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Предисловие 

Уважаемые читатели! 

Международная научно-практическая конференция «Дыльновские чте-

ния» проходит на социологическом факультете Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского в третий раз, начиная свою историю с 

2014 года. Она носит имя Геннадия Васильевича Дыльнова (12.02.1940-

25.03.2013), заслуженного работника высшей школы, заслуженного деятеля 

науки и образования Российской академии естествознания, вице-президента 

Российской социологической ассоциации,  первого декана (2000-2013)  социо-

логического факультета Саратовского государственного университета им. Н.Г. 

Чернышевского, заведующего кафедрой теории и истории социологии, доктора 

философских наук.  

В 2016 году конференция называется «Социологическая диагностика со-

временного общества». В ней  приняли участие более 200 учѐных, представите-

лей различных ВУЗов  из Германии, Казахстана,  США, Франции и 10 субъек-

тов РФ, в том числе Астраханской, Волгоградской, Нижегородской, Пензен-

ской, Саратовской областей, Москвы,  Республик Мордовии, Удмуртии, Татар-

стана, Чеченской республики. 

Представленные на конференции вопросы затрагивали широкий спектр 

актуальных проблем развития современного российского общества, в том чис-

ле, особенностей его модернизации в условиях происходящих глобальных 

трансформаций, рассмотрения социальных механизмов и ресурсов взаимодей-

ствия институтов власти, общества и личности, повседневности как особого 

мира социального опыта, направлений социальной работы с разными категори-

ями и группами населения, современных подходов к изучению особенностей и 

тенденций развития образования. 

Сборник предназначен для всех интересующихся происходящими в со-

временном российском обществе в целом и  на региональном уровне социаль-

ными и  политическими процессами.   

Оргкомитет конференции 
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Статья посвящена проблемам новых документальных форм в интернете. Особое 

внимание уделяется процессу изменения роли аудитории в массовой коммуникации.  
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WEB-DOCUMENTARY: THE TRANSFORMATION OF AUDIENCE 

A.V. Antonova 

Saratov State University, Saratov 
 

This article approaches the problem of new forms of documentary. The special attention is 

given to the process of changing the role of the audience in mass communication. 

Keywords: new media, audience, media, mass communication, internet, web documen-

taries. 
 

Не секрет, что в XXI веке благодаря техническому прогрессу медиасфе-

ра серьезно видоизменилась. Особенное влияние на СМИиК оказало появление 

интернета, ведь именно с его возникновением исследователи связывают начало 

«Новых медиа». Главным отличием таких медиа называют интерактивность, 

которая заложена в самом принципе работы интернета. Несмотря на то, что 

первые ресурсы и сайты были скорее псевдоинтерактивными, именно взаимо-

действие пользователя и материала лежит в основе любого интернет-проекта. 

Наиболее очевидные изменения вследствие трансформации роли аудитории 

коснулись документальных веб-проектов. 

 Доступность средств фиксирования реальности (сейчас почти у каждого 

человека сотовый телефон представляет собой маленький компьютер, с фото-

камерой, а также возможностью установки фото и видеоредакторов) популяри-

зировала документалистику. Сегодня почти каждый в России создает целые се-

рии фотографий, фиксирующие концерты, катастрофы, вечеринки и простую 

повседневную жизнь. А благодаря различным интернет-хостингам этими фото-

графиями можно поделиться с миллионами людей за несколько секунд. Ричард 

Викерс приводит ошеломляющую статистику в своей статье: «Можно сказать, 

что в Facebook сейчас более 850 миллионов активных пользователей. Больше 

250 миллионов фотографий загружаются на сайт каждый день, сейчас на сайте 

уже больше 100 млрд фотографий». [1, с.105] 
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Теперь каждый может снять и тут же распространить собственный до-

кументальный материал. Вчерашний зритель превращается в пользователя и 

обретает возможность непосредственно влиять на информационный контент, 

создавать его. Такая возможность коренным образом изменила саму суть взаи-

модействия аудитории и автора, а также общества и СМИ как социального ин-

ститута. 

Генри Дженкинс в своей работе пишет: «…любая связь, любая комму-

никация строится на обеспечении социальными медиа возможности делиться и 

сотрудничать одной системой с другой, упростив для отдельного человека воз-

можность внести свой вклад в коллективную работу, это создает условия для 

возникновения новой культуры – «культуры участия»». [2, с.120] Эта новая 

форма взаимодействия со зрителем, новая среда и технические возможности 

потребовали обновления инструментов подачи информации: интернет изменил 

подход к репрезентации действительности через моделирование. Формируются 

новые формы и жанры в сфере журналистики и документалистики, которые 

ориентируются не на пассивного зрителя, но на активного пользователя, кото-

рому необходима возможность влиять на информационный контент.  

Самыми распространенными новыми форматами стали «лонгрид» и 

«вэб-док». В зависимости от поставленных задач и конкретной аудитории таких 

проектов, можно выделить несколько уровней их интерактивности. Например, 

проект «Out my window» [3] позволяет добавлять собственное изображение, 

влияя таким образом на содержание произведения, а в других, таких как «Snow-

fall» [4], пользователь может лишь выбирать последовательность просмотра и 

исследовать дополнительную информацию. «Этот формат позволяет предста-

вить не только авторское видение темы, проблемы, как это происходит 

в традиционном документальном кино, но и дать пользователю возможность 

самостоятельно выбирать логику просмотра, "зацепляясь" за то, что затронуло 

его больше всего, и, таким образом, более глубоко и заинтересованно взаимо-

действовать с контентом» [5] – объясняет Ирина Савченко, рассказывая о но-

вом направлении работы РИА Новости в 2013 году. К сожалению, в России веб-

документалистика, особенно новые ее формы, такие как «веб-доки», развива-

ются гораздо медленнее, чем в Европе или Америке.  
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Целью статьи является анализ представлений молодежи Саратовской области об об-

разе идеального человека. Статья основана на социологическом анализе данных исследова-

ния, проведенного в 2014 -2015 годах. В качестве характеристик использовались ответы ре-

спондентов на вопрос анкеты об образе идеального мужчины и образе идеальной женщины, 

которые позволили выявить представления респондентов о том, что с возрастом понятие 

«идеальности» меняется. 

Ключевые слова: молодежь, гендер, образ идеального человека. 
 

GENDER STEREOTYPES OF TODAY'S YOUTH 

I. A. Beginina, M. A. Arsent'eva 

Saratov State University, Saratov 
 

The aim of the article is the analysis of representations of youth of the Saratov region about 

the image of the ideal person. The article is based on sociological data analysis of a study conducted 

in 2014 -2015 years. The quality characteristics were used the respondents 'answers to the question 

about the image of the ideal men and ideal women, which identified respondents' beliefs about age, 

the concept of "ideality" is changing. 

Keywords: youth, gender, the image of the ideal person 
 

Образ идеального человека играет важную роль в формировании цен-

ностно – нормативных ориентаций молодежи, помогая ей в организации соб-

ственных представлений и своего поведения. В тоже время эти идеалы – трой-

ственны по своей природе. С одной стороны они – продукт своего времени, 

традиций, культуры, с другой – отражают общие, универсальные ценности, ха-

рактерные для всего человечества вне социокультурных различий. С третьей 

стороны – они являются продуктом внутренней интериоризации личностью со-

циальных ценностей, продуктом ее социализации и проекцией ее внутренних 

качеств и жизненных ориентаций.  

Каким должен быть идеальный мужчина? В древние времена таким 

назвали бы сильного охотника. Чуть позже – победителя турниров, храброго и 

мужественного рыцаря. Дальше – интелигент, воспитанный и образованный. 

Потом – малиновый пиджак и «Лада-99». А женщина? Стройная и грациозная с 

полными губами и огромными миндалевидными глазами женщина Древнего 

Египта. Идеалом средневековой женщины была пресвятая дева Мария – удли-

ненный овал лица, огромные глаза и маленький рот. В эпоху Возрождения кра-

сивыми считались бледный цвет лица, стройная «лебединая шея» и высокий 

лоб. ХХ век – век коротких причесок и культ дистрофии [1].  

Конечно, есть качества, которые ценятся вне времени, вне возраста и 

обстоятельств. В попытках воссоздать подобный образ в воображении, 

возникает сплетение внешних и внутренних качеств. Идеальные образы, к чему 

бы это ни относилось, начинают формируются с самого начала жизни. Со 

временем критерии идеальности могут претерпевать изменения. И нередко 
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идеальный образ прекрасного принца и принцессы оказываются далѐкими от 

реальности. Однако и полностью отвергать существование идеального «Его» и 

идеальной «Еѐ» нельзя. 

Проведенное в 2014 - 2015 годах социологическое исследование сара-

товской молодежи [2], которое позволило выявить степень стереотипности 

представлений и практик в молодежной среде, показал, что 24,5% молодежи 

предпочитают образ идельного мужчины, который включает романтичность, 

верность, благородность, честность. 24% посчитали идеальным сильного 

мужчину как физически, так и морально, («а то одни тряпки!!!»). 43,5% опро-

шенных считают, что независимость действительно характеризует современно-

го идеального мужчину. Хотя 18,5% всѐ-таки считают независимость женским 

качеством. Кроме того, роль добытчика и защитника по-прежнему остаѐтся за 

мужчиной, так посчитали (62,5%). 19,5% опрошенных видят идеального муж-

чину таким, который не пьѐт и не курит. Однако, по результатам опроса 29,5% 

респондентов наблюдают нетрезвых мужчин на улицах как минимум 2-3 раза в 

неделю, а 28% отметили, что это происходит чаще, каждый день. Ещѐ 5,5% 

опрошенных считают, что кроме здорового образа жизни мужчина должен да-

рить цветы. 14,5% – полагают, что «Он» – высокий, сильный, добрый, щедрый, 

умный. 43% - отмечают логичность мышления в мужчинах.  

Нужно заметить, что распространѐнное мнение о том, что  «все мужики - 

сволочи»,  не получило подтверждения. Против этого высказались 41% опро-

шенной молодѐжи. По 1% соответственно считают идеальным мужчину, кото-

рый любит  и который остаѐтся сами собой. По 0,5% соответственно согласны с 

образом идеального мужчины, который: не пьѐт, не курит; не обидит жену и 

никогда не бросит семью; честный, добрый, понимающий, любящий (спокой-

ствие, понимание и терпение 35% опрошенных саратовцев считают мужской 

характеристикой); серьѐзный, добрый, храбрый, уверенный; чтоб за него стыд-

но не было; чтоб на первом месте у него была семья (однако, как показал опрос, 

на первом месте у современного мужчины стоит карьера (68%). 0,5% саратов-

цев считают, что идеальных мужчин нет. Это подтверждается в основном и 

данными других исследователей [3].   

Что касается идеального образа женщины, то 39,5 % опрошенных иде-

альной считают любящую, с ухоженной внешностью, уважающую и верную 

женщину. 27,5% видят идеальную женщину как загадочную особу, с которой 

интересно и весело и которая понимает. По мнению 13,5% саратовских жите-

лей, идеальная женщина – хозяйственная, умеет вкусно готовить, экономить и  

зарабатывать деньги. Однако, 27,5% участников опроса всѐ же уверены, что ка-

рьера и личная жизнь для женщины несовместимы. 9,5% согласны с образом 

идеальной женщины, которая имеет губы Анджелины Джоли, светлые волосы 

Джессики Симпсон, ноги Гвен Стефании и грудь Сальмы Хайек. 4,5% респон-

дентов считают идеальную женщину ту, которая всегда рада приходу его дру-

зей, умеет быть при них незаметной. Идеальная женщина никогда не спрашива-

ет супруга, где он был, встречая улыбкой и поцелуем, ибо скромность и покор-

ность являются преимущественно женской чертой характера (так считают 54% 
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молодѐжи г. Саратова). 1% опрошенных назвали идеальной женщиной Меган 

Фокс, по 0,5% считают идеальной женщиной ту, что знает, что нужно еѐ муж-

чине и ту, что при любых условиях получает то, что хочет. Следует отметить 

сходные результаты, полученные другими исследователями [4, с. 7]
 . 

 

Нужно подчеркнуть, что, с возрастом понятие об идеальности меняется. 

В категории 14 -19 лет 9,2% указали на важность здорового образа жизни, кра-

соты и ума. Однако доля, разделяющих эту точку зрения среди 20-25-летних, 

снижается до 5%, среди 26-30-летних – до 3,2%. Напротив, осознание важности 

самостоятельности мужчины с возрастом - увеличивается: среди 14-19 летних – 

9,2%, 20-25 лет – 15%, 26-30 лет – 22,2%. Доля молодежи, считающей суще-

ствование идеального мужчины мифом одинакова в любом возрасте (0,5%), од-

нако среди 20-25 летних подобный негативизм встречается чуть чаще (1,7%). 

Существенно не меняется также мнение о том, что мужчина должен быть силь-

ным и физически и морально, а также о том, что идеальный мужчина -  роман-

тичный, благородный, верный, честный, понимающий.  

Относительно идеального женского образа мнение также изменяется с 

возрастом. На внешнюю красоту женщины больше ориентируется молодѐжь в 

возрасте от 14 до 19 лет (11,6%). Чем старше представители молодежи, тем эта 

ориентация проявляется меньше (20-25-летние  - 10,2%, 25-30-летние - 7,7%). 

Любящую, с ухоженной внешностью, уважающую и верную, не скандальную, с 

развитым материнским инстинктом женщину считают идеальной вне зависимо-

сти от возраста. Умение для женщины вкусно готовить, быстро собираться и 

экономить деньги больше ценится среди 20-25-летних(16,9%), нежели среди 

14-19-летних (14,5%) или 26-30-летних (10,8%). А вот невмешательство жен-

щины в жизнь мужчины, напротив, больше ценится именно подростками, кото-

рые особенно тяготеют к подчеркнутой независимости и страшатся женского 

контроля.  

Таким образом, с возрастом понятие «идеальности» меняется. С годами 

молодѐжь всѐ реже обращает внимание на внешнюю красоту и всѐ больше от-

мечает важность присутствия уверенности и самостоятельности в мужчинах и 

верности и понимания в женщинах.  
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Бедность среди молодежи является одной из главных проблем Евросою-

за. На современном этапе социальной жизни молодежь постоянно сталкивается 

с такими проблемами, как поиск работы, образование, жилищные условия и 

другие. Большинство молодых людей испытывают большие трудности, чтобы 

приобрести самостоятельность и найти место в жизни. Общественная деятель-

ность, направленная на улучшение социально-профессиональных условий мо-

лодых людей, которые не имеют возможность продвигаться дальше в жизни, 

должна охватывать все сферы функционирования социальной системы. Суще-

ствуют многочисленные риски, причины в реализации данной задачи: беднота, 

малоимущие семьи, проблемы с физическим и психическим здоровьем, инва-

лидность, этническое происхождение, неуспеваемость в школе, зависимость и 

другие. 

Важным показателем определения бедности среди молодежи в странах 

Евросоюза является занятость. Эксперты Всемирного банка и МОТ по моло-

дѐжной занятости определяют нынешнее положение молодежи как "поколение 

в экономическом кризисе". Современная европейская молодежь является более 

образованной, технически продвинутой и мобильной, тем не менее, сталкивает-

ся с большими социальными и иными рисками. [1] 

Одной из главных социальных проблем среди молодежи является безра-

ботица. 

По официальным данным "Eurostat" о показателях молодѐжной безрабо-

тицы в Евросоюзе (2014 год): "Во всех странах - членах ЕС молодѐжь страдает 
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от безработицы. Очень сильно она сказалась на девушках и молодых людях в 

южной части Европы, где по данным вышеуказанного агентства безработным 

является каждый второй. Всего в Евросоюзе, свыше 4,7 миллиона неработаю-

щих в возрасте от 18 до 25 лет. Особенно сложное положение в таких странах, 

как Греция, Испания, Италия, Португалия. У каждого второго испанца от 18 до 

25 лет нет работы, официальный уровень молодѐжной безработицы в стране - 

52,2%. И, это несмотря, на то, что многие молодые испанцы покинули в по-

следние годы страну. В Португалии безработным является каждый третий мо-

лодой человек, соответствующий уровень колеблется между 35% и 29,8%. И из 

этой страны постоянно приходят сообщения о продолжающемся процессе эми-

грации молодѐжи и квалифицированных специалистов, особенно в бывшие 

португальские колонии". 

Один из самых низких показателей молодежной безработицы в Герма-

нии – 7,7%. Но нужно сказать, что 40% среди работающей молодѐжи - те, кто 

работает за минимальную заработную плату и в плохих условиях. Даже при 

наличии работы, они обречены на крайнюю бедность. [2] 

Действительно, молодежная безработица остается серьезной проблемой 

для Евросоюза, несмотря на некоторое ее снижение в период 2013-2014 гг. Не-

хватка рабочих мест сказывается на рождаемости, так как она вызывает неуве-

ренность в завтрашнем дне. Во многих европейских странах, относящихся к так 

называемым «пожилым», население преимущественно пенсионного возраста. 

Это означает, что незанятость молодежи подрывает пенсионную систему, так 

как нехватка работы у молодежи говорит о том, что у пожилых людей не будет 

пенсии. Самое главное, что этот пробел в занятости практически невозможно 

возместить – молодые люди во время кризиса упускают три-четыре года своей 

активности, энергичности, после этого у них будет снижен уровень памяти, за-

интересованности и внимания. Если сравнивать 20-летнего стажера, который 

только что пришел после университета, и 25-летнего начинающего работника – 

результаты их труда и мотивированных действий могут весьма отличаться. 

Формирование рабочих мест является одним из методов борьбы с высо-

ким уровнем безработицы среди молодежи. Но на эти цели есть необходимость 

потратить бюджетные деньги, которые в данное время в большом дефиците у 

некоторых стран Евросоюза, если учесть их нынешнее состояние и высокий 

объем государственного долга. 

Даже наличие работы в Евросоюзе не гарантирует молодому населению 

то, что оно окажется выше черты бедности, потому что постоянно происходит 

выплата налогов, кредитов, оплата коммунальных услуг, денежные средства 

уходят на ежедневную оплату пищевых продуктов, транспорт и др. 

Всего в мире около 500 миллионов молодых людей не имеют работы, 

"частично заняты" или работают на недолговременных рабочих местах. На се-

годняшний день уровень безработицы населения ЕС в возрасте от 15 до 25 со-

ставляет 23,5%. А на территории Евросоюза проживает 5,6 миллиона молодого 

населения, не имеющего работу.[3] 
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По данным Всемирного банка и МОТ, в следующие десять лет на рынок 

труда выйдет примерно миллиард молодѐжи, но предвидится, что рабочие ме-

ста найдут лишь 40% из них. Иными словами, целое поколение "окажется поте-

рянным". Произойдет снижение производительности, бизнес потеряет своих 

потребителей, взлетит социальный ущерб [4]. 
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Изучение города как социально-экологического комплекса впервые бы-

ло предложено в трудах последователей Чикагской социологической школы О. 

Дункана и Л. Шноре [1]. В своей концепции "экологического комплекса" они 

выделяют четыре основных компонента окружающей среды: население (попу-

ляция), среда, технология и организация. При этом объектом изучения является 

социальная организация как коллективная адаптация населения к среде во вре-

мени и пространстве. Следовательно, для объяснений социальных явлений в 

городской среде необходимо выйти за рамки социальной организации, включив 

http://europa.eu/youth/eu/article/37/32046_bg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fepp.eurostat.ec.europa.eu%2F&ei=l4pJU_mBEYfasga2xoGwDA&usg=AFQjCNEd8t3Ha3Hf0U9iHH3xN38mtt0Lhg&bvm=bv.64542518,d.Yms&cad=rjt
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.worldbank.org/eca/russian/
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ее в систему более высокого порядка, какой является инфраструктура городско-

го пространства.  

