины опрошенных 
молодых людей считают, что их профессия 

будет востребована в будущем (69 % в це-
лом обозначили высокие и скорее высокие 

перспективы востребованности профессии), 

многие затрудняются с ответом или прямо 
говорят, что их профессиональная деятель-

ность будет мало востребованной, что не 
исключает возможной необходимости ее 

изменения (рисунок 1). Еще большая часть 
молодежи сомневается в вероятности до-

стойной оплаты труда и карьерного роста. 
Только половина молодых людей (суммар-

но 48,5 %) считают, что они смогут само-
реализоваться в профессии. Сравнивая от-

веты молодежи с ответами старших воз-
растных групп, следует отметить, что они 

наиболее оптимистичны в оценках своих 
профессиональных перспектив. 

Приведенные данные социологиче-
ских исследований показывают, что моло-

дые люди достаточно хорошо осознают воз-

никающие перед ними профессиональные 
риски. Открытым остается вопрос, пред-

принимают ли они что-либо для их мини-
мизации. На социальном уровне этот вид 

риска приводит к уходу молодежи с рынка 
труда, что приводит к неформальной заня-

тости и росту безработицы. 
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Рисунок 1 – Оценка молодежью до 30 лет своих профессиональных перспектив, % 

 

Молодежные риски в профессионально-

экономической сфере конструируются не 

только объективными социальными факто-

рами, но и особенностями отношения к 

профессиональной деятельности самих мо-

лодых людей. Исследователи констатируют 

такие особенности молодежи, как «завы-

шенные ожидания к уровню заработной 

платы, условиям труда и возможностям ка-

рьерного роста» [6, с. 9], «недостаточное 

развитие личной ответственности при низ-

ком уровне собственных усилий», «рыноч-

ный» тип мотивации, недостаточная при-

верженность организации [7, с. 40]. По мне-

нию В. Радаева, необходимость профессио-

нального выбора в условиях неопределен-

ности порождает такие характеристики, 

приписываемые современной молодежи, 

как инфантилизм и легкомыслие, отсутст-

вие стремления ставить долгосрочные цели 

и достигать их [8, с. 160–166]. 

Еще один значительный сегмент со-

циального пространства риска молодежи 

связан с нарушением процесса социализа-

ции, что приводит к формированию де-

структивных сценариев развития жизненно-

го пути. К ним относятся такие традицион-

ные в молодежной среде риски, как пьянст-

во, наркотизм, преступность (киберпресту-

пления), самоубийства. По данным исследо-

вания, проведенного Институтом социоло-

гии НАН Беларуси в 2022 г. (исследование 

проведено на республиканской выборке, 

репрезентативной по полу, возрасту, уров-

ню образования, типу населенного пункта 

(N = 1819), 49,7 % молодых людей до 30 лет 

включительно (n = 304) ответили, что упо-

требляют алкоголь. Из них, 37,1 % впервые 

попробовали алкоголь в возрасте до 18 лет. 

Беспокойство вызывает тот факт, что среди 

молодежи зафиксирована наиболее значи-

тельная группа респондентов, положитель-

но ответивших на вопрос, пробовали ли они 

наркотические вещества (5,3 %). Среди ос-

новных причин, побуждающих впервые 

принять наркотики, молодые люди назвали 

стремление испытать новые ощущения и 

поддержать компанию. Деструктивное по-

ведение молодежи исследователи соотносят 

с ее спецификой, которая проявляется в 

критическом пересмотре устоявшихся 

норм, гибком и творческом мышлении и 

максимализме. И наличие возможностей 

для проявления инновационного потенциа-

ла социально приемлемыми способами дол-

жно способствовать снижению доли моло-

дых людей, вовлеченных в деструктивные 

практики [9, с. 84]. 

Принципиально новым явлением в 

контексте проблемы самореализации моло-

дежи, возникновению которого способство-

вали технологические новации, является фе-

номен добровольной самоизоляции «хики-

комори» (в азиатских странах) или NEET 

(Not in Employment, Education or Training – 

«не учится, не работает и не участвует в про-

фессиональной подготовке»). Появление этих 

феноменов М. А. Ядова объясняет усложне-

нием социальной жизни наряду с завышен-

ными требованиями в ситуации социаль-

ной нестабильности [10, с. 265]. К формиро-

ванию стратегии самоизоляции более склон-

ны молодые люди, которые не смогли раз-

вить самостоятельность, а также из матери-

ально благополучных и авторитарных семей. 

Многочисленные риски, присущие 

физическому пространству, не только до-

полняются информационными, но и преоб-
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разуются под влиянием цифровой среды. 

