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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Статья посвящена изучению феномена социокультурной мобильности как одного из видов соци-

альной мобильности, а именно – социокультурной мобильности молодежи, которая является одной из 

самых динамичных слоев современного общества, в условиях его развития, трансформации и информа-

тизации. Делается вывод, что мобильность является не только важнейшей характеристикой совре-

менного социума, но и ключевым аспектом социализации молодого поколения. 
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Socio-Cultural Mobility of Youth as a Factor in the Development of Modern Society 
 

The article is devoted to the study of the phenomenon of socio-cultural mobility as a type of social mobili-

ty. Namely, the socio-cultural mobility of young people, which is one of the most dynamic segments of modern 

society, in the context of its development, transformation and information. It is concluded that mobility is not 

only the most important characteristic of modern society, but a key aspect of the socialization of the younger 

generation. 
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Введение 

Ускорение динамики современного 

социума стало неотъемлемой его чертой, а 

растущие темпы развития свидетельствуют 

о том, что данная тенденция сохранится в 

ближайшей перспективе. Изменения затра-

гивают все сферы социальной жизни: куль-

туру, науку, экономику, политику. Новации 

в искусстве, технологии, меняющие уклад 

жизни человека, новые философские идеи – 

все это является стимулами общественного 

развития. Облик общества меняется, меня-

ются его характеристики, стираются грани-

цы между разнородными обществами, меж-

культурная коммуникация благодаря ин-

формационным технологиям получила но-

вый виток развития. 

Исследователи дают разные интер-

претации нового состояния современного 

социума. Однако все они сходятся во мне-

нии, что общество не просто вступило в но- 
____________________ 

Научный руководитель – С. З. Семерник, док-

тор философских наук, доцент кафедры фило-

софии Гродненского государственного универ-

ситета имени Янки Купалы 

 

вый этап своего развития, но претерпевает 

кардинальные перемены. Э. Тоффлер назы-

вал современное общество информацион-

ным, Д. Белл – постиндустриальным, обще-

ством эпохи постмодерна, постсовремен-

ным обществом называли его Р. Инглхарт и 

Ж. Лиотар. У. Бек, З. Бауман отмечали риск 

как отличительную черту современного со-

циума и называли его обществом риска. 

Названия современному обществу давались 

на основе ведущих доминант его развития. 

Термин Э. Тоффлера «информационное об-

щество» указывает на значительное расши-

рение роли информационных технологий и 

возросшую скорость обмена информацией, 

а также возможность доступа к информа-

ции. Д. Белл, называя современный социум 

постиндустриальным, утверждает о неиз-

бежных переменах в экономической сфере, 

структуре занятости населения и принципах 

организации труда. У. Бек и З. Бауман, 

называя современное общество «обществом 

риска», описывают его способность произ-

водить разнообразные риски: экономиче-
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ские, техногенные и экологические. Приро-

да и причины возникновения рисков в со-

временном обществе изменились. Человек 

сталкивается с рисками в своей жизни по-

всеместно и вынужден противостоять неко-

торым из них индивидуально. 

Экономические изменения, измене-

ния основ производства, вызванные разви-

тием современных технологий, затронули и 

трудовые отношения между работником и 

работодателем. В современных условиях все 

труднее следовать по пути однажды вы-

бранной профессии. Профессиональная ка-

рьера отдельно взятого человека становится 

все менее и менее предсказуемой. Необхо-

димость выбора специальности ставит чело-

века в затруднительное положение, т. к. ры-

нок труда и спектр востребованных профес-

сий все время меняются, создавая самые не-

ожиданные конъюнктурные конфигурации, 

выдвигая в качестве приоритетных то одну, 

то другую профессию. Поэтому статус мно-

гих профессий существенно меняется. В этих 

условиях все более ценными в характери-

стике индивида становятся такие черты, как 

мобильность и коммуникабельность. Смена 

сфер деятельности, переезды с одного места 

жительства на другое стали обыденностью. 