Тема структурирования городского пространства - одна из наиболее ши-

роко представленных в социологии города.  

Можно выделить представителя Чикагской социологической школы Э. 

Берджесса и его теорию концентрических зон. Э. Берджесс считает, что боль-

шинство городов делятся на определенные "зоны", населенные жителями одно-

го социального класса. Далее теорию Э. Берджесса стал развивать его последо-

ватель - немецко-американский социолог и член Чикагской школы Л. Вирт. Л. 

Вирт одним из первых стал рассматривать город как естественное образование 

и выдвинул идею экологически взаимосвязанного развития социума: город – 

это целостный организм, развивающийся на биотическом и культурном уровне. 

В его концепции городского пространства – "урбанизм как образ жизни" - рас-

сматривается социальная сегрегация в городе и ее последствия [2, с.164-197]. 

Также нельзя не сказать о секторальной теории Х. Хойта, согласно которой го-

рода развиваются вдоль рек, железнодорожных и транспортных магистралей, а 

не около центрального делового центра. Хойт видел рост городов в нескольких 

локальных направлениях, где будет сосредоточено наиболее дорогостоящее 

жилье.  

Весьма привлекательной выглядит многоячеистая конструкция город-

ской среды, предложенная исследователями  К. Харрисом и Е. Ульманом. Эти 

социологи считают, что в каждом городе нет единого центра, а существует 

множество центров. Эти выводы подтверждаются работами М. Уайта [3, с.18-

29]. Им создано около 400 социально-топографических карт, в основе каждой 

из которых лежит определенный признак (плотность, время постройки жилья, 

тип жилья, его качество).  

Традиционным тезисом советской урбанистики (Л.Н. Коган, О.Н. Яниц-

кий, А.С. Ахиезер, Н.А. Аитов, А.В. Дмитриев, М.Н. Межевич, О.И. Шкаратан) 

является представление о городе как о некотором "центре в сети расселения - 

функциональном, населенном, жилом" и представление об урбанизации как 

планомерном процессе развития городов под влиянием индустриализации. По 

мнению российского социолога О.Н. Яницкого "город - это сетевой метаболи-

ческий организм, беспрерывно осуществляющий трансформацию одних его 

субстанций (вещественных, энергетических, информационных) в другие". В 

конечном счете, эти трансформации изменяют социально-функциональную 

структуру города и его среду обитания, что приводит  к трансформации не-

социальных категорий в социальные [4, с.6-32]  . 

Все это говорит о сложности и многогранности процесса структуриро-

вания пространства города. 

Рассмотрим развитие городского пространства на примере г. Саратова 

через такие индикаторы, как история развития города, его планировки и за-

стройки; размещение производственной и непроизводственной сфер города. 

Исследованиями, проведенными в ЦРСИ СГУ установлено, что структура го-

рода Саратова, носит зональный характер и состоит из пять зон: первая зона – 
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историко-архитектурный центр города; вторая зона – смешанная, включающая 

жилые, административные и промышленные предприятия; третья зона – спаль-

ный район; четвертая – промышленная зона; пятая – пригородные территории 

[3, с.18-29]. Однако в данной классификации не нашли отражение экологиче-

ские критерии построения городского пространства.  

Исходя из данных положений, было предпринято комплексное социаль-

но-экологическое исследование, в основу которого были положены эколого-

топографические карты, отражающие экологические проблемы процесса урба-

низации города Саратова, составленные в «Геоэкологической лаборатории 

СГУ». Были использованы две карты: «Карта превышения концентрации 

нефтепродуктов в почвенном покрове г. Саратова» и «Карта суммарного за-

грязнения почвенного покрова г. Саратова подвижными формами тяжелых ме-

таллов». По этим схемам нами были выделены зоны различного уровня эколо-

гического риска: высокого, среднего, низкого и зоны отсутствия риска. В ре-

зультате установлено, что прослеживается связь между  выделенными пятью 

зонами г. Саратова и уровнем экологического риска. Так высокий уровень эко-

логического риска приходится на  промышленную зону и историко-

архитектурный центр города; средний уровень риска – это смешанная зона; 

низкий уровень – это спальный район, а зона отсутствия риска – это пригород. 

Ранее в 2014 году было проведено авторское социологическое исследо-

вание «Представления молодежи города Саратова о престижном районе» [5, 

с.101-105]. Объект исследования – молодежь г. Саратова в возрасте 18-30 лет. 

Выборочная совокупность составила 88 человек. Самым престижным районом 

г. Саратова в представлении молодежи оказался Волжский район. Далее в по-

рядке убывания престижности следует Кировский район, затем Фрунзенский 

район, Ленинский и Октябрьский районы соответственно. Таким образом, 

можно сказать, что саратовская молодежь считает престижным район, который 

расположен близко к центру города, отличается высокой концентрацией раз-

личный мест развлечения, наличием театров, музеев, а также обилием зеленых 

насаждений, близостью парков, лесопосадок, реки и чистотой. Также, престиж-

ному району присущи такие характеристики как удаленность от промышлен-

ных объектов и преобладание новых многоэтажных домов в застройке. Причем, 

такое представление о престижном районе характерно для молодежи в целом, 

независимо от пола и возраста, образования и других статусных характеристик. 

Соотнеся результаты исследования о престижном месте жительства в 

городе Саратове, с зонами экологического риска, было установлено, что зоны 

проживания, выделенные как наиболее престижные (Волжский район, затем 

Кировский, Фрунзенский районы)  совпадают с зонами наибольшего экологи-

ческого риска в плане загрязнения тяжелыми металлами и нефтепродуктами. 

Зоны отсутствия экологического риска относятся к не престижным окраинам 

Волжского и Ленинского районов г.Саратова. В то же время имеются данные, 

что ситуация может измениться, и как вариант, повысится престижность жилья 

именно в  экологически чистых пригородах нашего города. 
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Таким образом, для рационального планирования и оптимального разви-

тия инфраструктуры городского пространства необходим комплексный эколо-

го-социальный подход. 
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В статье рассматриваются жизненные стратегии и ценности семей. Особое внимание 

уделяется авторскому исследованию. 
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Каждый человек самостоятельно планирует, оценивает и реализует свои 

жизненные стратегии. В процессе своей жизни личность выступает в качестве 

субъекта общения и деятельности, объединяющей в единое целое свою жиз-

ненную практику, мировоззрение, отношения. Основную жизненную стратегию 

личность осуществляет только в качестве субъекта своей жизни. Под стратеги-

ей жизни понимается такой способ существования, систему ценностей и целей, 

реализация которых, согласно представлениям человека, позволяет сделать его 

жизнь наиболее эффективной [2, c.101]. Стратегия жизни - искусство ведения 

собственной жизни, главной целью которой является поиск и осуществление 

своего уникального смысла [1, с.244]. 
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В июле-августе 2012 года было проведено авторское социологическое 

исследование, посвященное изучению жизненных стратегий горожан  Балаково 

Саратовской области. В опросе участвовало 200 респондентов, среди которых 

47% мужчин и 53% женщин. 

Говоря о семейном положении респондентов, необходимо отметить, что 

половина опрошенных респондентов находятся в браке (50% от общего числа 

опрошенных). Доля холостых и не замужних респондентов равна 33%. Разведе-

ны 9% опрошенных, 4% респондентов проживают раздельно. Доля респонден-

тов, состоящих в незарегистрированном браке составляет 3,5% от общего числа 

опрошенных. Оказавшиеся вдовцами/вдовами, составили  0,5%. Это опроверга-

ет сложившееся мнение о кризисе семьи и большой доле разводов.  

В основе жизненных стратегий лежат ценности. Итак, самым важным в 

жизни для 20,3% опрошенных является любовь родственников и близких.  

Для 18,6% респондентов в приоритете – хороший достаток. 17,6% счи-

тают самым необходимым в жизни обеспечение материального комфорта для 

своей семьи. Для 10,1% и 10% опрошенных самое важное в жизни – сделать ка-

рьеру или свое дело и иметь теплые отношения с людьми соответственно. 7,6% 

респондентов считают дружбу самым важным. Для 5,8% и 3% опрошенных 

главное в жизни – добиться признания и уважения и развивать свои творческие 

способности соответственно. У 2,8% на первом месте – покупка хороших ве-

щей. Для 2,3% респондентов главное – это сексуальные взаимоотношения. Для 

1,4% и 0,4% опрошенных важно иметь хороших собеседников и здоровье соот-

ветственно. 0,1% респондентов затруднились с ответом. Анализируя получен-

ные данные, можно отметить, что почти половина респондентов считают са-

мым главным в жизни благополучие, любовь и материальный комфорт семьи.  

Рассматривая подробнее вопрос о том, что любовь родственников и 

близких является самым важным аспектом в жизни, получили данные на срав-

нении двух поколений. 
 

Таблица 1. Любовь родственников и близких, как самое важное в жизни:  

поколенческий аспект 
 

Самое важное в жизни - 

любовь родственников и 

близких 

Возраст 

Итого Молодое 

(18-30 лет) 

Среднее 

(31-45 лет) 

% в Возраст % в Возраст % в Возраст 

 
Да 83,3% 

16,7% 

100,0% 

61,5% 

38,5% 

100,0% 

72,0% 

28,0% 

100,0% 

Нет 

Итого 
  

Для 83,3% молодого поколения самым важным является любовь род-

ственников и близких, а для среднего поколения – это 61,5%. Эти результаты 

говорят о том, что в не зависимости от возраста, любовь родственников и близ-

ких очень важна в жизни семей.  
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Таблица 2 Влияние родственников на выбор жизненных целей: 

поколенческий аспект 
 

Родственники и их влияние 

на жизненные цели 

Возраст 

Итого Молодое 

(18-30 лет) 

Среднее 

(31-45 лет) 

% в Возраст % в Возраст % в Возраст 

 
Да 53,1% 

46,9% 

100,0% 

31,7% 

68,3% 

100,0% 

42,1% 

57,9% 

100,0% 

Нет 

Итого 
 

Отвечая на вопрос, что влияет на выбор жизненных целей, а именно 

влияние родственников на выбор жизненных целей, ответы респондентов рас-

пределились следующим образом. На 53,1% молодого поколения в возрасте от 

18 до 30 лет родственники влияют на выбор жизненных ориентаций, и, следо-

вательно, 46,9% не влияют. В свою очередь на среднее поколение, в возрасте от 

31 до 45 лет, родственники влияют лишь на 31,7%, и не влияют 68,3%. Это мо-

жет быть связано с тем, что большая часть молодого поколения еще учатся и не 

работают, т.е. зависят материально от родителей, и родители тем самым непо-

средственно оказывают сильное влияние на выбор тех или иных жизненных це-

лей молодого поколения. А среднее поколение, в большинстве своем, это люди, 

которые крепко стоят на ногах, у которых есть работа и постоянный заработок, 

и тем самым родственники оказывают на них меньшее влияние при выборе це-

лей, чем у молодого поколения. 

Семья – это радость и одновременно ответственность, семья – это сча-

стье и одновременно обязанности. Даже, несмотря на неустойчивое положение 

в обществе люди жертвуют карьерой ради семьи, детей. Существует мнение, 

что для современного молодого поколения главным является карьера. Молодые 

люди, тем не менее, стремятся в будущем создать хорошую, дружную и любя-

щую семью, которая позволит им реализовать карьерный рост и самосовершен-

ствоваться. Семья дает человеку любовь, поддержку, стабильность и радость. С 

семьи начинается жизнь человека, здесь он формируется как гражданин. Семья 

- источник любви, уважения, солидарности и привязанности. Она – важное зве-

но любой цивилизации. Развитие и прогресс страны взаимосвязан с благополу-

чием семьи, в которой формируются жизненные стратегии граждан. 
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В статье рассматриваются современные формы коммуникации и идентичности в 

виртуальных сообществах. Исследуется роль Интернет-коммуникации в процессах вторич-

ной социализации, самоопределения и самоконструирования человека. Дается характеристи-

ка виртуальной личности и анализ таких форм интернет-поведения, как «игры с идентично-

стью». Актуализируется проблема размывания идентичности под влиянием Интернета. 
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The article focuses on the modern forms of communication and identity in virtual commu-

nities. The author considers the impact of the Internet-communication on the individual’s secondary 

socialization, self-identification and self-construction. The author characterizes the virtual self and 
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В современных условиях функционирование общества, социальных со-

обществ и индивидов в большей степени, чем ранее, определяется получением, 

обработкой и осмыслением огромного объема информации. Стремительное ко-

личественное и качественное преобразование информационной сферы приво-

дит к закономерному возрастанию роли социальной коммуникации в жизни 

общества. Однако по мере роста интернетизации создаются не только новые 

возможности, но и новые риски для людей, особенно молодых. 

Авторитетный французский ученый в области современной коммуника-

тивистики Доминик Вольтон утверждает: «Информация представляет собой ис-

тинный триумф ХХ века. Информация во всех смыслах этого слова и со всеми 

возможными неоднозначными его оттенками является одной из центральных 

ценностей наших открытых обществ» [1, с.20]. В самом деле, активизация про-

цессов в сфере информации является важнейшей особенностью современного 

мира. Этот процесс обусловлен не только введением в сферу социальных взаи-

модействий огромного количества информационно-коммуникационных средств 

и посредников, но и разработкой принципиально новых коммуникационных 

технологий, прежде всего Интернета. Пользование Интернетом становится не-

обходимым условием социализации и успешной социальной адаптации. Интер-

нет имеет множество сфер и направлений практического использования, что 

создает основу для возникновения новых социальных практик - виртуальных 
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аналогов традиционных. Интернет-пользователи, как акторы интернет-практик, 

более адаптированы к высокотехнологичной и динамичной среде информаци-

онного общества, ведут более активный образ жизни, легче ориентируются в 

социальной среде, склонны к инновационному поведению и потреблению. Это, 

по мнению Д. Вольтона, связано с «очарованием Интернета», которое он рас-

крывает с помощью трех понятий: скорость, свобода, интерактивность [1, с.24]. 

Именно эти сущностные качества делают интернет-коммуникации зачастую 

более привлекательными по сравнению с реальным взаимодействием, многие 

виды социальных практик получают новое пространство и новый импульс для 

развития. Новые практики интернет-коммуникаций воспринимаются пользова-

телями как естественный и неотъемлемый атрибут повседневной жизни. Элек-

тронные масс-медиа и Интернет все чаще сопровождают процессы вторичной 

социализации человека.  

Ключевые качества Интернета    гипертекстуальность, мультимедий-

ность, интерактивность - позволяют расширять объемы и разнообразие инфор-

мации посредством нелинейного еѐ потребления; выражать смысл послания с 

помощью разных знаковых систем; использовать различные способы коммуни-

кации с аудиторией; предоставлять пользователям более широкие возможности 

для активного участия в производстве и обмене информации. Формирующиеся 

таким образом практики интернет-коммуникаций – это не только инструмент 

общения и развлечений, не просто способ информирования,   это способ форми-

рования новых идентичностей. В основе лежит манипулятивная природа Ин-

тернета, что позволяет имитировать реальность настолько гармонично, есте-

ственно и богато, что это часто заменяет пользователям настоящую жизнь. В 

результате трансформируются процессы самопрезентации, теряется ориентация 

в границах виртуального и реального, эмоционального и оценочного отноше-

ния к контенту, происходят глубокие изменения типов сознания пользователей, 

возникает интернет-зависимость [2, с.23].  

В современной интернет-среде происходит формирование социальных 

групп, объединенных лишь виртуальной активностью. Виртуальный характер 

коммуникации интернет-пользователей не отменяет их социальные характери-

стики. И потому коммуникация в виртуальных сообществах, как и в реальных, 

является невозможной без формирования и развития идентичностей. Несмотря 

на то, что Интернет-коммуникация опосредована техническими средствами, 

она, тем не менее, осуществляется между человеческими индивидами, каждому 

из которых необходимо определить свою принадлежность сообществу, принять 

его ценности, найти свои роли в этом сообществе, определить черты сходства и 

отличия от других его членов и т.п. Сама информационная Интернет-среда в 

этом смысле формирует определѐнные качества идентичности каждого еѐ поль-

зователя через процедуры отбора информации, участия в формировании ново-

стей и информировании других, в выражении своих предпочтений, в коммен-

тировании, в ведении блогов, дневников и т.п.  



27 

 

Значительное место в формировании виртуальной идентичности зани-

мают дискурсивные конструкции. Текстовая коммуникация зачастую аноним-

на, пользователи сообщают о себе только отрывочные сведения или не сооб-

щают ничего, кроме так называемых ников.  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) в социальных сетях и блогах пользователи готовы сообщать о себе, в 

первую очередь, возраст (87%) и пол (84%). Достаточно легко публикуются 

сведения об образовании, семейном положении, хобби, любимой музы-

ке/кинофильмах. Для большинства опрошенных не вызывает трудности и 

предоставление своего фото (65%) [8]. 

Менее охотно пользователи сообщают место учебы, работы и житель-

ства, любимые места, а также сведения о друзьях и родных, профессии и зани-

маемой должности, месте рождения, национальности, путешествиях, вероиспо-

ведании. И лишь совсем немногие считают нужным указывать информацию о 

своих политических взглядах, услугах, которые могут предоставить другим 

пользователям и уровне дохода. 

Сообщать о себе в социальных сетях и блогах неправду хотя бы одна-

жды приходилось половине пользователей этих ресурсов (51%). Причем чаще к 

этому склонны молодые люди до 24 лет. Пользователи социальных сетей иска-

жают имя и возраст, склонны предоставлять неверные сведения о своем семей-

ном положении, внешности и хобби. Несколько реже неверными могут ока-

заться данные о поле пользователя, музыкальных и художественных пристра-

стиях, уровне образования и месте обучения, путешествиях, месте жительства, 

месте работы и занимаемой должности, покупках и услугах, профессии, сексу-

альных отношениях, уровне доходов, национальности.  

Регистрироваться в социальных сетях под вымышленным именем в 

большей степени склонны мужчины (33%) и молодые люди до 35 лет (32-34%). 

Мужчинам также более свойственно говорить неправду о возрасте (33%) и се-

мейном положении (29%) [6]. 

Тем самым виртуальная коммуникация создает для пользователей ши-

рокие возможности самоопределения и самоконструирования, происходит вир-

туализация личности, что существенным образом влияет на реальную психиче-

скую и социальную деятельность человека. Тотальное включение в информа-

ционные технологии приводит к изменениям когнитивной, коммуникативной и 

личностной сфер, трансформируют операциональное звено деятельности, про-

странственно-временные характеристики социального взаимодействия, процес-

сы мотивации и целеполагания.  

Мотивация процесса формирования виртуальной личности может быть 

различной. Во-первых, она может представлять собой реализацию «идеального 

Я». Во-вторых, целью создания виртуальной личности может стать реализация 

свойственных личности агрессивных наклонностей, не реализуемых в реальном 

социальном окружении. В-третьих, создание виртуальной личности может от-
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ражать желание контроля над собой у пользователей с наличием ярко выра-

женных деструктивных желаний. В-четвертых, виртуальная личность может 

создаваться для того, чтобы произвести определенное впечатление на окружа-

ющих. Наконец, в-пятых, виртуальная личность может отражать желание вла-

сти. Так или иначе, формирование виртуальной личности является проявлением 

такого интернет-поведения, которое направлено либо на компенсацию проблем, 

испытываемых пользователем в реальном взаимодействии, либо на приобрете-

ние нового опыта как самоценное стремление. Именно такой вид интернет-

поведения часто называют «игры с идентичностью». 