Для молодежи как социальной группы, 

наиболее активно вовлеченной в цифровое 

пространство, взаимодействие с цифровой 

средой носит свою специфику. С одной сто-

роны, социализация молодых людей проис-

ходит в гибридной физико-цифровой среде 

и риск исключения, связанный с трудно-

стью овладения новыми технологиями, ха-

рактерный для старшего поколения, для мо-

лодежи менее актуален. Но с другой сторо-

ны, отсутствует понимание угроз, вызван-

ных нерефлексируемым потреблением циф-

рового контента. 

Кроме общесоциальных рисков, таких 

как потеря контроля над искусственным ин-

теллектом, расширение круга экологиче-

ских проблем, рост государственного конт-

роля (например, системы социального рей-

тингования), уязвимости экономических 

систем перед киберпреступностью, выделя-

ется достаточно широкое поле рисков, свя-

занных с жизнедеятельностью отдельного 

человека. Среди них проблемы безопасно-

сти конфиденциальных данных; различные 

проявления зависимости от интеллектуаль-

ных систем, приводящие к снижению инди-

видуальных интеллектуальных возможнос-

тей, проблемам психического здоровья; рост 

проблем одиночества ввиду разрыва реаль-

ных социальных связей; обострение нера-

венства как следствие различных возмож-

ностей доступа к цифровым ресурсам [11]. 

В качестве отдельного широкого поля 

рискового пространства выделяется инфор-

мационно-психологическая безопасность. 

Российский исследователь А. В. Хавыло 

выделяет такие виды рисков: 

«1. Фишинг и мошенничество: под-

дельные учетные записи или фальшивые 

объявления, которые могут получать доступ 

к личным данным или получить деньги. 

2. Киберпреступления: взлом учетных 

записей, хакерские атаки и кража личных 

данных. 

3. Онлайн-травля (онлайн-буллинг): 

оскорбления, нападения и другие виды вре-

доносного поведения в социальных сетях. 

4. Нежелательный контент: показ 

вульгарных, насильственных или непристой-

ных материалов, которые могут навредить 

психологическому здоровью человека (в осо-

бенности это касается детей и подростков). 

5. Проблемы с конфиденциально-

стью: нежелательное раскрытие личных 

данных, включая адреса, телефонные номе-

ра, фотографии и т. д. 

6. Фейковая информация – это ложные 

или искаженные сведения, которые распро-

страняются как достоверные» [12, с. 548]. 

Результаты исследований, проведен-

ные Институтом социологии НАН Беларуси 

в 2022 г. (социологический опрос проведен 

в феврале 2022 г. на республиканской вы-

борке, репрезентативной по полу, возрасту, 

типу населенного пункта и региону прожи-

вания (N = 1819)), показывают, что наличие 

игровой зависимости среди своих знакомых 

отмечают 14,1 % опрошенных, а наличие 

компьютерной зависимости – 19,2 %. Чем 

моложе респонденты, тем чаще они упоми-

нают случаи игровой и компьютерной зави-

симости (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Мнение представителей различных возрастных групп 

о распространенности в своем окружении случаев компьютерной и игровой зависимости, % 
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Заключение 

Активный процесс цифровизации, 

высокая степень неопределенности, затруд-

няющие предвидение будущего, коренным 

образом меняют повседневные практики и 

создают специфическое пространство риска 

для современной молодежи. Риск для дан-

ной социальной группы связан с особенно-

стями формирования стратегий саморе-

ализации. 

Рисковое пространство основывается 

на взаимопроникновении физической и циф-

ровой реальности. При этом цифровая среда 

не только влечет появление новых видов 

рисков (например, определяемых низким 

уровнем цифровой грамотности и гигиены), 

но и усиливает традиционные виды рисков, 

присущих молодежи – угрозы, связанные с 

выбором стратегий самореализации. 

Особое значение имеют риски про-

фессионального выбора, которые не только 

несут угрозы непосредственно молодому 

человеку, но оказывают негативное влияние 

на социально-экономическое развитие об-

щества в целом. При ускорении социальной 

динамики разрушаются представления о 

востребованности и престижности профес-

сий, осложняется построение профессио-

нальных и карьерных траекторий, и риску 

подвергаются непосредственно сами моло-

дые люди, а негативные тенденции начи-

нают влиять на рынок труда в целом. При-

спосабливаясь к рискогенным факторам, 

некоторые молодые люди конструируют та-

кие жизненные стратегии, которые вступа-

ют в противоречие с доминирующими 

представлениями о норме и провоцируют 

развитие неблагоприятных социальных тен-

денций. 

Понимание специфики рискового 

пространства молодежи является необхо-

димым основанием для прогнозирования 

развития молодого поколения и общества в 

целом и важнейшим условием предупре-

ждения неблагоприятных последствий. 
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