Человек в таком обществе не соотносит се-

бя с ним, его меньше интересует принад-

лежность к каким-либо социальным груп-

пам, национальное самосознание индивида 

перестает играть для него главную роль, а 

выбор жизненных позиций становится ин-

дивидуальным делом каждого человека. 

Мобильность – одна из важнейших 

характеристик бытия общества новейшего 

времени. На сегодняшний день понятие мо-

бильности человека отождествляется с его 

успехом. Общество в целом задает такие 

условия, в которых невозможно существо-

вать без умения быстро адаптироваться к 

новым условиям. Мобильность дает инди-

виду некое ощущение свободы: выбора, пе-

ремещения, принятия решений, не скован-

ных рамками тех или иных условий суще-

ствования. По мнению британского иссле-

дователя З. Баумана, «на первое место сре-

ди вожделенных ценностей выдвигается 

мобильность, т. е. свобода передвижения, 

этот вечно дефицитный и неравномерно 

распределяемый товар быстро превращает-

ся в главный фактор расслоения нашей 

позднесовременной или постсовременной 

эпохи» [1, c. 11]. Именно мобильность яв-

ляется одной из важнейших ценностей со-

временного социума. С ускорением темпов 

развития общества феномен мобильности 

вызывает все больший интерес у исследова-

телей в области социологии, культуры, фи-

лософии. Изучая наработки ученых по про-

блеме мобильности, можно выделить неко-

торые ее виды: профессиональную, акаде-

мическую, семейно-бытовую, территори-

альную, экономическую, политическую, ду-

ховную, информационную, социокультур-

ную и др. 

Важную роль в освещении понятия 

«мобильность» сыграл русско-американский 

социолог Питирим Сорокин. Проводя ана-

лиз социальной реальности в историческом 

контексте, П. Сорокин изучал мобильность 

в условиях разнообразных социальных и 

культурных систем, охватывая при этом как 

мелкие, так и крупные суперсистемы. В со-

ответствии со своей моделью социокуль-

турной динамики П. Сорокин выделял раз-

личные типы обществ. Используя в качест-

ве критерия типологизации типы мобильно-

сти индивида, он выделял подвижные и не-

подвижные общества. Подвижными обще-

ствами Сорокин считал те, в которых инди-

вид без особых социальных препятствий 

мог перемещаться из одного социального 

слоя в другой. Рассматривая феномен мо-

бильности, исследователь выделял мобиль-

ность вертикальную и горизонтальную. 

Вертикальной мобильностью считается пе-

реход индивида из одной социальной груп-

пы в другую, при этом данные группы рас-

положены на разных социальных уровнях. 

Поэтому переход может быть как восходя-

щий, так и нисходящий. В особо подвиж-

ных обществах индивид может совершать 

переход через несколько уровней вверх ли-

бо вниз по социальной лестнице. Такая си-

туация характерна для обществ, находя-

щихся на военном положении, переживаю-

щих поствоенный период либо развиваю-

щихся после кардинальных социальных пе-

ремен. Горизонтальное движение индивида 

подразумевает переход из одной социаль-

ной группы в другую, находящуюся с ней 

на одном социальном уровне. П. Сорокин 

сравнивал общество с живым организмом. 

Мобильность ее членов в данном случае он 

отождествлял с током крови в этом орга-

низме, утверждая, что в молодом развива-
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ющемся социальном организме циркуляция 

потоков происходит более интенсивно, чем 

в обществе устоявшемся, консервативном 

[2, с. 391]. С точки зрения П. Сорокина, мо-

бильность является средством достижения 

некоторой цели для членов общества. 

Множество классификаций понятия 

«мобильность», свидетельствует о том, что 

динамичными стали все формы жизнедея-

тельности человека. Многие исследователи 

выделяют понятие мобильности как само-

стоятельный объект для изучения. Другими 

словами, в современном обществе произо-

шел процесс институализации мобильнос-

ти, она стала основным условием его разви-

тия, реализации свободы личности, а также 

фактором, способствующим адаптации ин-

дивида в социуме [1; 3]. 