Виртуализация поведения, новые роли дают пользователям возможность 

присваивать, пробовать, примерять на себе такие идентичности, которые в ре-

альной жизни было бы невозможно демонстрировать окружающим. На основе 

анонимности и ограниченного сенсорного опыта интернет-коммуникации спо-

собствуют возможности различного рода экспериментов с собственными иден-

тичностями, создания идентичностей, отличающихся от реальных. Мотивы та-

кой игры с идентичностями различны у разных индивидов, они могут быть свя-

заны с адаптацией личностей к изменениям социума, который, с одной сторо-

ны, переносит коммуникацию в Интернет, а с другой – в реальном мире задает 

индивиду ограничения для самокатегоризации. В отличие от реального, вирту-

альный мир представляется индивидам безграничным, позволяет включаться в 

такие социальные группы, в которые в реальном мире включиться не представ-

ляется возможным, он позволяет формировать новые, виртуальные идентично-

сти по весьма условным признакам.  

Склонность к конструированию новой идентичности – виртуальной 

личности – очень характерна для русскоязычного сетевого общения. Здесь по 

мере развития Интернета коммуникация в сети превращается из суррогата ре-

ального общения в его альтернативу, возможность сохранить социальные связи 

и упрочить социальное взаимодействие. Интернет-коммуникация не замещает и 

не вытесняет реальное общение, она дает еще один инструмент социального 

взаимодействия для решения проблем реальной жизни [5, с.147]. 

Прежде всего социальные сети представляют собой пространство для 

игр с идентичностью и образования субкультур. Здесь осуществляются почти 

все актуальные потребности «поколения web»: сепарация от родителей, обсуж-

дение новых, ранее запретных тем; группирование со сверстниками с общими 

интересами, возможность ощущать принадлежность к группе и т.п. [4, с.33]. В 

социальных сетях сегодня зарегистрированы 82% пользователей интернета 

(еще в 2010 году этот показатель составлял 52%). Типичный пользователь со-

циальных медиа -это человек в возрасте 18-24 лет (96%), обеспеченный (87%), 

проживающий в Москве и Санкт-Петербурге (94%) [7]. 

Социальные последствия формирования и использования виртуальных 

идентичностей весьма противоречивы. Позитивным можно считать рост воз-

можностей самореализации индивидов за счѐт освоения новых идентичностей и 
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ролей в Интернете. Положительно также и расширение возможностей комму-

никации индивидов с использованием сетевых технологий. Для многих моло-

дых людей принадлежность к сетевым группам является зачастую более реаль-

ной, чем принадлежность к тем или иным социальным группам в реальном ми-

ре. Вместе с этим многие интернет-пользователи формируют у себя устойчивые 

идентичности игроков, вследствие чего формируется интернет-зависимость, 

при которой вступление в виртуальные связи в разных ролях и масках стано-

вится сверхценным.  

Проблема размывания идентичности под влиянием Интернета заклады-

вается на личностном уровне, проявляется на групповом и на социетальном 

уровнях. Если реальное общество ограничивает возможности самореализации 

человека, у него чаще появляется мотивация выхода в Сеть для конструирова-

ния виртуальных личностей. Если же молодой человек имеет реальную среду 

для реализации различных аспектов своего «Я», мотивация конструирования 

виртуальных личностей у него, скорее всего, отсутствует или минимизирована 

[3, с.153]. 

Культура карнавала, реализуемая в огромном множестве возможностей 

для вступления в виртуальные связи в разных ролях и масках, приводит к поте-

ре способности к самоопределению, к четкому соотнесению себя с теми соци-

альными общностями, в которые реально включена личность. Однако некото-

рые специалисты считают, что в ближайшие годы в России проявится тенден-

ция, характерная для западных стран – сокращение времени или полный отказ 

от пользования социальными сетями в пользу живого общения. 
 

Список литературы 

 

1. Вольтон Д. Информация не значит коммуникация. М. ПОЛПРЕД Справочники. 2011. 

2. Горина Е.В. Манипулятивный потенциал конституирующих признаков Интернета // 

Журналистика и массовые коммуникации 2014. №3. 

3. Дягилева Н.С., Журавлева Л.А. Сущность социокультурной идентичности молодежи в 

среде интернет-коммуникации // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. 

№42 (180) Философия. Социология. Культурология. Вып.15. 

4. Матафонов Р.Н. Интернет-коммуникации как путь развития общения // СМАЛЬТА. 

2014, №6. 

5. Овчинникова И.Г. Коммуникация и идентификация в социальных сетях: факторы, ти-

пажи, национально-культурная специфика (на материале социальной сети Твиттер) // Вестник 

Пермского университета. Серия: Политология. 2013. №2. 

6. URL:http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111364 (дата обращения: 11.12.2015) 

7. URL:http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112476 (дата обращения: 11.12.2015) 

8. URL:http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=114137 (дата обращения: 11.12.2015) 

 

 

 

 

 

 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111364
http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=112476
http://wciom.ru/index.php?id=269&uid=114137


30 

 

УДК 111.1 
 

УНИКАЛЬНОСТЬ КАК ТВОРЧЕСКИЙ ПРИНЦИП 
В.М. Дармограй  

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 

В статье даѐтся характеристика творческих принципов и их отличие от традиционно 

понимаемых принципов научного и философского характера. Особое внимание уделяется 

таким фундаментальным принципам как принцип свободы и ответственности, принцип про-

тиворечивого единства и принцип уникальности, неповторимости, которые имеют не только 

гносеологический и аксиологический статус, но и онтологический в том аспекте, что явля-

ются результатом не только как реализации творческих замыслов, но и как достижение субъ-

ектом духовных, душевных качеств и характера, необходимых для творчества. То есть в 

процессе творчества личность творит и самого себя, развивая заложенные природой потен-

циалы самобытности, оригинальности и неповторимости в контексте культуры. 

Ключевые слова: личность, принцип, процесс, творчество, уникальность, потенци-

ал. 
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In the article the characteristic of creative principles and how they differ from the tradi-

tional understanding of the principles of scientific and philosophical nature. Particular attention is 

paid to such fundamental principles as the principle of freedom and responsibility, the principle of 

contradictory unity and uniqueness of the principle of uniqueness, which are not only epistemologi-

cal and axiological status, but also ontological in that aspect, that is the result not only as a realiza-

tion of creative ideas, but also as a achieving the subject of spiritual, moral qualities and the charac-

ter required to work. That is in the process of creativity and personality creates itself by developing 

the potentials inherent nature of identity, originality and uniqueness in the context of culture. 

Keywords: personality, principle , process , creativity , uniqueness, potential 
 

Обычно под принципом понимают исходную, не требующую доказа-

тельств аксиому как образец, первоначало, основу, как исходный постулат, 

определяющий и регулирующий процесс исследования. В.Н. Гасилин, рассмат-

ривая принципы в структуре философского знания,  определяет «…принцип 

как форму философского знания, которая направляет и в определѐнной степени 

определяет исследовательскую деятельность в философском познании. В этом 

проявляется методологическая функция философского принципа применитель-

но к философскому исследованию. Во – вторых, философские принципы как 

основополагающие утверждения, выступающие как исходные при построении 

системы философского знания. При этом принципы выступают как результат 

предварительно проделанного философского исследования и их основная 

функция связана с систематизацией, упорядочением философского знания, 

приданием ему систематического вида». [1, с. 11]. Под принципами могут по-

нимать и позицию, точку зрения субъекта, которая приобрела статус убежде-

ния, как результата личностного жизненного опыта. Однако, если говорить о 

творческих принципах, то это такие основоположения, усвоение которых субъ-

ектом повышает (но не гарантирует) вероятность события творческого характе-

ра. Сложность заключается в том, что такие принципы невозможно сформиро-
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вать только в процессе усвоения культуры, так как речь идѐт о мере природных 

способностей, одарѐнности, которые уже в процессе освоения потенциала куль-

туры получают импульс к развитию и уже в этом процессе можно выявить 

принципы, которые обретают статус творческих. Вне потенциала природной 

одарѐнности говорить о творческих принципах, которые органически присущи 

субъекту не приходится. 

Этот потенциал можно сравнить с априорными, то есть с врождѐнными 

(ещѐ независимыми от опыта усвоения культуры) способностями как возмож-

ность, природно обусловленная одарѐнность, которая распознаѐтся, выявляется 

только в процессе еѐ саморазвития в контексте культуры. Отсюда и трудность 

исследования творческих принципов, которые представляют проект или потен-

циал, заложенный природой (сферой вероятности бесконечных сочетаний на 

генетическом уровне, корнями уходящих в генеологическое древо далѐких и 

близких предков) на актуальную культуру, в контексте которой происходит 

процесс саморазвития этого потенциала. Мы можем исследовать творческую 

биографию личности, жизненный сценарий, наполненный реализацией творче-

ских замыслов, духовных кризисов, творческих поисков, но оставляя за скоб-

ками творческую природную одарѐнность, а именно там заложены основания 

уникальности, самобытности, неповторимости творческой личности. Изучать 

уникальность субъекта творчества по оставленному творческому наследию в 

этом плане весьма затруднительно. Один из перспективных направлений в этих 

исследованиях автор видит в комплексном подходе к исследованию творчества 

со стороны естественнонаучных и гуманитарных знаний. К примеру, у нейро-

физиологов, изучающих нейродинамические процессы мозга есть версия, отно-

сительно природных способностей (труды К.В. Анохина, Н.Бехтеревой, 

Т.Черниговской) [2]. Эти способности мозга зависят от количества и качества, а 

также от динамики, то есть от способности к перестроению, к самореконструк-

ции зеркальных нейронов, способных к воспроизводству себе подобных, к са-

моотбору, самоселекции. Именно от них зависит диапазон возможного воспри-

ятия субъектом информационных потоков, их дешифровки (раскодирования), 

формализации (семиозиса, языкотворчества) этих потоков, что закладывает ос-

новы (уже на уровне ментальных процессов) для возможностей концептуализа-

ции, объѐма глубинной и фоновой памяти. В этом аспекте необходимо решать 

не менее трудные задачи, связанные с качественно различными сферами духов-

ной культуры (нейрофизиологии и философии), вырабатывать язык, понятный 

и для нейрофизиологов и для философов. 

Если законы формальной логики (закон тождества, противоречия, ис-

ключения третьего, достаточного основания) основываются на таких свойствах 

мышления как последовательность (линейность), определѐнность (ясность, чѐт-

кость), непротиворечивость, обоснованность, которое мышление субъекта 

усвоило в процессе взаимодействия с природой и с культурой с акцентом на 

объективность ( на соответствие объективности с целью ориентации в среде и 

выживания), то творческие принципы как требования включают, безусловно, 

законы и формальной логики, но как моменты, фиксирующие результаты твор-

ческой деятельности, прошедшие перед этим стадиию семиозиса (формализа-
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ции), а перед этим стадию творческого выбора среди возможных альтернатив. 

Само же таинство творчества происходит в экзистенциально – интуитивной 

сфере духовного мира личности, где фундаментальными творческими принци-

пами будут принципы свободы – ответственности, принцип противоречивого 

единства. Свобода творческого характера ( как свободный выбор) предполагает 

всегда свою полярность (в форме ответственности), которая ограничивает 

творческую свободу, но эта граница не только не блокирует творческий про-

цесс, а наоборот, является допустимой (здесь и сейчас) мерой свободы как оп-

тимальный для творчества и необходимый выбор, обусловленный системой 

ценностных ориентиров духовной природы субъекта мышления. То же самое, 

относительно принципа противоречивого единства, где противоречие символи-

зируют содержательный поток информации, который воспринимает субъект от 

различных источников, в том числе и от своей самости ( от своего внутреннего 

духовного мира, где информация может восприниматься посредством интуи-

ции, экзистенции, то есть творческого или нетворческого переживания, созда-

вая духовный настрой или творческий потенциал), а форма единства необходи-

ма для формализации этой информации с целью понимания, усвоения, исполь-

зования в творческих проектах. 

Как мы видим в этом плане акцент или доминанта делается на внутрен-

ний духовный мир субъекта творчества. Полнота и чѐткость законов формаль-

ной логики в этом плане оказывается недостаточной для творчества, так как 

здесь указывается постулат запрета на противоречие, а творчество предполага-

ет как раз именно принцип противоречивости с моментом единства, последова-

тельность (линейность мышления) противопоставляемая нелинейности, много-

мерности, поливариативности оказывается бесполезной и именно нелинейность 

(синхроничность) характеризует творческий процесс. 

Уникальность как характеристика индивидуальности, неповторимости 

творческой личности, как отмечалось выше, укоренена в природной одарѐнно-

сти, но только как возможность, которая в сфере культуры, посредством еѐ 

(культуры) усвоения, освоения, критического переосмысления, возможной ре-

конструкции на основе развития своего творческого дара превращается в дей-

ствительность как воплощение творческого замысла. Процесс творчества, та-

ким образом, как бы синтезирует природную одарѐнность с потенциалом куль-

туры, которую осваивает, а затем и присваивает субъект творчества для реали-

зации своих замыслов. Основная проблема в этом аспекте состоит в том, что 

природная предрасположенность к восприятию культуры оценивается, иденти-

фицируется как возможность (нейрофизиологического характера, которую воз-

можно исследовать только как действительность, обладающая комплексом 

свойств, потенциалом для качественно другого уровня культуры. То есть 

нейрофизиологическая действительность, со своими законами, которая в про-

цессе усвоения культуры обретает другое качество). Языки нейрофизиологии и 

языки ментальности качественно различны. Задача корреляции, которая, отли-

чается от подобия, аналогии этих двух сфер, дело будущего. Корреляция как 

взаимная связь, взаимозависимость, соотношение между нейрофизиологиче-

скими и ментальными процессами существует, но в качественно разных формах 
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культуры. Как найти эквивалент между актуальной действительностью нейро-

физиологического характера, которая потенциально обладает возможностью 

или мерой свободы, позволяющей нейрофизиологические процессы выйти на 

качественно иной уровень с сохранением своего природного субстрата как ис-

ходной субстанции? Загадка в том, что ни одно известное животное не обладает 

такой мерой свободы. 

Таким образом, отделить природную одарѐнность от еѐ развития в про-

цессе освоения культуры весьма проблематично, поэтому ориентиром в подоб-

ных исследованиях автор считает меру уникальности, оригинальности, само-

бытности как в процессе творчества (как авторский неповторимый стиль, мане-

ру, почерк), так и в конечном результате творчества. Статус творческого прин-

ципа как основания, требования, но не как постулат, образец, а как раз их анти-

поды, отличает традиционное или классическое понимание принципа от твор-

ческого. Такой принцип предполагает невозможность следования образцам, ко-

торые уже созданы творцами прошлого, но, это же требование предполагает 

изучение творения прошлого. Это противоречие (или принцип противоречиво-

го единства) разрешается в форме изучения наследия прошлого, взяв из него то, 

что субъект считает необходимым (момент единства в противоречии), но ис-

пользуя эти моменты (элементы прошлого) в качестве «строительного материа-

ла» для реализации своего уникального замысла. 

В качестве вывода можно сформулировать гипотезу или авторскую вер-

сию, что энергия и соответствующая ей мера творческой свободы и вероятность 

события творчества возрастает, если субъект творчества ориентируется в твор-

ческой деятельности такими эвристическими принципами как принцип свобо-

ды, мера которой соответствует форме ответственности, принцип противоречи-

вого единства и принцип уникальности, которая укоренена в бытии в форме 

возможности или природной одарѐнности. Развитие самобытности, оригиналь-

ности происходит вследствие взаимодействия субъекта творчества с природой, 

с культурной и с социальной сферами в формах коммуникации и особенно в та-

кой форме как творческий диалог многомерного характера. В процессе такого 

взаимодействия с природой и взаимоотношения с культурой происходит про-

цесс превращения возможности (природной предрасположенности, одарѐнно-

сти) в действительность другого качества. Эти принципы имеют онтологиче-

ский характер в том смысле, что субъект не только усваивает, познаѐт, осознаѐт 

эти принципы, но и посредством самосозидания обретает необходимые духов-

ные качества и соответствующий характер для творчества. Творение самого се-

бя происходит в процессе воплощения творческих замыслов в любой сфере ду-

ховной культуры. 
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Одним из распространенных типов ролевых конфликтов является работа 

/ семейный конфликт, который происходит, когда человек должен совмещать и 

работу и семейные обязанности. Примером может служить мать, которая также 

является вице-президентом компании. Другой пример работы / семейного кон-

фликта может быть выбор между семьей или быстрой карьерой.[3, с. 544] 

Оплаченное нерабочее время, в том числе, семейных больничных дней 

помогает родителям справиться со стрессом выполнения несколько функций. 

Это позволяет им занять некоторое время на выполнение семейных обязанно-

стей, не беспокоясь о потере денег. Рабочие места с удобствами по уходу за ре-

бенком также помогают работникам с семьями, чтобы облегчить работу / се-

мейный конфликт, родители знают, что их дети находятся рядом и о них хоро-

шо заботятся, пока они работают. Рабочие места с гибким графиком также поз-

воляют людям иметь лучший баланс работы / жизни. 

Когда возникает внутриличностный ролевой конфликт, одна часть лич-

ности человека находятся в конфликте с другими. Возможно  противоречие 

между ценностью быть успешным деловым человеком и ценностью материн-

ства. Владельцы бизнеса-женщины часто испытывают этот тип конфликта.  

Другой пример внутриличностного ролевого конфликта: наблюдатель 

хочет быть дружелюбным с коллегами, потому что он имеет дружественный 

характер, но его роль в качестве руководителя также требует, чтобы он держал-

ся на расстоянии, оценивая сотрудников [2, с. 308]. 

Другая форма конфликта - «неуспешное сочетание ролей». Например, 

школьный учитель предполагает, что его дети и жена ожидают его дома,чтобы 

провести после работы время с ним. Но ему необходимо проверять домашнее 
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задание учеников, а также через несколько часов рабочее собрание с родителя-

ми. Поэтому он испытывает ролевой конфликт, поскольку он не в состоянии 

удовлетворить ожидания этих различных ролей. Во внутриличностном кон-

фликте, человек, пребывая  в определенной роли, считает, что у других есть 

много различных ожиданий в отношении него относительно той единственной 

роли. 

Когда конфликтующие требования находятся в пределах одной области 

жизни, приводит внутриролевой конфликт. Примером может служить, когда у 

студента много домашних заданий от разных учителей, и они не могут быть за-

вершены одновременно. Это внутривидовой-ролевой конфликт, потому что 

конфликты из той же области жизни - студенческой работы. В противополож-

ность этому, межролевой конфликт может возникнуть в различных областях 

жизни. [1, с. 312] 

Примером межролевого конфликта является ситуация, когда пожарный 

слышит, что в районе, где живет его семья, чрезвычайное происшествие. По-

жарный должен решить, должен ли он помочь сначала своей семье и выполнить 

свое обязательство в качестве мужа и отца, или помогать другим в первую оче-

редь, чтобы выполнить свое обязательство в качестве пожарного. 
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Активизация влияния телевидения на социальную среду современного 

общества является важнейшей особенностью социального взаимодействия ин-

дивидов. ТВ является одним из последних по времени возникновения сред-

ством массовой информации. Но, тем не менее, это не помешало ему стать са-

мым распространѐнным каналом массового воздействия на аудиторию. Телеви-

дение, при своей доступности, охватывает самые разнообразные и широкие 

слои населения. 

Но, при этом, стоит отметить, что оно имеет ряд своих специфических 

особенностей: во-первых, возможность широкого, единовременного охвата 

аудитории и ведения передач прямого эфира. Во-вторых, привлечения зрителей 

за счѐт зрелищности программ и наличия движущегося изображения. И нако-

нец, в-третьих, максимальное влияние на аудиторию за счѐт вербальной и не-

вербальной информации [1, с. 241-242]. 

Но для того, чтобы ответить на вопрос, как самоубийство связано с те-

левидением, произведѐм небольшой экскурс по истории возникновения данного 

средства массовой информации. 

Появление телевидения связано с попытками в 20-30-е годы прошлого 

века, передачи экспериментального изображения. Данные эксперименты при-

вели к успеху, и уже в 1936 году на немецком телевидении транслировались 

события Берлинской олимпиады. В то же самое время английское ТВ предлага-

ло своим зрителям новости, драматические и оперные спектакли, мультфильмы 

[2 , с. 252].  Но стоит отметить, что в указанный период, аудитория была крайне 

ограниченной за счѐт узости географических пределов распространения ТВ-

сигнала и дороговизной телевизионного оборудования. Однако с приходом 

Второй Мировой Войны, многим странам пришлось остановить вещание. И 

окончательное становление телевидение происходило уже в послевоенные го-

ды. 

ТВ потеснило другие средства массовой информации, став источником 

не только информации, но и представителем развлекательных услуг. 

Как телевидение связано с таким социальным явлением, как самоубий-

ство? Ответить на данный вопрос поможет исследование, проведѐнное амери-

канским социологом Девидом Филипсом. Он изучал динамику самоубийств 

подростков через призму влияния на них СМИ. Филипс пришѐл к выводу, что 

число самоубийств растѐт после его изображения на экране, таким образом вы-

ступая механизмом рекламы, когда человек воспринимает действия человека на 

экране всерьѐз, и начинает совершать такие же поступки и действия [3, с.141]. 

Однако, стоит отметить, что в данном случае ТВ играет только роль по-

средника, демонстратора данного поступка. Индивид, как уже отмечал 

Э.Дюркгейм, не имея веской причины для данного поступка, совершать его, не 

будет [4, с. 92]. Только при наличии внутреннего конфликта с самим собой или 

с окружающей его социальной действительностью индивид совершает данные 

поступки. 
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Теперь коснѐмся того момента, оказывает ли сегодня телевидение такое 

воздействие на индивида, чтобы он смог совершить данный поступок, а так же 

проследим демонстрируются ли сегодня сцены самоубийства на телеэкране. 

При анализе телеканалов, акцент был сделан на их массовость, то есть 

на те телеканалы, которые смотрят большинство населения страны. Были вы-

браны крупные федеральные каналы, такие как «Первый», «Россия 1», «НТВ», 

«Рен ТВ» и развлекательные каналы – «2х2», «Ю», «Перец ТВ» (до того, как он 

стал телеканалом «ЧЁ»). Внимание в первую очередь было обращено на такие 

программы, как «ЧП» и «112», так именно в них производится обзор всех про-

исшествий – от убийств и до природных катаклизмов. Однако, за две недели 

исследования, была лишь одна заметка о самоубийстве молодой женщины в 

программе « 112». В данном видеосюжете рассказывалось о семье, где она жи-

ла, и вероятные причины еѐ поступка. На крупных телеканалах, таких как 

«Первый» или «Россия 1», данное социальное явление не было показано ни ра-

зу. Многие сцены, так или иначе связанные с самоубийством, были показаны на 

телеканале «2х2» в таких мультипликационных сериалах, как «Американский 

папаша» (серия с самоубийством друга Стена Смита), «Симпсоны» (серия, где 

Гомер спрыгивает с моста Честера Суицида), «Футурама» (Самоубийство Бен-

дера в «Будке самоубийств»). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что явление самоубийства 

имеет место быть на экране, однако с принятием нового закона -«Федеральный 

закон от 29.12.2010 № 436 - ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О защите детей от инфор-

мации, причиняющий вред их здоровью и развитию» [5] и усилению государ-

ственного контроля телеканалов, многие сцены вырезаны или просто опущены. 

Это свидетельствует о том, что с вступление в силу данного закона, ужесточил-

ся и контроль за деятельностью СМИ, в том числе и телевидения.   
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In article tactics of reducing tension of the role conflict offered by various authors and pos-

sibility of their application for role conflict of the working women with minor children are consid-

ered.  
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Соответствующий тому или иному социальному статусу ролевой набор, 

позволяет его носителю «заниматься своим делом» – осуществлять свое роле-

вое поведение в различных формах и различными способами. Однако в совре-

менном обществе зачастую  возникает  проблема столкновения интересов раз-

личных ролей, принадлежащих одной личности. Наиболее ярким примером 

здесь является столкновение ролей женщины, исполняющей одновременно, ма-

теринскую, супружескую и профессиональную роли. 

Т. Ньюком, говоря о большом количестве ролей, которые приходится 

выполнять одной личности, отмечает: «Поразительно, как большинству из нас 

удается выполнять столь много различных ролей при минимуме конфликтов». 

Он объясняет это прежде всего тем, что несовместимые роли, создающие почву 

для  возникновения ролевого конфликта, «не пересекаются», т.е. выполняются 

в разное время и в разных местах. Однако не всегда это так, а говоря о рассмат-

риваемой нами ситуации, это представляется маловозможным, поэтому возник-

новение ролевых конфликтов неизбежно в большинстве случаев. 

Большинство исследователей сходятся на том, что ролевые конфликты 

отрицательно влияют на осуществление взаимодействия, поэтому социальные 

психологи пытаются разработать какие-то общие концепции, обосновывающие 

пути сглаживания ролевых конфликтов. В исследованиях межролевого кон-

фликта следует отметить работу американского социального психолога У. Гуда 

«Теория ролевой напряженности». Он называет «ролевой напряженностью» со-

стояние личности, оказавшейся в ситуации межролевого конфликта, и предла-

гает свою теорию, суть которой сводится к определению способов снятия такой 

напряженности. По мнению У. Гуда, для этого нужно прежде всего сократить 

чрезмерное количество исполняемых ролей, а трату времени и сил на выполне-
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ние остальных поставить в зависимость от важности роли для ее исполнителя, 

тех положительных либо отрицательных санкций, которые может вызвать вы-

полнение или невыполнение конкретных ролей, реакции окружающих на от-

каз от определенных ролей [1; с.75]. 

Со сходной теорией можно столкнуться и в работе Н. Гросса, У. Мэйсо-

на и А. Мак Ичерна. Они так же выделяют три группы факторов, которые вли-

яют на проблему устранения ролевых конфликтов. Первая группа  связана с 

субъективным отношением к роли самого индивида (т.е. насколько для него 

важны  ролевые требования, насколько он считает их справедливыми). Вторая 

группа факторов включает положительные и отрицательные санкции, которые 

могут быть применены за исполнение или неисполнение роли. К третьей группе 

авторы относят один из двух типов ориентации исполнителя роли, среди кото-

рых они выделяют: прагматическую ориентацию и  ориентацию на моральные 

ценности [1; с.76]. Однако, мы можем увидеть противоречие в пунктах обеих 

теорий.  Приведем в качестве примера рассматриваемую нами тему. Во-первых, 

выбрать наиболее значимую роль для женщины не представляется возможным 

хотя бы потому, что благополучие семьи зачастую зависит от ее материальных 

успехов. К тому же для большинства женщин важна самореализация как в се-

мье и материнстве, так и в профессиональном плане. Во-вторых, опираясь на 

реакцию окружающих и  возможные санкции с их стороны, женщина рискует 

угодить в новый конфликт – конфликт типа «роль – личность», когда ее личные 

качества и выполняемая роль не будут соответствовать друг другу.   

Социолог С. Фролов в статье «Ролевое напряжение и ролевой конфликт» 

говорит о разделении ролей, то есть  снижении  ролевой напряженности  путем 

временного изъятия из жизни одной из ролей и выключения ее из сознания ин-

дивида [3;с.56]. Так же он отмечает, что необходимо при этом сохранять реаги-

рование на систему ролевых требований, присущих этой роли. Мы возвраща-

емся к тому, что наилучшая тактика в решении межролевого конфликта – изо-

ляция их исполнения и в пространстве, и во времени. Предложенную тактику, 

как говорилось выше, не всегда можно применить на практике, однако она 

представляется довольно действенной для снятия ролевой напряженности на 

какой-то промежуток времени. 

В связи с вышесказанным интересно понятие «ролевой стресс», предло-

женное американским социальным психологом Дж. Г. Мидом. Смысл этого яв-

ления в том, что при выполнении своих социальных ролей, особенно при вы-

шеописанной ролевой конкуренции, женщины переживают ролевой стресс – 

состояние, которое знакомо каждой  женщине,  пытающейся одновременно с 

воспитанием детей как можно лучше исполнять и  все другие роли – роль су-

пруги, члена трудового коллектива и любой  другой социальной группы. Со-

стояние стресса возникает независимо от результативности исполнения семей-

ных и профессиональных ролей. В этом случае наиболее эффективной тактикой 

был бы отказ от исполнения одной из ролей, что, как мы говорили выше, редко 

представляется возможным. 
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Как мы видим, ни одна из предложенных тактик не позволяет решить 

проблему ролевого конфликта работающей женщины. Это связано в первую 

очередь уже с самой природой конфликта. Проблема требует дополнительного 

изучения повседневных практик.  
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В статье рассматривается проблема социального хаоса в рамках синергетического 

подхода, согласно которому общество представляет собой диссипативную систему. Показано, 

что возникновение хаоса явление закономерное, цикличное, амбивалентное, несущее в себе 

как отрицательный, так и положительный потенциал. Отмечено, что социальный хаос влияет 

как на общество в целом, так и на человеческое «Я» в частности.  
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The paper deals with the problem of social chaos within the framework of synergetic 

approach. According to this approach, the society represents a dissipative system that exists at the 

expense of synthesizing order and chaos. Chaos is shown to be a regular, cyclic, ambivalent 

phenomenon peculiar for both, positive and negative potentials. Social chaos is noted for its impact 

on the society as a whole and on any human «Ego» in particular. 
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Хаос – фундаментальное понятие философии, содержание которого со 

временем претерпело значительные изменения. В античности хаос (от греч. 

«зев», «разверзаться») первоначально бездна, из которой появились боги, затем 

понимается как некое аморфное животворящее пространство, противопоставля-

емое космосу, то есть порядку. С появлением в европейской культуре механи-

стической картины мира, с ее линейным детерминизмом, хаос стал трактоваться 

как неупорядоченная дисгармония. В XX в. понятие дифинициируется в рамках 

синергетического подхода: хаос обладает самодостаточной творческой силой 

(креативностью), и представляет собой открытую, самоорганизующуюся си-
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стему, способную в результате случайных флуктуаций порождать новые органи-

зационные структуры. В чем это выражается? 

Для многих систем характерным является стремление к обретению неко-

его устойчивого состояния, покоя, порядка. В первой половине XX века были 

открыты диссипативные системы, например, гидродинамические ячейки Бенара 

(1900 г.) и химические часы Белоусова (1951 г.). В 1960-х гг. И. Пригожин, бель-

гийский физик и химик, на основании этих открытий создал теорию, показыва-

ющую, что в природе существует принципиально отличный способ материаль-

ных систем сохранять устойчивое состояние – некий синтез порядка и хаоса [3, 

с. 118]. 

Уменьшение энтропии при возникновении упорядоченной структуры в 

подобной системе происходит за счет поглощения вещества или энергии из вне, 

что приводит к усилению «беспорядка» в окружающей среде. Отсюда и назва-

ние диссипативная от лат. dissipation – рассеивание. Диссипация в данном слу-

чае переход части энергии упорядоченных структур в энергию неупорядочен-

ных образований, рассеяние энергии. Иначе говоря, сочетание порядка и хаоса, 

осуществляемое различными диссипативными системами, выражается в том, 

что упорядоченная структура не может возникнуть и существовать без неупоря-

доченной. Порядок и хаос не вытесняют друг друга, что наблюдается во многих 

равновесных системах, а дополняют друг друга, находясь в тесной взаимосвязи 

[3, с. 121].  

Диссипативные системы представляют собой открытые, нелинейные, 

неравновесные системы, существующие за счет постоянного обмена веществом 

и энергией между элементами самой системы и окружающей средой. Нелиней-

ность означает способность к самостоятельному, независимому действию. В 

линейных системах реакция предсказуема и имеет пропорциональную зависи-

мость, в то время как самодействие нелинейных систем искажает или элимини-

рует пропорциональность: незначительное воздействие, малый толчок может 

привести к значительным последствиям («эффект бабочки»), и наоборот, боль-

шое воздействие не приводит к сколь либо значимым результатам. Еще одной 

особенностью подобных систем является способность создавать усложненные 

упорядоченные или беспорядочные структуры. Разветвление, усложнение 

иерархии способствует как усилению устойчивости, так и усилению хаоса, в за-

висимости от того, каким потенциалом обладают «соединяющиеся» элементы 

системы. 

Конгломерация и усложнение структуры и связей систем небезграничны 

и могут происходить лишь до определенного момента, после чего процесс 

иерархизации останавливается. Система, достигшая предельного, критического 

уровня, становится неустойчивой («колосс на глиняных ногах»). Достаточно не-

значительного воздействия изнутри или извне, чтобы начался обратный процесс 

– деиерархизация, ведущий к нарушению связей и отношений, к распаду систе-

мы на отдельные элементы. Однако и неустойчивое состояние (хаотичное дви-

жение рассыпавшихся элементов) тоже возможно лишь до некоего предела и в 

какой-то момент вновь начинается процесс упорядочивания.  
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В результате своей жизнедеятельности человек осуществляет обмен ве-

ществом и энергией (например, дыхание и теплообмен) и информацией с окру-

жающей био- и социосредой. Люди создают общественные «ячейки», организа-

ции и институты, которые в свою очередь представляют собой иерархические 

диссипативные структуры (например, семья, образовательные учреждения, 

предприятия, региональные общественные организации, государства). Из всего 

вышесказанного, очевидно, что любое общество является диссипативной си-

стемой. Открытой, так как происходит обмен с внешней средой. Неравновес-

ной, поскольку элементы системы также обмениваются энергией, веществом и 

информацией. Нелинейной, потому что элементы системы способны к самодей-

ствию. И как для любой диссипативной системы, для человеческого общества 

характерно сочетание порядка и хаоса.  

Развитие системы представляет собой не просто переход от простого к 

сложному, а весьма запутанный процесс сочетания иерархизации и деиерархи-

зации на нескольких уровнях одновременно, во многом зависящий от особенно-

стей как самой системы, так и окружающей природной и социальной среды. 

Следует отметить, что именно способность системы находится какое-то время в 

состоянии деиерархизации, то есть хаоса, придает происходящим изменениям 

не «внешний», а глубинный, коренной характер. Поэтому в рамках синергети-

ческой теории развития понимание хаоса отличается от классических парадигм. 

Хаос способен привнести в систему принципиально новые подходы и структу-

ры, смыслы и связи [3, с. 119]. 

Процессы глобализации и развитие информационных технологий 

привели к тому, что к началу XXI века общество приобрело значительно более 

сложную структуру, пронизанную разветвленной сетью связей и отношений, 

превратившись в единую систему. При  этом наблюдается тенденция к 

появлению крупных сообществ и организаций, как общепризнанных и 

легальных, так и противозаконных. В результате конфликтного 

сосуществования на международной арене весь этот трансграничный мир 

саморегулируется стихийно, ситуационно «закручиваясь» вокруг того или 

иного участника, приводя к эскалации противоречий и неопределенности. В 

этих условиях рискогенность общества резко возрастает. Рискам подвергаются 

не только определенный регион, или какой-то слой населения, а все и каждый. 

Риски приобретают взрывоопасный характер, связанный с особенностями 

неравновесности и нелинейности социальных систем: последствия воздействий 

или решений становятся непредсказуемыми и могут проявиться в любой 

момент и в любой сфере социального пространства [1]. 

Когда в сжатые, по историческим меркам, сроки разрушаются или 

трансформируются многие структуры, составлявшие единое упорядоченное 

целое с отлаженным механизмом действия, возникает социальный хаос. 

Увеличивается энтропия в социальном пространстве, выстраиваемом особым 

институтом – социальной памятью [7, с. 15]. Из-за наличия многочисленных 

источников информации, формальных и неформальных, «классических» и 

«альтернативных», социальная память искажается, деформируя восприятие 
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действительности, а категориальная система приобретает поверхностный 

характер, по выражению Л.Е. Бляхера, становится маской, а выстраиваемая на 

ее основе модель реальности – «социальным маскарадом» [1]. 

Ярким примером социального хаоса являются так называемые 

«дефектные» [6, с. 14] государства, формально существующие, но не 

признаваемые авторитетным большинством. Возникновение и активизация 

подобных образований оказывает разрушающее действие, приводя к 

децентрированности и деиерархизации общества, ломая устоявшийся 

социальный порядок, уничтожая старые и создавая новые связи и структуры. 

Их деятельность приводит к переоценке ценностей и институциональным 

кризисам.  

Таким образом, наблюдаемыми проявлениями социального хаоса 

являются локальные очаги возникновения хаотического пространства, 

ускорение социального времени (события разворачиваются молниеносно), 

разрушение и кризис коллективной идентичности (например, национальной или 

религиозной), изменения в аксиологической сфере, искажение социальной 

памяти, неопределенность и противоречивость социального бытия. 

По мнению В.Г. Буданова, при состоянии хаоса горизонт предсказуемо-

сти меньше горизонта насущного прогноза [4, с. 84]. То есть если прогнозы на 

ближайшее время еще можно определить с большей меньшей степенью вероят-

ностью, то вариативность событий для более отдаленного будущего не позволя-

ет строить сколь либо значимые планы. Последствия хаоса врываются в жизнь, 

затрагивая различные сферы человеческой деятельности. В обществе нарастают 

панические настроения, агрессия, обособленность, отчужденность, появляются 

признаки аномии – разрушение четко зафиксированной системы социальных 

норм, прав и обязанностей, распад культуры, в результате чего ценностные ори-

ентиры выживания превалируют над ценностями и нормами общественной 

жизни. И человеческое «Я» и сам мир предстают не как нечто раз и навсегда 

данное, а как создаваемое здесь и сейчас. Социальные коммуникации носят 

авантюрный характер, полны риска, а результат интеракций никем не гаранти-

рован. Но все же, социальный хаос предоставляет обширное поле деятельности 

для социального творчества, конструирования новой реальности, новых смыс-

лов и парадигм [1]. 

Сущностной характеристикой бытия систем является то, что и существа 

и системы могут обмениваться веществом, энергией и информацией. При таком 

подходе человек представляет собой автономную совокупность внешних и 

внутренних связей и отношений, существующий и обеспечивающий свою 

устойчивость за счет сочетания порядка и хаоса, стабильности и кризисов, раз-

рушая старые, создавая новые грани своего «Я», но при этом сохраняя его един-

ство. В основании идентичности лежит подзабытый принцип космизма, соглас-

но которому космос и человек неразрывно связаны. Хаос отражается на челове-

ке, но и человек оказывает влияние на хаос. Атрибутами человека являются не в 

последнюю очередь разум, способность к социализации и творчеству [2, с.11-

12]. Поэтому, для того чтобы противостоять разрушительному воздействию со-
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циального хаоса на общество и личность, необходимо обратиться к сферам ду-

ховной природы человека [4, с. 86]. Если раньше человечество боялось боже-

ственной силы, то теперь ему следует бояться себя. Комплексы твари и Бога 

одинаково губительны для человеческого будущего.  