Зигмунд Бауман в своем труде «Теку-

чая современность» рассматривает не толь-

ко социальную, но и территориальную мо-

бильность, усматривая в таком виде мо-

бильности одну из форм проявления личной 

свободы индивида. Описывая переход от 

«тяжелой современности» к «легкой», ис-

следователь утверждал, что капитал в силу 

объективных причин, был привязан к опре-

деленной территории. Технологии произ-

водства требовали нахождения владельца 

непосредственно рядом с ним. Данную эпо-

ху Бауман называл «тяжелой современно-

стью», связывая этот термин с низкой сте-

пенью территориальной мобильности фео-

далов и производственников. С развитием 

средств связи и сети Интернет владельцы 

капиталов стали свободны в выборе своего 

места нахождения. Капитал, как и общест-

во, стал мобильным, стало возможным уп-

равление производством и финансовыми 

потоками дистанционно. С этой точки зре-

ния правящая элита освободилась от терри-

ториальной привязки к своим капиталам и, 

следовательно, стала более мобильной. С пе-

реходом общества к «легкой современнос-

ти» между понятиями «капитал», «свобо-

да», «мобильность» установилась тесная 

взаимосвязь. Для повышения мобильности 

требуется капитал, а для наращивания ка-

питала – мобильность. З. Бауман рассмат-

ривал мобильность как особую ценность, 

которая способна раскрывать скрытый по-

тенциал человека, помогать реализации ин-

тересов индивида в обществе [1; 3]. 

В этой ситуации особое внимание не-

обходимо уделить понятию «социокультур-

ная мобильность», с помощью которого 

описывается такое явление, как переход 

(физическое перемещение и/или культурная 

динамика) индивида из одного социокуль-

турного пространства в другое. Можно вы-

делить ряд характеристик личности, кото-

рые способствуют успешному ее переходу 

из одного социокультурного пространства в 

другое. Это уровень развития когнитивных 

способностей, стремление познавать куль-

турные особенности своего народа, а также 

особенности иных культур, потребность в 

накоплении знаний, потребность в самораз-

витии, умение быстро адаптироваться к 

иным культурным и социальным нормам, 

умение эффективно действовать в принци-

пиально иных социокультурных условиях. 

Рассматривая феномен «социокуль-

турная мобильность», можно выделить 

внешнюю социокультурную мобильность и 

внутреннюю. Внешняя социокультурная 

мобильность связана со сменой социальной 

группы, места жительства, места работы, 

переездом в другую страну и т. д. Внутрен-

няя социокультурная мобильность указыва-

ет на изменение ценностных ориентаций 

личности, ее культурных предпочтений, ми-

ровоззрения. Следует отметить, что инди-

вид при переходе из одного социокультур-

ного пространства в другое может прини-

мать ценности как внешнего, так и внутрен-

него характера, но обязательным их совме-

стное принятие не является. К примеру, со-

циокультурный переход может сопровож-

даться принятием индивидом только внеш-

ней стороны культурного пространства: че-

ловек соглашается с устоями и порядками 

некоторого социума, действует в рамках ус-

тановленных в нем норм (правил), но внут-

ренне остается приверженцем ценностей 

социокультурного пространства, выходцем 

из которого он является [4]. В данном слу-

чае мы наблюдаем наличие внешней социо-

культурной мобильности и отсутствие вну-

тренней. Однако бывают и противополож-

ные примеры, когда индивид, физически 

находясь в одном социокультурном прост-

ранстве, принимает ценности другого: ме-

няет вероисповедание, осваивает язык, зна-

комится с культурой того социокультурно-

го пространства, в которое он стремится, но 

в силу жизненных обстоятельств не может 
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находиться в нем физически. В данном слу-

чае мы наблюдаем ярко выраженную внут-

реннюю мобильность при отсутствии внеш-

ней мобильности [5]. 