Итак, мы рассмотрели понятие хаоса в рамках синергетического подхода 

на примере диссипативных систем, к которым относится и человеческое 

общество, представляющее собой открытую, неравновесную, нелинейную 

систему, сочетающую в своем развитии порядок и хаос. В различных 

социальных системах хаос может выступать во всех ипостасях, в том числе и в 

виде социального хаоса. Трудность состоит в том, что человек не просто 

наблюдатель, но и активный участник социокультурных процессов, в том числе 

и хаотических [4, с. 81]. Социальный хаос - явление вполне закономерное, 

циклическое, имеющее амбивалентный, конфликтный характер и несущее в 

себе как отрицательный, так и положительный потенциал. Социальный хаос 

следует рассматривать как обусловленную множеством факторов, открытую, 

самоорганизующуюся эволюцию, в ходе которой развиваются оригинальные 

новые элементы и структуры, ведущие к качественным изменениям в обществе. 

В хаосе нужно учиться видеть элементы порядка и призыв к диалогу, который 

должен иметь не декларативный, а творческий характер, способствующий 

консолидации, объединению людей в процессе саморганизации. Главная задача 

- освоение, осмысление и присвоение хаоса для создания формы творческого 

единства, имеющей перспективы к развитию. То есть процесс 

взаимоотношений «Я» с социумом предполагает включение творческого 

диалога с потенциалом культуры и цивилизации (технических средств), 

внутреннего диалога с самим собой, со своей самостью посредством рефлексии. 

Только в этом случае возможно развитие фундаментальных навыков мышления 

и творчества, духовное и культурное развитие личности, становление 

аксиологическо-смысловой матрицы идентичности, позволяющей быстро и 

эффективно управлять единством своего «Я» в условиях социального хаоса [5]. 
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В статье дается характеристика особенностей зарубежной практики повышения ин-

вестиционной привлекательности региона на примере таких стран, как Китай, Ирландия и 

США. Рассматриваются практики участия государства в повышении инвестиционной при-

влекательности и основные социально-экономические факторы. 

Ключевые слова: инвестиционный процесс; инвестиционная привлекательность  

региона; прямые иностранные инвестиции; прямые финансовые методы; фискальные меры. 

FOREIGN PRACTICE OF INCREASING THE INVESTMENT  

ATTRACTIVENESS OF THE REGION: THE SOCIO-ECONOMIC ASPECT 

E. V. Korotkovskaya 

Saratov State University, Saratov 

The article describes the characteristic features of foreign practice of increasing the in-

vestment attractiveness of the region on the example of countries such as China, Ireland and the 

USA. Deals with the practices of state participation in the increase of investment attractiveness and 

main socio-economic factors. 

Keywords: investment process; investment attractiveness of regions; foreign direct in-

vestment; direct financial methods, fiscal measures. 

Развитие региональных инвестиционных процессов на современном 

этапе зависит от ряда социально-экономических факторов, важнейшим из кото-

рых является активность государственных и региональных органов власти в 

управлении инвестиционной привлекательностью  региона [1].  

Процесс привлечения инвестиций напрямую зависит от усилий государ-

ства в плане исполнения его основных функций: создания рыночных «правил 

игры» и жестким контролем за их реализацией. Необходимо осознавать, что в 

условиях глобализации и нарастания конкуренции за международный капитал 

политика государства должна быть не просто «благоприятствующей», а «сти-

мулирующей» [2]. В России существует множество социально-экономических 

проблем, отпугивающих потенциальных инвесторов, которые могут быть ре-

шены за счет взаимодействия государства с инвесторами, в первую очередь, 

иностранными, поскольку именно они обычно указывают в качестве главного 

ограничителя взаимодействия «враждебные» действия властей.  
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Рисунок 1. Страны с наибольшим притоком ПИИ, 2012 и 2013 годы, млдд. дол. [3]. 

 

Из данных рисунка видим, что РФ по привлечению иностранных инве-

стиций в 2013 году находилась в первой тройке. Однако, отток капитала из 

страны стал происходить с 2014 года на фоне снижения цен на энергоносители 

на мировых рынках. Данная тенденция указывает, что основные ПИИ вклады-

вались в сырьевую экономику. 

Исследование зарубежной практики участия государства в повышении 

инвестиционной привлекательности необходимо для разработки перспектив 

развития инвестиционного процесса в субъектах РФ. Его конструктивный ана-

лиз с позиции возможности использования в российских условиях позволит 

ускорить решение данной актуальной проблемы для российских регионов в 

условиях глобализации. Результаты исследования современного опыта Китая, 

Ирландии и США, заинтересованных в привлечении иностранных инвестиций, 

показывают, что эти страны идут по пути создания профилированных органи-

заций, занимающихся полным перечнем вопросов, связанных с инвестицион-

ной деятельностью, включая и формирование инвестиционной привлекательно-

сти. Выбор стран для анализа обусловлен их многолетней активностью в посто-

янном поиске инструментов повышения инвестиционной привлекательности.  

Китай является одной из наиболее стремительно развивающихся стран. 

Именно поэтому нельзя не обратить внимание на его инвестиционную полити-

ку. В результате эффективной деятельности государства по привлечению ино-

странного капитала Китай добился успеха по завоеванию зарубежных рынков. 

Еще в конце 1970-х годов правительство Китая приняло решение сделать сферу 

привлечения иностранных инвестиций приоритетным направлением всей поли-

тики государства. Эта страна первой решилась на реализацию идеи создания 

«специальных экономических зон» (в провинциях Гуандонг и Фуян). Уже к 

концу ХХ в. в эти зоны привлекалось более 50% всех иностранных инвестиций.  
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Рисунок 2. Основные статьи российского экспорта в Китай  

и импорта из Китая в 2013 году, млрд. долл. [4]. 
 

Как видно из рисунка РФ поставляет в основном только сырьевые това-

ры, когда Китай специализируется на продукции потребительского характера 

В2С.  

Правительством Китая были определены приоритетные отрасли («сети 

для экспорта») – легкая промышленность, электроника. Для их развития предо-

ставлялись субсидии на приобретение сырья и модернизацию заводов. Цель 

программы заключалась в увеличении количества и улучшении качества китай-

ских товаров, экспортируемых в другие страны. Компаниям, контролируемым 

более чем на 25% иностранными инвесторами и входящим в состав «сетей», 

предоставлялись специальные льготы и доступ к кредитам Центрального банка 

Китая.  

В настоящее время эти компании производят более 80% китайских экс-

портных товаров. Также были уменьшены пошлины на импорт товаров, необ-

ходимых для производства экспортной продукции. Очень важным мероприяти-

ем на пути Китая к успеху по завоеванию зарубежных рынков стало создание 

четкой системы информирования всех инвесторов. Открыто большое количе-

ство интернет-ресурсов, рассказывающих о возможностях инвестирования в 

китайские предприятия и содержащих контакты потенциальных партнеров по 

бизнесу. В результате деятельности подобных проектов появляются интернет-

сайты, рекламирующие исключительно китайские товары для зарубежных по-

купателей. На фоне экономического роста и повышения влияния Китая в миро-

вой экономике одной из главных проблем для страны становится формирование 

ее обновленного и благоприятного имиджа. В последнее десятилетие Китай 

принимает на государственном уровне различные меры по повышению своего 
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авторитета в мировом сообществе. Осуществляется продвижeние китайcких 

торгoвых марок на мирoвом рынке, в том числе и при поддержке органов госу-

дарcтвенной власти в форме целевых разовых акций [5]. 
 

 
Рисунок 3. Накопленные китайские инвестиции  

в экономику России в 2009-2013 гг., млрд. долларов США [6]. 
 

Как видно из рисунка не наблюдается активного притока инвестиций со 

стороны Китайских инвесторов так как, по нашему мнению, республике Китай 

не выгодно чтобы в России развивалась как сырьевая экономика.  

 С момента вступления Китая во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) китайское правительство приняло ряд важных мер, направленных на 

привлечение в страну иностранного капитала. Указанные меры, в частности, 

предусматривают: либерализацию регулирующего режима; снижение тарифов; 

снятие ограничений на инвестирование в ключевые секторы сферы услуг, 

включая телекоммуникации, страхование, банкинг, торговлю, распределение, 

логистику и др. Новые условия облегчили доступ на китайский рынок не толь-

ко крупным транснациональным корпорациям, но и малым и средним зарубеж-

ным компаниям. В результате значительно возрос приток в страну капитала в 

виде прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Выполняя условия вступления в 

ВТО, правительство Китая с 2006 г. отменило географические и операционные 

ограничения, действовавшие в отношении иностранных банковских учрежде-

ний, что практически полностью открыло доступ зарубежным банкам на китай-

ский рынок. Следует отметить, как китайское правительство отреагировало на 

мировой финансовый кризис, повлекший за собой снижение темпов роста эко-

номики, рост инфляции, сокращение положительного сальдо внешнеторгового 

баланса. В этих условиях правительство было вынуждено принимать дополни-

тельные меры для сохранения притока иностранного капитала. В частности, 

министерство промышленности и министерство торговли открыли «зеленую 

линию», назначение которой состоит в том, чтобы упростить регистрацию 
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предприятий с иностранным капиталом и стимулировать приток прямых ино-

странных инвестиций.  
 

 
Рисунок 4. Прогнозы по темпам роста реального ВВП  

Китая и США в 2014-2030 гг., в %, г.г. [7]. 

Важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций играет 

стратегия повышения инвестиционной привлекательности. В связи с этим осо-

бенно интересен опыт Ирландии – страны, добившейся успеха за счет активной 

и четко сформулированной государственной политики, направленной на разви-

тие определенных отраслей промышленности. В Ирландии с целью повышения 

эффективности контроля за инвестиционной деятельностью было создано спе-

циальное Агентство по индустриальному развитию Ирландии (The Industrial 

Development Authority - IDA Ireland). Уже в 1960-е гг. с его помощью осуществ-

лялся активный поиск потенциальных инвесторов, когда было необходимо за-

полнить пробелы в промышленной структуре экономики. Агентство по инду-

стриальному развитию Ирландии занимается привлечением иностранных инве-

стиций с помощью налоговой политики (здесь установлена одна из самых низ-

ких налоговых ставок на торговлю – 12,5%), постоянным информированием за-

рубежных инвесторов об изменениях в экономической сфере и привлечением 

вложений в высокотехнологические отрасли. Агентство сотрудничает со мно-

гими международными компаниями (например, Microsoft, которая имеет свое 

представительство в Ирландии), предоставляет социальные льготы для инве-

сторов, открывающих филиалы своих компаний. В результате деятельности 

этого Агентства приток инвестиций в Ирландию за последние 15 лет увеличил-

ся с 1 млрд. до 30 млрд. долл. В Ирландии открыли свои филиалы, производ-

ства и штаб-квартиры ведущие мировые IT-корпорации, лидеры мирового фар-

мацевтического рынка, лидеры рынка медицинского оборудования, а также 

многие предприятия из США, Японии, Великобритании и других развитых 

стран [8]. Основная часть этих компаний, привлеченная возможностью нулево-
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го налогообложения компаний-нерезидентов, «входила» в ирландскую эконо-

мику через свободные экономические зоны Дублин и Шэннон. В стране осу-

ществляется активная государственная инвестиционная политика. Поддержива-

ется развитие исследовательских центров, технопарков и технологических кла-

стеров, формируются благоприятные условия для инвесторов (например, 

предоставляются земельные участки и выдаются гранты на реализацию инно-

вационных проектов), совершенствуются беспроводные сети передачи инфор-

мации. В 1999 году в Ирландии было отменено нулевое налогообложение нере-

зидентов по требованию Евросоюза. Это обстоятельство привело к значитель-

ному снижению инвестиционной привлекательности страны. Несмотря на нега-

тивное решение Евросоюза, высокий международный статус ирландских ком-

паний вместе с сравнительно невысокими налогами позволили Ирландии 

остаться в числе стран, привлекательных для открытия иностранными инвесто-

рами предприятий, ориентированных на ведение бизнеса на территории Евро-

союза.  

К большой статье расходов относятся ежегодные  государственные за-

траты на образование, здравоохранение, развитие общества, культуру. Причем 

Ирландия, будучи страной с очень маленьким внутренним рынком, не может 

допустить повышения налогов, что неизбежно приведет к сокращению числа 

зарубежных инвесторов. Мировой финансовый кризис привел не только к зна-

чительному падению ВВП Ирландии, но и к сокращению числа рабочих мест 

во многих организациях. В итоге значительно возросла доля безработных, осо-

бенно в возрасте 25-30 лет. Большинство из них нашли работу в Германии, Ве-

ликобритании, США, и других странах, что обусловило сильное ослабление по-

тенциала ирландской экономики. Часть граждан осталась в качестве безработ-

ных, формируя новый для Ирландии социальный слой – живущих на пособия. 

Несмотря на то, что с 2010 г. Правительство Ирландии взяло курс на сокраще-

ние расходов, долги этой страны огромны и продолжают расти, а по показате-

лю отношения задолженности к ВВП, несмотря на все принятые антикризисные 

меры, Ирландия остается наиболее проблемной страной в мире.  

Отметим, что в США так же огромное внимание уделяется четко разра-

ботанной государственной инвестиционной политике. Еще с 1998 г. здесь орга-

низованы специальные международные торговые подразделения в каждом шта-

те, которые занимаются привлечением иностранного капитала. Также в каждом 

штате была создана своя предпринимательская зона, в которой предусмотрены 

большие льготы для зарубежных инвесторов. Финансовое стимулирование 

здесь осуществляется путем понижения налоговых ставок для инвесторов, 

предоставления дотаций и субсидий, финансирования НИОКР.  

Правительство США использует следующие меры. Во-первых, это пря-

мые финансовые методы (предоставление ссуд, займов и кредитов), во-вторых, 

– фискальные меры (понижение налоговых ставок) и,  в-третьих,- налоговые 

льготы (скидки и налоговые кредиты). Безусловно, особое внимание уделяется 

проектам, которые направлены на развитие отраслей хозяйства, которые явля-

ются наиболее приоритетными в развитии того или иного штата. Наряду с этим, 
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инвестиционная политика США характеризуется комплексным подходом, ори-

ентированным на изменение совокупности политических, финансовых и ин-

фраструктурных условий, факторов развития инвестиционного климата как в 

отдельном штате, так в стране в целом. На основе данного подхода создаются 

системы интеграции предпринимательской и финансовой сфер, а также объ-

единяются финансовые ресурсы государства и частных лиц, осуществляется 

кооперация НИИ и федеральных лабораторий, частного промышленного секто-

ра и финансово-кредитных учреждений. Все это направлено на повышение ин-

вестиционной привлекательности США. По инициативе правительства разра-

ботан специальный интернет-портал (www.export.gov) для размещения данных 

о заключенных торговых договорах с зарубежными инвесторами и информации 

о новых возможностях для американского бизнеса.  

В США в 1934 г. учрежден Экспортно-импортный банк (Эксимбанк), 

являющийся государственным ведомством по кредитованию экспорта [9]. Эк-

симбанк способствует выравниванию условий для экспортеров США путем 

уравновешивания с финансированием, предоставляемым своим экспортерам 

другими государствами Эксимбанк практически за 80 лет своей работы стиму-

лировал экспорт США на мировые рынки на сумму более 400 млрд. долл.  

Таким образом, анализ зарубежной практики повышения инвестицион-

ной привлекательности свидетельствует о том, что: во-первых, государство со-

здает благоприятную инвестиционную среду для повышения инвестиционной 

привлекательности. Во-вторых, реальный сектор стремится эффективно ис-

пользовать инвестиции и обеспечивать инновационный вектор развития. В-

третьих, созданы агентства по контролю за инвестиционной деятельностью в 

регионах, которые организуют информационную поддержку для инвесторов и 

реального сектора, а также формируют инвестиционный имидж регионов и ре-

ализуют другие направления, способствующие повышению инвестиционной 

привлекательности. Реальными инструментами также являются: государствен-

ная инвестиционная политика, налоговая система, банковская система и т.д. К 

сожалению, в России каждый регион эмпирически, методом проб и ошибок, 

пытается повысить инвестиционную привлекательность.  
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проектирования часто становится причиной сохранения неэффективных институтов (инсти-

туциональных ловушек). Рассматриваются три виды эффективности: экономическая, соци-

альная и локальная. 
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The article postulated that the state as the subject and the object of institutional design is 

often the reason for the persistence of inefficient institutions (institutional traps). We consider three 

types of efficiency: economic, social and local. 
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the outflow of capital. 
 

Как известно, государство одновременно выступает субъектом и объек-

том институционального проектирования, что становится причиной сохранения 

неэффективных институтов (институциональных ловушек). Влияя на инвести-

ционный климат, органы государственной власти способны как существенно 

повысить инвестиционную привлекательность региона, так и усилить риски.  

При исследовании данной проблемы можно выделить следующие виды 

эффективности: экономическая; социальная; локальная. 

 Экономическая эффективность - это, прежде всего, соотношение по-
лученных результатов к произведенным затратами при осуществления проекта 

и выражается как отношение произведенных затрат к стоимости привлеченных 

необходимых ресурсов.  

 Социальная эффективность определяется как степень достижения 

http://vip.1-du.ru/news/708768
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/153323
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намеченных целей с учетом развития общественных благ и интересов обще-

ства, и отражает соответствие управления инвестициями к требованиям внеш-

ней среды в данный период времени. 

 Локальная эффективность инвестиционной политики определяется на 
основании комплексной оценки деятельности органов государственного управ-

ления, включающая их полезность для развития инвестиционной привлека-

тельности и осуществления проектов. Полезность инвестиционной политики, 

как известно, это уровень соответствия инвестиционных процессов целям реги-

онального развития.  

Так, например, при подходе рассмотренном выше, оправданный с точки 

зрения экономической эффективности проект по утилизации и захоронению 

радиоактивных отходов на территории региона становится неприемлемым в 

связи с нарушением экологического равновесия и противоречием целям разви-

тия региона в стратегической перспективе. 

Одной из приоритетных задач экономической политики регионов в Рос-

сии является привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Очевидно, 

что существуют два основных пути, которые могли бы обеспечить обновление 

технологической базы и устойчивый рост:  

 первый из них связан с преимущественной ориентацией на государ-
ственные инвестиции по приоритетным направлениям развития;  

 второй - с ориентацией на частный российский капитал, так и ПИИ. 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм реализации системы государственных институтов в процессе 

проектирования инвестиционных отношений в регионе [1]. 
 

С учетом ограниченности бюджетных инвестиций основным приорите-

том в инвестиционной сфере должно стать привлечение капиталовложений 

частного сектора. 

В настоящее время инвесторов, действующих на российском рынке, 
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можно условно разделить на 2 группы: 

 инвесторы, обладающие оригинальной технологией производства 

продукции и услуг, как правило, имеющие собственные патенты или «ноу-хау», 

обеспечивающие конкурентоспособность выпускаемых товаров, нацеленные на 

стабильное рациональное расширение своего производства; 

 инвесторы, ориентирующиеся на получение прибыли на фондовых 

рынках за счет игры на курсовой стоимости активов и использования факторов 

экономической нестабильности, присущих переходной экономике. 

Рассмотрим текущее положение Российской Федерации в разрезе дан-

ных факторов и условий и их соответствие ожиданиям потенциальных инве-

сторов. 

Чистый отток капитала из России в 2014 году, согласно представленной 

Центральным банком оценке платежного баланса, составил $151,5 млрд. В 2013 

году показатель составлял $61 млрд. Таким образом, отток увеличился в 2,5 ра-

за [2]. 

Максимальный отток капитала наблюдался в IV квартале 2014 года – 

вывоз капитала частным сектором составил $72,9 млрд., что в 4,3 раза больше 

аналогичного периода прошлого года – $16,9 млрд. Приблизительно такой же 

отток $78,6 млрд. составил за 3 квартала 2014 года.  

В 2008-2011 гг. в Россию поступило 206,7 млрд. долларов США прямых 

иностранных инвестиций. По итогам 2011 года, по оценке Банка России, объем 

ПИИ составил 51,9 млрд. долларов (19,9% рост к 2010 году).  

Необходимым условием развития инвестиционной привлекательности 

регионов России являются масштабные инвестиции в производства, в новые 

технологии, в обучение. Однако на сегодняшний день доля инвестиций в ос-

новной капитал в ВВП составляет 20,6%, а для реализации задач по модерниза-

ции технологий инвестиции необходимо увеличить до 25% доли ВВП, а в даль-

нейшем до 30%. 
 

 
Рисунок 2. Структура накопленного иностранного капитала в  

российскую экономику, млн. долл. [3]. 
 

Из рисунка видно, что значительная доля накопленного иностранного 

капитала в реальном секторе экономики поступает из оффшорных зон, так как 
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капиталы из данных экономических территорий принадлежат лицам или пред-

приятиям связанным происхождением из РФ. 

Важным проектом в 2011 году в реализации инвестиционных инициатив 

стало создание агентства «АСИ», которое способствовало в преодолении адми-

нистративных барьеров и привлечения финансирования частного капитала для 

перспективных коммерческих, социальных и инфраструктурных проектов [4]. 

Основными сферами деятельности АСИ является развитие: «Национальной 

технологической инициативы», «Института развития лидеров», «Предпринима-

тельство в социальной сфере».  

Одним из основных направлений работы Агентства является содействие 

улучшению инвестиционного климата в России, в том числе реализация пер-

спективных инновационных проектов на региональном уровне. Агентством был 

разработан Стандарт региональной инвестиционной политики для развития 

бизнес среды, который в настоящее время внедряется субъектами Российской 

Федерации. Сущность стандарта состоит в получении заключения инвестици-

онного регионального проекта от экспертов федерального и международного 

значения. В случае положительного отзыва команда специалистов из АСИ го-

товит бизнес – стратегию проекта и производит его сопровождение до полного 

осуществления.  

Агентство стратегических инициатив так же разработало Стандарт реги-

ональной политики для развития бизнес среды, предусматривающий единые 

правила поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации.  

В настоящее время ведется работа по внедрению Стандарта. Апробация 

уже прошла в 6 субъектах Российской Федерации – Липецкая, Калужская, 

Свердловская, Ульяновская области, Республика Татарстан, Пермский край.  

Следующим логичным шагом стало создание ЭКСАР, как специализи-

рованного государственного института поддержки экспорта для реализации 

страхового инструментария защиты экспортных кредитов и инвестиций. 

Агентство является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА), 

созданным «с нуля» в рамках задачи активизации разработки и реализации про-

граммы поддержки экспорта высокотехнологичной продукции.  

По данным Минпромторга, работа ЭСКАР обеспечила вы 2014 году 

страховой поддержкой порядка 17,6% российского экспорта машин, механиз-

мов и инженерных услуг, а в 2015 г. – необходимо обеспечить страховую защи-

ту до 30%. 

Так в 2012 году объем страхования составил $6 млрд., а уже в 2015 году 

данный показатель увеличился до $10 млрд. Динамика показывает, что количе-

ство экспортно ориентированных предприятий растет, думается этому способ-

ствует курс рубля к доллару, который снизился за в 2015 году в два раза.  
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Рисунок 3. Динамика объемов страхования инвестиционной деятельности  

ЭСКАР за период 2011- 2015 годы, млрд. дол. [5]. 
 

Необходимо отметить, что Минэкономразвития совместно с «Деловой 

Россией» разработали модельную программу по улучшению инвестиционного 

климата для регионов. На сегодняшний день принято и вступило в действие 

программы более чем в 69 регионах.  

Введена возможность привлекать без разрешений на работу преподава-

телей и научных работников для осуществления научной деятельности в вузах, 

а так же предприняты меры по привлечению квалифицированных специалистов 

(КС) в научно-производственные и инновационные организации [6]. 

Динамика привлечения КС нарастает, она примерно соответствует ди-

намике привлечения ПИИ. С 1 июля 2010 года по 1 мая 2012 года было оформ-

лено 16859 разрешение на работу (РНР) для КС, из них выдано 13540. Профес-

сиональный срез показал, что 66,5 % привлеченных заняты управленческой де-

ятельностью, 31,2 % специалисты различных направлений. 

Для совершенствования инвестиционной привлекательности государ-

ство предприняло ряд мер по развитию таможенного регулирования. Для более 

продуктивной системы взаимодействия между таможней и контрагентами 

необходимо установление ясных и простых некоррупционных нормативных 

предписаний, изменения полномочий таможенных органов, особенно в случаях, 

когда происходит затягивание сроков прохождения таможенного оформления. 

Для привлечения инвестиций в регионы достаточно сильно изменена налоговая 

база для различных категорий инвесторов.  
 



57 

 

 
Рисунок 4. Распределение инвестиций по федеральным округам  

(на 1 января 2013 г.) [7]. 
 

Как видно из рисунка более половины инвестиций в основной капитал 

сосредоточены в трех округах: Приволжском, Центральном, Уральском. Так же 

четверть инвестиций распределено в Северо-Западный и Сибирский регионы. 

Результат деятельности – предприняты конкретные меры налогового 

стимулирования инновационной деятельности, повышено качество налогового 

администрирования по ряду направлений. 

Хотелось бы отметить, что проведена значительная работа по поддержке 

инвестиционной привлекательности регионов, так в настоящее время главными 

причинами существующей межрегиональной дифференциации являются пла-

нирование государственной инвестиционной политики. Государственная ини-

циатива инвестиционной деятельности идет лишь по трем направлениям: 

1) разработка проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) – 

инвестиционные проекты в области инфраструктурного обустройства межреги-

ональных связей, создания экономических зон опережающего развития; 

2) развитие оборонного комплекса и развитие высокотехнологичных от-

раслей связанных с развитием ВПК; 

3) разработка государственных целевых программ (федеральные целе-

вые программы, приоритетные национальные проекты). 

К числу причин низкого уровня развития частных инвестиционных про-

ектов можно отнести неучастие общества в контроле за использованием инве-

стиций, низкую инвестиционную активность жителей в регионах, пассивность 

субъектов РФ в отношении инвестиционной деятельности. 

Для повышения инвестиционной привлекательности регионов, на наш 

взгляд, государству необходимо сделать следующее: 1. Ввести дифференциро-

ванные (пониженные) страховые тарифы для страхования опасных производ-

ственных объектов с учетом специфики имеющегося оборудования предприя-

тий и его безаварийной работы в течение 5 лет. 2. Разработать и реализовать 

комплекс мер по развитию единого информационного пространства, способ-

ствующего повышению инвестиционной привлекательности регионов, по фор-
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мированию условий для снижения административных барьеров и борьбы с кор-

рупцией. 3. Разработать комплекс мер по оказанию государственной поддержки 

региональным инвестиционным фондам. 
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Достойно ли смиряться под ударами судьбы 

 иль надо оказать сопротивленье…  

В. Шекспир «Гамлет» 

Новейшая история наглядно показывает, что капитализм как обществен-

но-экономическая формация исчерпал себя и находится в тупике. Это законо-

мерно вызывает огромный рост интереса к работам классиков, теоретиков и 

практиков марксизма, а также способствует выходу на авансцену политической 

жизни качественно новых социальных идей и общественных сил. По мнению 

А.В. Бузгалина, поздний капитализм меняет свои формы и дрейфует в сторону 

нового этапа своей инвалюции – попятного реверсивного исторического дви-

жения. На смену неолиберальной глобализации приходят глубоко консерватив-

ные проекты. Реальная политика и со стороны ведущих держав, и со стороны 

их истеблишмента, и со стороны оппозиций, как в мире, так и внутри развитых 

стран, откровенно становится все более консервативной и протоимперской [1].  

В качестве альтернативы этим протоимпериям, в первую очередь США, 

в России видят усиление своих государственнических державных тенденций. 

Это закономерная реакция, напоминающая то, что К. Маркс и Ф. Энгельс в 

«Манифесте коммунистической партии» называли феодальным социализмом. 

Складывается ситуация, когда общественный строй заходит в тупик, и прошлое 

становится альтернативой в отсутствие ясных перспектив будущего развития. 

По словам А.В. Бузгалина, сегодня мы наблюдаем в России полуфашистские 

державно-националистические, в лучшем случае славянофильские державные 

интеллектуальные и протополитические образования, которые одновременно 

выступают с идеями социальной справедливости. Даже официально оппозици-

онные партии (ЛДПР, КПРФ и др.) выступают одновременно с идеями и соци-

альной справедливости, и державности, а также, в той или иной степени, вер-

ноподданичества. Пресловутое «ручное управление», военно-промышленный 

комплекс, иерархии, клановые структуры, вассалитет в связях государства и 

бизнеса – все это черты позднефеодальной структуры. 

Отвечая на извечный вопрос – Что делать? – А.В. Бузгалин предлагает 

вспомнить старые идеи, которые сегодня должны получать новое звучание. 

Нужно снова обращаться к идеям экономики солидарности, низового само-

управления, прав трудовых коллективов, создания альтернативных форм про-

изводства. Необходимо идти вперед, создавая новые формы экономического, 

общественного, производственного, нерыночного, нечастного бытия внутри ка-

питалистической системы. В области политики надо больше думать и говорить 

о «демократии корней и травы» и уйти от фетишизации парламентаризма. 

Таким образом, по мнению некоторых исследователей, если во всем ми-

ре наблюдается очевидный возврат к позднему феодализму, то для адекватного 

теоретического противостояния ему должен соответствовать возврат к по-

литэкономии марксизма на обновленной основе.  

Можно предложить более смелое определение современного этапа 

идейной трансформации: от марксизма к интернетианству (от слова Интернет). 

В этой связи актуальным становится вопрос о движущих силах современной 
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истории, или, говоря словами Г. Джемаля, какая социальная группа сегодня 

может стать «атакующим классом» [1]. В этой связи рассмотрим несколько об-

щественных групп. 

Во-первых, это пролетариат как класс в его марксистском понимании. 

По мнению того же Г. Джемаля пролетариат не был идеальной концепцией 

претендующего на власть социального субъекта прежде всего потому, что его 

доктрина предполагает некую внутреннюю двойственность: пролетариату еще 

нужна партия профессиональных революционеров, то есть партия бюрократи-

ческих нянек, которые должны этот пролетариат вести и окормлять. 

Тем более, по нашему мнению, не является пролетариат «атакующим» 

классом в условиях становления постиндустриального общества. Так, 

Б.Кагарлицкий справедливо указывает на «размывание» пролетариата. В насто-

ящее время существует ряд теорий предвещающих скорый конец рабочего 

класса как целостного общественного образования (А. Горц, И. Валлерстайн) 

[2]. 

Высказываются возражения: мол, пролетариат никуда не исчез, он про-

сто переместился вместе с производством в страны Азии, Африки и Латинской 

Америки. По нашему мнению, подобные взгляды безосновательны. Во-первых, 

многие из указанных государств позиционируют себя как социалистические. 

Во-вторых, как известно, основным противником рабочего класса является ка-

питал, но он сосредоточен совсем в других странах. Спрашивается: с кем бо-

роться и на какой площадке? 

Следующей социальной группой, которая может претендовать на роль 

«атакующего» начала является, так называемый, средний класс. 

По мнению М. Хазина, после Второй мировой войны последователями 

марксизма не была разработана классовая теория в соответствии с новыми, 

принципиально изменившимися условиями [1]. В то же время апологетами ка-

питализма был изобретен и вошел в полную политическую и идеологическую 

силу феномен среднего класса. Средний класс представляет собой сообщество 

людей с типовым потребительским поведением, причем потребительским не 

только в смысле экономических товаров и услуг, но также и социальных (поли-

тических) институтов. 

Экономический кризис, начавшийся в 2007 году, показал, что, в отличие 

от предыдущих случаев (например, великой экономической депрессии начала 

30-х годов прошлого века), из него нет естественного выхода с сохранением 

всех старых правил, т.к. расширять рынки сбыта больше невозможно. Приме-

нение политики монетарного стимулирования привело к тому, что сегодня 

средний уровень жизни в тех странах, которые принято называть «развитыми», 

много выше, чем он мог бы теоретически быть, исходя из реальных доходов 

граждан этих стран. Можно привести только один показатель: средняя зарплата 

в США по покупательной способности соответствует средней зарплате 1958 

года. Все потребление сверх этого вызвано стимулированием спроса, то есть 

эмиссией и тем, что называется «разграблением бедных стран» [1]. Абсолютно 
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точно можно сказать, что через три – пять лет феномен среднего класса исчез-

нет. Это означает, что классовая структура общества радикально меняется.  

На наших глазах восстанавливается ситуация, которая была в начале ХХ 

века, – причем даже в худшем виде, потому что в Российской империи и в гос-

ударствах Центральной Европы (Германии и Австро-Венгрии) было достаточно 

многочисленным крестьянство, которое могло само себя прокормить. Сегодня 

этого нет, и в обозримой перспективе 50–70 процентов населения этих стран 

лишаются источников существования. Г. Джемаль предсказывает развал боль-

шинства социума в виде среднего класса, его обнищание, пауперизацию и де-

классирование. То, что средний класс развалится и уйдет куда-то вниз, ниже 

линии социального экватора, однако, ничего не дает. Из него не выйдет новый 

пролетариат.  

Теория, согласно которой классом является группа, вписанная в опреде-

ленную схему производительных сил и производственных отношений, больше 

не работает. Средний класс – это не классовое определение. Оно исходит из 

объема потребления, причем потреблять может как бездельник, так и высоко-

квалифицированный работник. Таким образом, попытка понять общество через 

потребление вступает и конфликт с анализом общества через производство. 

Возникновение этой ситуации потребует радикального изменения всей классо-

вой концепции и политической модели во всех странах мира. 

Еще одно филологическое «изобретение» современности, так называе-

мый, креативный класс, понимаемый как сообщество творческих людей раз-

личных профессий. Однако вместо еще недавно воспеваемого класса творцов, с 

которым связывались надежды на обретение новой социальной гармонии, рас-

тет слой «нового опасного класса» – лишенного всякой уверенности в завтраш-

нем дне и жизненных перспектив так называемого прекариата (от франц. 

«precaire» – неопределенный, неустойчивый). Сегодня человек атомизирован и 

может начать с научного сотрудника, стать олигархом или чиновником, потом 

зеком, затем беглым политиком.  

Частью креативного класса являются так называемые фрилансеры. В ос-

новном это высококвалифицированные работники, которые взаимодействуют с 

заказчиком посредством технологий удаленного доступа и могут самостоятель-

но формировать желаемый объем, график и место работы. Указанная социаль-

ная группа также не может претендовать на роль «атакующего класса». Она в 

принципе не способна на самоорганизацию, по причине того, что ей «есть, что 

терять». Фрилансеры – это уже не рабочий класс, они обладают средствами 

производства (компьютерами, мобильными устройствами и т.п.).  

При этом значительно ослабляется зависимость работника от руководи-

теля компании. В самом деле, причиной подобной зависимости в индустриаль-

ной экономике было отсутствие у работника средств производства, вследствие 

чего он вынужден был продавать предпринимателю свою рабочую силу. В ин-

формационной экономике достаточно иметь компьютер и выход в Интернет, 

чтобы высококлассный специалист почувствовал свою относительную незави-

симость и даже имел бы возможность выбирать заказчика. Пример фрилансе-
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ров подтверждает тезис теоретиков постиндустриального общества о разруше-

нии традиционной для капитализма зависимости непосредственного произво-

дителя (информационного работника) от работодателя в связи с расширяющей-

ся доступностью и портативностью современных средств производства (ком-

пьютерной техники) [3]. 

На наш взгляд, на роль так называемого «атакующего» класса с успехом 

могут претендовать различные Интернет-сообщества, которые зачастую отли-

чает высокая самоорганизация. Это подтверждается фактами от создания групп 

активистов по защите бродячих собак до руководства через всемирную паутину 

событиями так называемой «арабской весны». И здесь можно согласиться с 

бузгалинскими идеями «демократии корней и травы», особенно если они осно-

ваны на формировании новых нравственных императивов (институтов) в про-

тивовес формальным юридическим правилам.   

По мнению Б. Кагарлицкого, проблема сегодняшней российской власти 

состоит в том, что та модель общественной жизни, в рамках которой сложился 

существующий политический режим, приказала долго жить вместе с экономи-

ческим благосостоянием и потоком нефтедолларов. Нынешний экономический 

кризис – это не некая «болтанка» или «турбулентность», как говорят люди, 

утешающие кремлевских лидеров. Это переломное событие, и представление, 

что пройдет год, два, три, и все останется в принципе таким же, каким было 

раньше, – абсолютно ложно. Нынешние события – лишь начало радикальных, 

далеко идущих изменений [2].  

В идеале возможна организация действительно активных Интернет-

партий или даже Всемирной Интернет-партии (WIP), основанных на тех или 

иных (не обязательно марксистских) социальных идеях. Целью таких партий 

может быть как победа на выборах, так и изменение общественного строя или 

вообще ликвидация государства как социального института (ведь Интернет-

сообщества подтвердили свою способность к самоорганизации). 

В основе каждого Интернет-сообщества лежит тот или иной материаль-

ный или духовный интерес. Это может быть сообщество товаропроизводите-

лей, ростовщиков, одноклассников, религиозных деятелей или революционе-

ров. Конкретное изучение данного феномена еще ждет своих исследователей. 

Самое главное, что представители подобных групп не пассивны и зачастую 

имеют активную жизненную позицию. 

Кроме того, некоторые из них имеют серьезную экономическую базу в 

виде различных видов собственности (производственной и интеллектуальной). 

Многие являются непосредственными создателями материальных и нематери-

альных благ. Таким образом, стираются противоречия между предпринимате-

лями и работниками, между потребителями и производителями. 

Что касается России, то необходимо импортозамещение не только санк-

ционных товаров, но в первую очередь институтов и идей, навязанных запад-

ными теоретиками. События последних лет показывают, что меняется не толь-

ко институциональная, но и геонациональная карта мира. Со времен Вавилон-

ской башни идет новое, еще не понятое, переселение народов, религий и обще-
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ственных устоев. Будет ли это во благо или во вред – пока не может предска-

зать никто. 

Сохранение современного капитализма требует новых войн. По мнению 

С. Глазьева, чтобы избежать краха и удержать глобальное лидерство, американ-

ская финансовая олигархия стремится к развязыванию мировой войны. Она 

спишет долги и позволит сохранить контроль над периферией, уничтожить или 

по меньшей мере сдержать конкурентов. Этим объясняется американская 

агрессия в Северной Африке, на Ближнем и Среднем Востоке с целью усилить 

контроль над этим нефтедобывающим регионом и одновременно над Европой 

[4].   

Реальность ставит Россию перед очевидным выбором: либо плестись в 

хвосте общемировых тенденций, либо работать на опережение. Истинное воз-

рождение и модернизация России должна происходить не в области техники и 

технологии, не в области права и политики, а в сфере науки, образования и 

идеологии.  