Изучая феномен социокультурной 

мобильности, за основу мы берем переход 

индивида в иное социокультурное прост-

ранство с последующей адаптацией, социа-

лизацией и принятием характерных для не-

го ценностей. В этой ситуации особое зна-

чение принимает степень однородности и 

разнородности социокультурных прост-

ранств, в которых индивид совершает пере-

ход. В достаточной мере однородным про-

странствам мы относим такие пространства, 

представители которых разговаривают на 

одном языке, придерживаются одного и то-

го же вероисповедания и подчиняются од-

ним и тем же правовым и культурным нор-

мам. Такие пространства могут находиться 

в пределах одной страны или же в пределах 

одной ее территориальной единицы. Чело-

век может сменить работу, поменять место 

жительства в пределах своей страны. В 

данном случае индивид совершает переход 

из одной социальной группы в другую, ко-

торая отличается от исходной, но находится 

в однородном социокультурном простран-

стве. Также примерами однородных социо-

культурных пространств будут являться 

пространства, находящиеся на территориях 

разных государств, но представители кото-

рых разговаривают на языках, принадлежа-

щих к одной языковой группе и не имеют 

кардинальных культурных различий (рус-

ские, белорусы, украинцы). В некоторой 

степени однородными социокультурными 

качествами будут обладать представители 

одной культурно-языковой общности (сла-

вянские народы, народы Кавказа, тюркские 

народы) [6]. 

Разнородные социокультурные прост-

ранства связаны с различиями в языковой 

группе, культуре, религии. Крайнюю форму 

разнородности имеют пространства, отно-

сящиеся к разным исторически сложившим-

ся типам цивилизаций (восточная и запад-

ная). Переход индивида в таких социокуль-

турных пространствах будет требовать от 

него высшей степени развитости феномена 

социокультурной мобильности. 

Рассматривая отдельные социальные 

группы на предмет их мобильности, следу-

ет выделить молодежь как один из самых 

динамичных слоев общества. Специфика 

молодежи как особой социальной группы 

основывается на многих факторах, которые 

не всегда схожи с факторами развития дру-

гих социальных групп. Основой развития 

динамики молодежи является то, что ее 

представители находятся на этапе своего 

социального формирования. Их внутренний 

и внешний потенциал еще не раскрыт ни 

обществом, ни ими самими. Статус зрелого 

человека во многом определяется принад-

лежностью к некоторому профессионально-

му кругу. Этим определяются действия дан-

ного человека в социальной среде, его ми-

ровоззренческие ориентиры. У молодого 

человека процесс профессионального само-

определения не завершен, в большинстве 

случаев трудности появляются на этапе вы-

бора самой профессии. Небольшой объем 

социального опыта не позволяет молодому 

человеку занять устойчивую позицию в об-

ществе [7]. 

Процессы жизнедеятельности моло-

дежи протекают в условиях динамичного 

общества, в котором не исключены некото-

рые риски и угрозы. Тем самым снижается 

возможность построения прогнозов относи-

тельно данного слоя общества не только в 

далекой, но и в ближайшей перспективе. 

Совокупность данных факторов вносит не-

которую степень неопределенности и неста-

бильности в жизнь молодого поколения, 

вступающего в общественные отношения. 

В обществе, стабильном в социокультурном 

плане противостояния между поколениями 

не наблюдается. Молодежь беспрепятствен-

но взаимодействует с людьми зрелого и 

преклонного возраста. Выстраивается сис-

тема общепринятых базовых ценностей, ко-

торая принимается всеми поколениями. 

Плавный межгенерационный переход инди-

вида из молодого возраста в зрелый свиде-

тельствует об успешной социализации мо-

лодых людей в данном обществе. Такое об-

щество способно менять некоторые из сво-

их характеристик, однако сохраняется до-

статочно высокий уровень преемственности 

между старшим и младшим поколениями. 

И, напротив, в ситуации социокультурной 

нестабильности и повышения социальных 

рисков нормы и ценности, взятые за основы 

старшим поколением, ставятся под сомне-

ние младшим поколением, нарушается нор-

мальное межгенерационное взаимодейст-
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вие, ценности отцов подвергаются пере-

оценке детьми, возникает конфликт поколе-

ний, происходит дезориентация молодежи в 

отношении выбора направлений собствен-

ного развития. 