Выработка новой идеологической парадигмы может стать локомотивом 

дальнейшего прогрессивного развития социума. В любом обществе, для кото-

рого характерен определенный идеологический вакуум, возникает вопрос: ка-

ким образом пробудить на уровне социальной системы энергию самоорганиза-

ции? Можно сколько угодно долго спорить о нужности или ненужности выра-

ботки национальной идеи, но заполнить этот вакуум чем-то все равно необхо-

димо. Его можно заполнить наскоро скроенными мифами, бесполезность кото-

рых в скором времени станет очевидной. А можно – целостным пониманием 

того этапа развития, на котором находится общество, выявив ту стержневую 

идею, которая пробудит энергию нации. Развитие идей интернетианства, на 

наш взгляд, способно вывести страну и весь мир из современного гуманитарно-

экономического кризиса. 
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Уточняется сущность потребностей к труду, определяются их структурные компо-

ненты, раскрывается функциональная и развивающая составляющие. На основе теоретиче-

ского анализа осуществляется оценка удовлетворения потребностей к труду работников ор-

ганизаций России. Доказывается, что в современных условиях необходимо не только обеспе-

чить общие условия удовлетворения потребностей к труду, но и активизировать целевое социальное 

развитие потребностей к трудовому творчеству.  
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The article clarifies the nature of labor needs, identifies their structural components and dis-

closes their functional and development components. Theoretical analysis gives the assessment to 

employees’ requirement satisfaction in Russian organizations. It is proved that in modern conditions 

it is important not only to satisfy general labor requirements but also to activate target social devel-

opment of creative work needs. 

Keywords: labor needs, needs for creativity, management, educational and professional ac-

tivities. 
 

В настоящее время особенное значение приобретают практики развития 

потребностей и способностей работников. Совершенствование трудовых по-

требностей персонала должно осуществляться в результате реализации соци-

альной политики современной организации. Социальная политика на микро-

уровне все в большей степени ориентирована на социальную защиту интересов 

работников, на внедрение проектов развития их трудовых потребностей, созда-

ние условий восстановления трудового потенциала, на активизацию практик 

его саморазвития.  

Для повышения социально-экономической эффективности внутриорга-

низационной политики важно уточнить структурные компоненты трудовых по-

требностей работников. Трудовые потребности вообще представляют собой со-

вокупный набор функциональных и развивающих трудовых нужд субъектов 

труда. При этом функциональные потребности представляют собой непосред-

ственные потребности в физическом трудовом функционировании. Удовлетво-

рение данных потребностей обеспечивается преимущественно за счет удовле-

творения нужды субъекта во всякого рода трудовой деятельности, а также пи-

тании, одежде и жилье. Развивающие трудовые потребности представляют со-

бой потребности в управлении, просвещении, образовательно-

профессиональном совершенствовании, карьерном росте, новаторской деятель-
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ности. Совершенствование развивающих трудовых потребностей осуществля-

ется через: 1) удовлетворение потребности человека в управленческой трудовой 

деятельности; 2) удовлетворение потребности в научной деятельности, 3) раз-

витие образовательного потребления.  

Творческая удовлетворенность индивида выполняемой работой «в той 

или иной степени взаимодействует с формой занятости, работой по специаль-

ности, размером и формой собственности организации, регулярностью выплаты 

зарплаты и предоставления отпусков, а также полнотой использования творче-

ского потенциала работника» [1, с. 33]. К.В. Харченко в этой связи доказывает, 

что работники, которые постоянно привлекаются к творческому труду, не 

ущемляются в трудовых правах, частично занимаются управлением и не стал-

киваются с грубостью своих руководителей в большей степени удовлетворены 

своей трудовой деятельностью. Само развитие трудовых прав резко увеличива-

ет показатель трудовой удовлетворенности.  

Если происходит нарушение прав работника, то ослабляется уровень 

творческой активности персонала. Для роста удовлетворенности работника ин-

теллектуальным трудом важно раскрепощение трудового поведения, обеспече-

ние возможности построения в организации карьерного роста для инициатив-

ных и творческих работников.   

Необходимо отметить, что отрицательная динамика удовлетворенности 

творческим трудом, желание работника сменить место работы обусловливается 

следующими факторами: грубостью руководителя; незащищенностью в сфере 

трудовых отношений; временным трудоустройством; нарушением трудового 

законодательства; работой не по специальности; отсутствием условий для 

профессионального роста [1, с. 35]. 

При анализе эмпирических исследований мы находим подтверждение 

данной гипотезы. Согласно данным социологического исследования «Совер-

шенствование трудовых потребностей работников организации», проведенного 

в 2009-2010 году на ООО «ЖБК-8» г. Балашова Саратовской области в органи-

зациях по-прежнему низкий уровень удовлетворения творческих трудовых по-

требностей. Не удовлетворяются творческие потребности персонала в управле-

нии, просвещении, образовательно-профессиональном совершенствовании, ка-

рьерном росте, новаторской деятельности. 

Только около 12% работников участвуют в разработке и реализации 

управленческих проектов на предприятии. Иногда привлекаются к управленче-

ской деятельности только 19% респондентов. 48% вообще никогда не участво-

вали в разработке тех или иных управленческих решений. Около 5% работни-

ков в той или иной степени привлекались к разработке коллективного трудово-

го договора.   

В целом несложно заметить, что около половины сотрудников исследо-

ванной организации не имели никаких практик удовлетворения трудовых по-

требностей в управлении. Однако 79% респондентов хотят и профессионально 

готовы осуществлять управленческую и самоуправленческую деятельность на 
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предприятии [2]. На исследуемом предприятии неразвита система нематери-

ального стимулирования труда. 44% работников обращают внимание на то, что 

на предприятии преобладают только материальные факторы стимулирования 

труда [3, с. 168]. Практики развития творческого труда на предприятии отсут-

ствуют.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что удовлетворенность ин-

теллектуальным трудом в первую очередь зависит от материального и мораль-

ного удовлетворения, от возможности на работе удовлетворить свои потребно-

сти в управлении, научной деятельности, духовной культуре. При этом удовле-

творение творческих трудовых потребностей определяет уровень социального 

самочувствия персонала. 

Переход на условия временной занятости, нестабильность в материаль-

ном стимулировании труда увеличивает рост неудовлетворенности как физиче-

ским, так и интеллектуальным трудом. 

Творческие трудовые потребности индивида только частично удовле-

творяются на основе потребностей в непосредственном (традиционном) труде. 

Творческие потребности — это высший уровень развития человека.  

Естественно, что необходимо не только спонтанное становление творческих 

трудовых потребностей, но и их целевое социальное закрепление у работников со-

временной организации. Уровень развитости трудовых творческих потребностей ха-

рактеризует усилия организации, направленные на развитие потребностей работни-

ков в управлении, профессиональном образовании. Эти потребности совершенству-

ются благодаря разработке и реализации социальных проектов, направленных на 

улучшение трудовых отношений в коллективе. 

Реализация таких проектов должна осуществляться по определенным 

принципам. Выделяют пять основных и важнейших принципов: 

1) принцип иерархичности; 

2) принцип дифференциации процесса совершенствования развития 

трудовых потребностей; 

3) принцип комплексности; 

4) принцип пропорциональности; 

5) принцип непрерывности социального контроля. 

Уточним каждый из этих принципов. Итак, принцип иерархичности 

определяет второстепенные трудовые потребности развития, которые наиболее 

значимы. Выделим наиболее значимые потребности творческого труда: в 

управлении, в инновационном человеческом потенциале, в научной деятельно-

сти. Вторичные творческие потребности: в профессиональном образовании, в 

организационной культуре. Принцип иерархичности состоит из оценки важно-

сти сформировавшихся и формируемых трудовых потребностей работника ор-

ганизации. 

Принцип дифференциации. Этот принцип определяет необходимость 

выявления различий в разных группах трудовых потребностей, необходимости 

применения различных технологий решения проблем социального уравнивания 
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потребностей персонала. Творческие трудовые потребности, которые находятся 

в процессе формирования, более восприимчивы к регулированию со стороны 

руководства, чем трудовые потребности, которые уже окончательно установи-

лись.  

Третий принцип – это принцип комплексности совершенствования тру-

довых потребностей. Он основан на познании творческих потребностей как 

комплексной социальной системы. Процесс совершенствования потребностей в 

творческом труде зависит от динамики роста взаимодополняющих и замещаю-

щих свойств трудовых потребностей в целом. Чем больше они обладают этими 

свойствами, тем эффективнее реализуется процесс совершенствования творче-

ских потребностей.  

Четвертый принцип – принцип пропорциональности. Этот принцип кон-

статирует необходимость пропорциональности в совершенствовании непосред-

ственных потребностей к труду и потребностей в управлении, научной дея-

тельности, образовании, культуре и материальных потребностей. Удовлетворе-

ние как одних, так и других потребностей происходит одновременно.  

Первым условием роста потребностей творческого труда является удо-

влетворение социально-экономических материальных потребностей человека. 

На этой основе развивается трудовой потенциал современного работника. Фор-

мирование творческих трудовых потребностей влияет на стратегическое и так-

тическое развитие организации, определяет рост еѐ конкурентоспособности на 

рынке. 

Последний принцип – принцип непрерывности социального контроля. 

Название этого принципа говорит само за себя. Данный принцип заключается в 

необходимости постоянного регулирования личных потребностей сотрудника орга-

низации и привлечении самих работников к контролю осуществления социальных 

программ организации. 

В целом, совершенствование трудовых потребностей происходит благо-

даря разработке и реализации социальных проектов развития потребностей ра-

ботников и совершенствованию трудовых отношений в организации. Развитие 

и улучшение трудовых творческих потребностей может проходить только вме-

сте с развитием всего комплекса потребления личности. 
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В статье рассматриваются социально-экономические аспекты взглядов 

И.Т.Посошкова, отражающие ценностные ориентации различных слоев общества. Особое 

внимание уделяется православному пониманию хозяйственных порядков, экономическому 

поведению и институциональным преобразованиям. 
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This article discusses the socio-economic aspects of attitudes reflecting Posoškova I.T. 

value orientations of the various segments of society. Special attention is paid to the Orthodox un-

derstanding of economic order, economic behavior and institutional change.         
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И. Т. Посошков – автор хрестоматийной «Книги о скудости и богат-

стве», написанной в 1724 г. и преподнесѐнной Петру I в виде проекта «истреб-

ления всякия великия и малыя неправды» и как «изъяснение, отчего содевается 

напрасная скудость и отчего умножиться может изобильное богатство» [1, с. 8]. 

Содержательно взгляды  автора сводятся  к   выявлению поведенческих 

характеристик субъектов и страт, представлению микро-оснований деятельно-

сти и их укоренѐнности в национальной культуре. Обоснованием такой про-

блематики является собственное мировоззрение автора, отражающееся в оцен-

ках событий, словесном обрамлении, поиске взаимосвязей и риторике сужде-

ний. Описание хозяйственных практик  в «Книге» даѐтся образно-

иллюстративно, переходя в предписания и нормативность. Экономические цен-

ности сопрягаются с социальными, мерилом которых являются моральные 

установки(должно и естественно), исходящие из православных истин. Для По-

сошкова они двуедины: человек познающий и человек деятельностный. Рас-

суждения автора несут в себе смешение предпочтений нескольких слоѐв   рос-

сийского общества, переживавшего в начале XVIII века модернизационный 

сдвиг: крестьянского, разночинного и дворянского. Духовные потребности пе-

реплетаются  с материальными, традиционные  с реформаторскими.  

Сам  Иван Тихонович Посошков происходил из посадско-ремесленной 

среды, занимался промыслами и торговлей, исполнял государственные заказы и 

поручения, владел крепостными и недвижимостью в Новгороде и Санкт-

Петербурге. Эволюция его миропонимания созвучна этапам перемен, осу-
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ществляемых царѐм и его окружением. В начале практической деятельности он 

сближается со старообрядцами( сестра была замужем за раскольником) и был 

вхож в кружок монаха Авраамия. Предстоятель Андреевского (Московского) 

монастыря пытался повлиять на молодого Петра I с помощью «Тетрадей по ис-

правлению на лучшее». Идейно это сочинение продолжало критическую линию 

внутри церкви: т.н. «не-стяжателей», осуждавших высший клир за «татьбу пра-

вославных христиан», за поругание правды божьей, за показное богатство [2] 

 Суждение об истинной( православной) правде проходит затем по всем 

трудам Посошкова. Последователи Авраамия подверглись репрессиям, допро-

сам и очным ставкам, на одной из которых Посошков отвечал Петру. Царь, 

только что вернувшийся из Европы, был настроен на быстрый слом старо-

русских порядков и институтов и не увидел большой крамолы в предложенных 

исправлениях церкви: участники отделались ссылкой в отдалѐнные монастыри. 

Посошкову, как опытному денежных дел мастеру, было поручено наладить че-

канку монет по европейским технологиям на собственно изготовленном денеж-

ном стане [3, с.20]. 

Начало 1700-х годов знаменуется массовым импортом западных образ-

цов администрирования, судопроизводства, налогообложения и военного дела. 

Иван Тихонович проникся планами царя в переделке России, видимо ему им-

понировала энергетика Петра I, дух мастера и творца. Внутреннее понимание 

необходимых преобразований приходит через осмысление истоков раскола и 

обращение к Соборному Уложению 1649 г. В небольшом богословском сочи-

нении «Аще кто восхощет»(1704 г.) он пишет, что нужно теперь «жить по ста-

рине и по новинам» [4, с.143]. 

Аксиологическое сопоставление двух ветвей православия продолжилось 

в работе «Зерцало очевидное на суемудрие раскольнича», написанной в 1708 г. 

В этот период он сближается с митрополитом Рязанским Стефаном Яворским, 

наиболее видным обличителем старообрядства и оппонентом Ф.Прокоповича, 

пишет ему цикл писем (1708-1710 гг.). В них он в язвительной манере и адрес-

ных инвективах обличает вообще иноверчество, включая католичество и люте-

ранство. Хотя отдельные положения церковной организации и утверждения ве-

ры взято из этих версий христианства. По мнению некоторых исследователей 

экономической мысли, Посошков « считал необходимыми и правомерными 

насильственные методы установления православных порядков [5, с.15]. 

В «Зерцале очевидном…» (написанной в традиционной европейской 

нравоучительной  в виде бесед манере) имплицитно присутствуют ссылки на 

сочинения бл. Августина: о свободе выбора, которая погибла в идеале после 

грехопадения; о субстанциональности добра в мире и не-сущности зла. Позже в 

«Книге…», ссылаясь на Уложение он определяет нравственно- свободную дея-

тельность человека с двух сторон: формальной, правовой и качественной, мате-

риальной. Под первой он понимает сумму обязанностей, налагаемых законом, 

под второй – многообразие действий, сопровождающихся внутренним настрое-

нием человека и совершающихся по «известным мотивам и целям». Перечисляя 

свои поприща, деяния и беды,  Посошков убеждѐн в своей правоте, в той осно-
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ве, которая двигала им – внутреннее достоинство и духовная свобода. В ком-

ментариях к религиозным сочинениям автора, выпущенных Синодом, уточня-

ется эта позиция  и рассматривается как продолжение линии немецких богосло-

вов, в частности К. Вольфа [6, с.27]. 

Такое представление религиозной этики характерно для эпохи просве-

щения – например, для взглядов В. Н. Татищева в России, Д.Юма и А.Смита в 

Англии. В одном из последних религиозных сочинений – «К иконоборцам…» - 

Посошков несколько переиначивая Соборное послание в Ветхом Завете, опре-

деляет ценностно-цивилизационное начало русского народа: «Православные и 

благочестивые христиане! Вы бо – род  избранный, царское священие, язык 

свят, люди обновления…глаголет святой верховный апостол Пѐтр» [4,  с.162]. 

Такой идейный посыл отчѐтливо прослеживается и в главном произве-

дении  И. Т. Посошкова – « Книге о скудости и богатстве». По стилистике и 

способу представления работа стоит в одном ряду с записками, манифестами, 

«прожектами» изменений, типичных для европейской эпохи Просвещения. 

Можно сказать, что она функционально предвосхищает  современные бизнес-

планы, призванные заинтересовать меценатов или власть имущих. «Книга» со-

стоит из трѐх частей. 1 часть – «Доношение…Петру Великому, отцу отече-

ствия…» - умещается на двух страницах и доказывает, что «мои дела на малый 

пример соберут в казну миллиона по три, а буде твѐрдо устоят новые располо-

жения, то легко будет собираться и по шести миллионов на год». Если не будет 

изменений новорасположенным делам, то «год от года богатство яко царское, 

тако и всенародное умножаться будет» [1, с.8]. 

Во второй части на шести страницах даѐтся «изъявление от чего при-

ключается скудость и от чего бо гобзовитое богатство умножается». Объявлены 

девять разделов «интересов его императорского величества». Третья – содержа-

тельная – часть более подробно, на двухстах страницах, раскрывает ожидаемые 

выгоды, предпочтительные изменения и возможные последствия; это подкреп-

ляется расчѐтами, чертежами и техническими способами администрирования. 

Такой формат проекта общественных изменений, буквально пропитанный ве-

рой и «правдой христианской» стоит несколько особняком от аналогичных 

программ, но в политико-экономическом смысле он подобен лучшим образцам  

исследований национального богатства [7]. 

«Книга»  открывается сентенцией от Матфея: «Ищите прежде царства 

божия и правды его». По Посошкову это – ценностное начало: «Паче веще-

ственного богатства надлежит всем нам обже печься о невещественном богат-

стве, то есть о истинной правде» [1, с.14]. 

Автор предпосылает Петру I своѐ мнение, что если « правда в нас утвер-

дится и твѐрдо вкоренится, то не можно царству нашему российскому не обога-

титься и славою не  возвыситься». Социально-экономические проблемы (пред-

ложения об исправлении) даются в их ценностной значимости для общества: 

 «Священство – столп и утверждение всему благочестию…наши пас-

тыри и вожди, а в книжном учении и разумении не весьма довольны», негра-
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мотность и мздоимство низшего клира ведут к отторжению простого народа и 

обращению к расколу. 

 «Военный люд – стена и твѐрдое забрало царству, а командиры 

их…не имут попечения… И в таковой скудости живучи, как  ему и не своро-

вать и как ему и с службы не бежать?» Здесь И.Посошков неявно высказывает 

несогласие с петровской реформой налогообложения (переход с подворовой на 

подушевую форму) – и это главная для него экономическая проблема. 

 Нерадение судейское. Дела не решаются, колодники множатся как ни 
в одном государстве: «И тем они Российское царство бесчестят…» 

 «А торг дело великое! А без купечества никакое и малое государство 
быть не может». Посошков указывает на застарелую беду: разобщѐнные дей-

ствия и  слабая конкуренция с зарубежными купцами. «Между собою союзства 

не имеют, друг друга ядят, и тако вси погибают». 

 Принципиальным для автора является содействие профессиональному 
мастерству. Он судит  об этом со знанием дела, исходя из собственного опыта, 

многолетних наблюдений и организации подготовки различных ремѐсел. 

 Особая забота царя должна быть направлена на поощрение хозяй-
ственной инициативы и «лености прекращения» как крестьянства, так и дворян. 

 Самое яркое «изъявление» о богатстве, о самом дорогом  для Посош-
кова – о земле. «Земля – самый гобзовитый данник. Российское царство на про-

странном месте стоит и многонародно оно есть»  [1, с.15-20]. 

Первая по списку и по важности – глава «О ДУХОВНОСТИ» преподно-

сится И. Посошковым как реформация в организации православной церкви. Он 

пишет: «В духовном чине…люди неучѐные и в писании неискусные и веры 

христианские всесовершенного основания неведующии и воли божией неразу-

меющии». Посему «пресвиторам подобает быть подобну апостолам христо-

вым», царю принудить священников, простых попов к грамматике, дабы отвра-

тить народ от «лютерских или римских ересей, но и от самого дурацкого раско-

ла». Он сетует, что мало людей ходит в церкви, иногда по два-три человека, а у 

раскольников до сотни наберется. Царю предлагается основательно расширить 

сеть школ для начального образования самих пресвитеров и простых детей. Та-

кие преобразования осуществлялись очень медленно и только к тридцатым го-

дам XVIII в. оформились в отдельных уездах и губерниях Российской империи. 