Развитие молодежи рассматривается 

как процесс приобретения ею новых соци-

альных качеств в ходе ее социализации. 

В данном случае сам процесс социализации 

выступает как одна из форм мобильности 

молодежи. Для молодого человека это вы-

ражается в стремлении занять значимое ме-

сто в социальной группе сверстников, кото-

рая служит для него своеобразным источ-

ником формирования социокультурных 

норм и ценностных ориентиров. Невозмож-

ность занять желаемое место в референтной 

группе вызывает у молодого человека глу-

бинный разрыв с социальной действитель-

ностью. В этом возрасте у человека проис-

ходит процесс профессионального самооп-

ределения, поиска своего места в обществе. 

Повышенный интерес вызывают профессии 

с высоким уровнем заработка, престиж ко-

торых основан на общественном призна-

нии. Средства массовой информации, Ин-

тернет, телевидение активно навязывают 

молодому человеку определенный образ, 

путь, по которому он должен следовать [8]. 

Установка на достижение материального 

благополучия играет огромную роль в про-

фессиональном выборе. Молодые люди ста-

раются выбрать профессию с потенциально 

высоким уровнем оплаты труда, забывая 

про самореализацию и творчество в своей 

трудовой деятельности. Отсутствие воз-

можности получить такую «престижную» 

профессию ведет к разочарованию в себе. 

Эта ситуация усугубляется высокой конку-

ренцией среди молодежи на рынке труда. 

Тем самым молодежь является уязвимой со-

циальной группой, подверженной риску со-

циального отчуждения, но даже в условиях, 

благоприятных для социально-профессио-

нального становления, молодежь подверже-

на риску, который связан прежде всего с ог-

раничениями ее вертикальной мобильности. 

Социальные барьеры карьерного роста, с 

которыми сталкивается молодежь, стимули-

руют ее к решительным, сопряженным с 

риском действиям. Возможность вертикаль-

ной мобильности способствует успешной 

социализации молодого человека, и, напро-

тив, молодежь, не сумевшая реализовать се-

бя в социуме, склонна пойти по пути пре-

небрежения правовыми и нравственными 

нормами. У молодого человека формирует-

ся состояние внутренней и внешней неоп-

ределенности. Индивид принимает попытки 

выйти из данного состояния, но вероят-

ность неуспеха достаточно высока. Возрас-

тающие риски во многих случаях сопряже-

ны с угрозами для молодежи в построении 

семьи, карьеры и невозможности достиже-

ния стабильного материального положения. 

 

Заключение 

Современное общество вступило в 

новый этап своего развития. Поэтому в ус-

ловиях трансформации социума такие ха-

рактеристики индивида, как мобильность и 

коммуникабельность, являются доминиру-

ющими. В такой ситуации изучение поня-

тия мобильности индивида является наибо-

лее важным условием понимания происхо-

дящих процессов. Среди видов социальной 

мобильности наибольший интерес предста-

вляет социокультурная мобильность, кото-

рая может быть определена как переход ин-

дивида из одного социокультурного прост-

ранства в другое. Следует разграничивать 

социокультурные пространства по степени 

их однородности и разнородности в зависи-

мости от устоявшихся социальных и куль-

турных ценностей данных пространств. 

Молодежь среди других социальных 

групп выделяется наиболее высокой степе-

нью динамичности. Ее представители нахо-

дятся на этапе своего социального форми-

рования, закрепления ценностных ориенти-

ров, и в данной связи поведение молодежи 

является слабопрогнозируемым и иногда не-

предсказуемым, что затрудняет формирова-

ние определенных оценок данной социаль-

ной группы. Социализация молодежи рас-

сматривается как процесс развития, в ходе 

которого она приобретает новые социаль-

ные качества, а сам процесс социализации 

выступает как одна из форм мобильности. 

Таким образом, социокультурная мо-

бильность молодежи является важнейшим 

фактором развития социума, вне понимания 

специфики которого невозможно благопо-

лучное развитие социума и культуры. 
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