«Первым делом» надлежит библию напечатать «не малое число» и во все шко-

лы и приходы разослать. И. Посошков опять отмечает проповеди Ст. Яворского 

и его сочинение «Камень веры»: «Этот камень пресвитерам во устах иметь и 

изоустно еретические челюсти сокрушать». Такое предложение перекликается 

с первыми начинаниями М. Лютера с началом протестантской революции, ко-

гда библия была переведена на немецкий язык и массово издавалась по всей 

Германии. В обучении он предлагает использовать и свое сочинение «Зерцало 

очевидное», которое сравнивается с пращѐй, дабы отвратить от овец стада хри-

стова волков алчущих – раскольников. Дополнительно И. Посошков расписы-

вает порядок школьного обучения как клира, так и паствы, устанавливает коли-

чество часов на затвердение молитв и «диспутации» учеников. Перед послед-
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ними автор ставит неявные цели для достижения идеала христианина: наряду с 

грамотой добиваться мастерства, быть «худогом» в делах [1, с.29]. 

Главное быть деятельностным, обучение создает навыки, которые пере-

растают в привычку, закрепляются профессионально и впоследствии будет 

несокрушимым образом отвращать православного «от праздности, лени и ере-

сей» [1, с.140-141]. Автор подчеркивает «И таковым способом вся Россия мо-

жет умудриться на весьма многие леты». Стоит только начать, как «оно уже и 

само правиться и учение грамматическое и прочих наук умным и острым лю-

дям вельми охотно и любезно бывает». Для обучившихся церковников важно 

будет не только» от неверия в веру привести», но и понимания, что «то есть ре-

чение веры» [1, с.25].      

В других разделах «Книги» он определяет такую деятельность как со-

здание «Дома», метафорически подразумевая под ним и домохозяйство и все-

народное богатство. Домостроительство – это божий промысел. Такое понима-

ние идет от «Домостроя» Сильвестра, созданного в XVI в., который уповал на 

рачительное ведение хозяйства, разделяя потребление и накопление. Скудость 

богатства, в широком смысле, заключается в косности всех слоев населения, 

праздности и не познания своих возможностей. По мнению И. Посошкова, гоб-

зовитое богатство должно быть реализовано через проблему крестьянской и 

дворянской собственности. 
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Глобализация представляет собой сложное, многокомпонентное явле-

ние, оказывающее неоднозначное влияние на все аспекты жизни человечества. 

Характеристики этого феномена еще не полностью описаны и осмысленны. Все 

варианты объяснений детерминированы влиянием разных социокультурных 

групп, имеющих свои экономические и политические приоритеты. По словам 

У. Бека, ― … глобализация означает осознаваемое на опыте уничтожение гра-

ниц повседневной деятельности в различных сферах хозяйствования, информа-

ции, экологии, техники, транскультурных контактов и гражданского общества. 

Понимаемая таким образом глобализация означает аннулирование расстояний, 

погружение в часто нежелательные и непонятные транснациональные формы 

жизни.‖ [1, с. 42-43]. Столкновение глобализации и локального своеобразия на 

практике представляет собой сложное и противоречивое взаимодействие между 

глобальной культурой и множеством локальных культур, что позволяет гово-

рить о новом виде межкультурной коммуникации. Возникающие сложности и 

конфликты можно  рассмотреть в контексте двух тенденций: 

– глобализация способствует сотрудничеству, доступу к образованию, 

расширению экономических, политических и культурных контактов, обеспечи-

вая идентификацию индивидов в глобальном мире; 

– глобализация оказывает негативное воздействие на процессы социали-

зации и инкультурации, уничтожая локальную специфику и, тем самым, под-

рывая национально-этническую идентификацию. 

В этой связи, особую актуальность приобретают проблемы сохранения 

национальной идентичности, так как глобализация способствует усилению рис-

ков развития плюрализма идентичностей. Феномен идентичности включает в 

себя интеграцию и постоянство социокультурных параметров индивида в кон-

тексте традиционной культуры, но, вместе с тем, идентичность предполагает 

способность и готовность к освоению нового. По мнению Э. Эриксона, ―… 

идентичность – это субъективное ощущение своей само тождественности, ко-

торое является источником энергии и преемственности.‖[2, С. 196]. Диалекти-

ческое взаимодействие двух тенденций отражается в языке как одном из самых 

важных социокультурных кодов культуры. Защита и развитие локальных язы-

ков представляет собой сложную социальную проблему современности. Языко-

вое многообразие есть условие развитие демократии и противостояния расизму, 

ксенофобии и терроризму. Расширение языкового опыта индивидов и исполь-
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зование разных языков обеспечивает возможность вхождения в мировую гло-

бальную культуру, где все языки связаны и взаимодействуют [3, с. 5]. 

Но, на самом деле, не все так благополучно. Современный мир наций 

представляет собой мир многочисленных языков, обладающих формальным 

статусом, так как дисциплинарное сообщество предполагает общие языковые 

правила. Многоязычие представляет собой естественное явление в многонаци-

ональном мире, что обуславливает непонимание друг другом носителей разных 

языков. По мнению многих лингвистов, нет критериев определения понятно-

сти, а именно: критериев объема понятности; критериев границ окончания по-

нятности; критериев границ начала понятности [4, с. 42]. Например, шведский, 

датский, норвежский, будучи разными языками, понятны их носителями. Раз-

говорный язык, которыми пользуются жители Осло, ближе к стандартному дат-

скому, по сравнению с разговорными диалектами норвежских северян. Уста-

новление языковых границ в пределах одного государства приобретает полити-

ческое значение, так как все остальные приобретают статус диалектов как язы-

ков, носители которых не являются победителями при создании государства. 

Например, правительство Турции отрицает существование курдского языка, 

хотя курдами являются жители горных районов Турции [5, с. 83-100]. Совре-

менный мир наций и многоязычия характеризуется многочисленными языко-

выми конфликтами. В их основе лежат социокультурные противоречия нацио-

нальных идентичностей. В качестве примера можно привести заявление фран-

коязычных партий в Бельгии о необходимости разделения государства на кон-

ференцию независимых государств – голландскоязычную Фландрию и франко-

язычную Валлонию. 

В настоящее время в областях гуманитарного знания, особенно в социо-

логии и социологии языка наметились две, на первый взгляд, противоположные 

точки зрения на связь между языком, этничностью и социальной структурой 

общества в контексте глобализации всех сторон жизни человечества. Конструк-

тивный подход означает доминирование социальных, политических и экономи-

ческих факторов в жизни наций и этнических групп, причем этничность обу-

словлена культурной идентичностью в локальном измерении. Представители 

этого направления базируют свою точку зрения на теориях М.Вебера, 

Э.Дюркгейма и К.Маркса. Согласно их мнению, культурная самобытность не 

влияет на социальную идентичность в условиях многообразия глобального ми-

ра, для которого доминирующими характеристиками являются массовость и 

стандартизация всех областей жизни. 

Представители примордиалистского подхода считают, что локальные 

социокультурные характеристики не утратили своего определяющего значения 

в период глобализации; более того, это значение возрастает как реакция на ра-

циональность и унификацию [6, с. 117]. 

На самом деле, главным различием между этими двумя подходами явля-

ется противоречие между миром единого рынка мегакультур, мегаязыков и ме-

гаценностей и миром этнического и социокультурного многообразия. Кон-

структивисты полагают, что в мире существует гораздо больше культур и язы-
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ков, чем он может себе позволить и поддержать. Эта точка зрения существует с 

времени падения Римской империи. Примордиалисты, выступая за сохранения 

многообразия культур и языков, подчеркивают подлинность, искренность и мо-

ральную ответственность поддержания и возвеличивания социокультурных ис-

токов этничности и языков, обращаясь к историческим и культурным моделям 

прошлого. Конструктивисты вполне обоснованно обвиняют примордиалистов в 

недостоверности, субъективизме и искусственности доказательств. В свою оче-

редь, конструктивизм обвиняют в постмодернистской отчужденности, от обще-

человеческих социокультурных ценностей. 

Нельзя не согласиться с Д.Фишманом, известным социолингвистом и 

антропологом, что это противостояние обусловлено сложностями и противоре-

чиями глобального мира нации и языков [6, с. 117]. Парламент Европейского 

Союза в самом начале своего существования провозгласил принцип полно-

правности всех языков, используемых в странах – членах Европейского Союза. 

Первые двенадцать стран использовали девять языков, что было совершенно 

приемлемо для работы Европейского парламента. В настоящее время действие 

этого принципа приостановлено в связи с вступлением очень большого числа 

государств в Европейский Союз. 

С точки зрения конструктивистов, Европейский Союз неизбежно сокра-

тит число рабочих языков. Причины не только экономического характера (рас-

тущие расходы на оплату деятельности переводчиков), но и социокультурные, 

так как языковое многообразие ведет к междоусобицам.  

Довольно часто эти точки зрения используются одним и тем же государ-

ством при рассмотрении одного явления в зависимости от выгоды. Например, 

Франция выступает с точки зрения примордиализма, защищая французский 

язык от влияния английского языка, но проповедует конструктивистский под-

ход по отношению к бретонцам, окситанцам и эльзасцам, требующим сохране-

ния своих локальных языков и диалектов. 

В настоящее время существует около 5000 языков, но многие из них об-

рели письменность только в XX веке, следовательно, носители этих языков ис-

пытывают трудности при получении образования. Примордиалисты считают 

необходимым создать двуязычные способы образования для носителей этих 

языков с целью облегчения их социализации и инкультурации. 

Конструктивисты явно недооценивают влияние многоязычия на сохра-

нение и приумножение общего богатства человечества. Носители локальных 

языков, являясь по большей части билингвами, научились использовать разные 

языки в разных областях социокультурной жизни в течение тысячелетий. 

Противоречия между конструктивистами и примордиалистами, по мне-

нию Д.Фишмана представляют собой, конечном итоге, противостоянием между 

плюрализмом и монизмом, глобализацией и сепаратизмом. Эти противоречия 

находятся в контексте противостояния локальных культурных ценностей раз-

ных этносов и экономических процессов глобализации производства [7, с. 219]. 

Конструктивисты считают, что в мире исчезающих под натиском глоба-

лизации идентичностей и поглощения локальных экономик более крупными, 
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единственным способом улучшения положения народов, не имеющих или уте-

рявших свое государство и язык, является принятие английского языка. При-

мордиалисты придерживаются мнения, что языковое планирование в виде ста-

тусного планирования для определения положения языка и корпусное планиро-

вание (создании правил грамматики и орфографии) и представляет собой раци-

ональный выход из сложившейся ситуации. 
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Начало нового тысячелетия для социологии стало не самым лучшим 

временем. В научном сообществе, как отечественном, так и зарубежном,  со-

зрело осознание того, что она находится в  затяжном и глубоком кризисе.  

В современной России это проявляется в том, что статус социологии в 

общественном сознании чрезвычайно низок.  Еѐ достижения остаются неиз-
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вестными и невостребованными  даже со стороны тех, кто ежедневно имеет де-

ло с общественными явлениями и процессами. В  российском массовом созна-

нии господствует убеждение, что социологи занимаются исключительно опро-

сами общественного мнения, практическим обслуживанием электорального 

процесса и маркетинговых кампаний. 

Причиной такого низкого престижа нашей науки является отсутствие 

значимых достижений, интеллектуальный застой. При этом массово  издаются 

книги и журналы по социологической проблематике, в каждом вузе страны  

существуют социологические факультеты, кафедры и центры, диссертационные 

советы, ежегодно выпускающие  сотни дипломированных и остепененных спе-

циалистов. В чѐм же дело? 

Ответ очевиден и неутешителен. Отсутствуют самостоятельные, эмпи-

рически подтверждѐнные теоретические концепты, утверждающие оригиналь-

ный и позитивный взгляд на социальную реальность,  дающий, в свою очередь, 

возможность продуктивно ставить и решать практические и исследовательские 

задачи.  

Причины  подобного  теоретического застоя уже неоднократно деклари-

ровались и обсуждались. Некоторые из них более явные, это и  отсутствие си-

стематических дискуссий между социологическими школа-

ми, несущественность взаимодействия между фундаментальными исследовани-

ями и прикладными разработками,  потребительское отношение власти к соци-

альным исследованиям, общее снижение уровня научной квалификации, заси-

лье оценки научного творчества, поощряющее многочисленные  малосуще-

ственные публикации и не стимулирующее долговременные, трудоѐмкие ис-

следования и  проч. 

Другие, являясь латентными, тем не менее, остаются актуальными. Од-

ной из главных в этом ряду представляется утрата идейного капитала. В сего-

дняшней России интеллектуальный капитал в социологии практически пере-

стал накапливаться. Каждое новое направление теоретико-методологической 

моды (как правило, указанное на  Западе) почти полностью нивелирует и обес-

ценивает начала оригинальных исследований. Всевозможные тренды оккупи-

руют пространство социологического дискурса, дискредитируя прежние подхо-

ды. 

При этом  сохраняется некий общий базис негативного характера. Об-

ществоведы с единодушием, обычно несвойственным в отношении других дис-

куссионных вопросов, выступают против общенаучного подхода (пренебрежи-

тельно именуемым  «позитивистским  линейным мышлением», «наследием 

истмата» и т.д.) к выявлению закономерностей общественной жизни и закреп-

лению их в эмпирически проверяемых теориях. Образовалось устойчивое свое-

образное протестное антитеоретическое согласие.  

Нельзя сказать, что данная, можно сказать, мировоззренческая установка 

— исключительно отечественное достояние.  

Кризис западной социологии, предсказывавшийся западными учеными в 

течение всей второй половины ХХ века,  действительно произошел, и он про-
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должается до сегодняшнего дня. Сегодня социологию привычно называют 

мультипарадигмальной системой знания, в которой по-прежнему сосуществуют 

и соперничают разные концепции развития науки. Главная проблема заключа-

ется в том,  что в современной социологии не удается обосновать и создать 

единого основания научного знания. Отсутствуют даже попытки создать такой 

фундамент,  обречѐнно предлагается по факту признать теоретический и мето-

дологический плюрализм социологии. Последние десятилетия XX в. и начало 

ХХI  в. наглядно демонстрируют созревшую готовность радикальной постанов-

ки назревшего вопроса. Главный редактор журнала «Международная социоло-

гия» Аржоманд полагает, что социология в нынешнем еѐ состоянии неспособна 

давать ответы на самые насущные вопросы общественной жизни[1]. Ему вторят 

многие («Социология: наука или антинаука?»; «Имеет ли смысл социология?» 

«Социология без общества», «Станет ли социология когда-нибудь нормальной 

наукой?»)[2]. Большинство коллективных дискуссий в современной, например,  

британской социологии, так или иначе вращаются вокруг темы прикладной ан-

гажированности социологии, еѐ зацикленности на  примитивной эмпирике; 

дискутируются возможности нашей науки продуцировать качественное теоре-

тическое знание. «Главное достоинство академической социологии – длитель-

ное осмысление и анализ, обеспечивающие выработку ценного теоретического 

знания, и именно это вступает в активное противоречие с решением непосред-

ственных, сиюминутных социальных задач, чего неотъемлемо требуют неоли-

беральные ценности и приводит к маркетизации университетов, что  непра-

вильно» [3].Констатация засилья всепоглощающей эмпирики превратилась для 

европейских социологов в притчу во языцех, а для американцев такой пробле-

мы сегодня даже не существует. То есть, «в датском королевстве всѐ прогнило» 

и искать выход нужно в своей традиции.  

Довольно странно, что в т.н. естественных науках чаще всего учѐные 

принимают созданные до них теоретические позиции в качестве основания соб-

ственных исследований и продвигают науку дальше, а в обществоведении дея-

тели науки склонны пренебрегать прежними парадигмами, заявляя собствен-

ную альтернативную позицию. В общих чертах известно, какие составляющие 

должны присутствовать в сложной композиции успешного теоретического по-

строения. Очевидно, что в современной отечественной общественной науке 

большинство и них если и проявлены, то в эфемерном состоянии.  

Во-первых, постоянное опытное изучение  разнообразия социальных яв-

лений - крайне сложная и кропотливая работа, не дающая быстрого и видимого 

результата. Часто преобладает подход, декларирующий уникальность рассмат-

риваемого материала, его эмпирическую уникальность, на этом основании про-

возглашается невозможность поиска аналогий, а, следовательно, априорную 

безуспешность установления закономерностей.  

Во-вторых, опора в осмыслении многообразия выявленных социальных 

явлений на теоретические результаты прошлых исследований усугубляется не-

значительным накоплением общезначимых теоретических результатов: не на 

что опираться и нечего проверять. 
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Проверка опытной поддержки теоретической гипотезы другими иссле-

дованиями на другом эмпирическом материале затрудняется тем, что общие 

операционализируемые гипотезы не формулируются. 

И, наконец, думается, главное. Исследовательская цель, направленная на 

познание общих закономерностей,  причин и механизмов социальных явлений 

и процессов  в социальных науках не ставится.  

Хочется вспомнить, что впечатляющие научные достижения стали воз-

можны в первую очередь потому, что общество сформировало на них запрос и 

оплатило его. Пусть этот социальный запрос главным образом был обусловлен 

интересами государства, его выживания, конкурентоспособности, развития. Но 

сегодня уже вполне очевидно, что в современном мире это касается не только 

наук, напрямую обеспечивающих потребности безопасности и экономического 

развития. Спрос на решение именно макросоциальных задач имеет сейчас кри-

тическое значение для развития общества и наук о нем. Без опоры на обще-

ственные науки не может быть подлинной самостоятельности, суверенитета 

страны, они сегодня – неотъемлемая часть того, что в последние десятилетия 

принято называть soft power. Социальная система, не опирающееся на соб-

ственные общественные науки, в лучшем случае не в состоянии эффективно 

развиваться, в худшем – оказывается в плену чуждых социальных предрассуд-

ков и мифов, становится объектом враждебных идеологических манипуляций.  

Также нужно отметить, что социальный заказ на общественные науки 

всегда носил идеологическую окраску. Смысл социального заказа для обще-

ственных наук заключается в мобилизации их идей, концепций и методов на 

обоснование того, что установленный социальный порядок законен, справедлив 

и рационален. Социология изначально создавалась еѐ отцами-основателями 

(Контом, Дюркгеймом, Спенсером) как идеология современной им социальной 

системы. Социология была идеологией общественной интеграции. Идея обще-

ства была интегрирована с реальностью национального государства. Именно 

поэтому в классической социологии общество практически является псевдони-

мом Родины, а человек рассматривается, в первую очередь, как гражданин. По-

следняя гранд-теория социологической классики – парсоновская социология 

обосновывала статус США как наиболее могущественного государства совре-

менности.  

Социальный и геополитический перелом конца ХХ в. в нашей стране 

сделал невозможным появление социального заказа на целые направления ис-

следований, не вмещающиеся в прокрустово ложе рыночной идеологии и либе-

рализма. Сегодня эта идеология кажется потесненной, но по-прежнему отсут-

ствует ясный и адекватный социальный заказ на общественные науки со сторо-

ны государства. В данной связи возникает старый как мир, но постоянно диску-

тируемый в социологической литературе вопрос об идейной нейтральности со-

циологии. Трюизмом является тезис о том, что в любом обществе властные и 

бизнес элиты стремятся подчинить себе деятельность социологов, превращая 

их в социальных инженеров и мастеровых социологических опросов, любая со-

циальная система стремится нанести ущерб объективности социального знания. 
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Известны и ответы на эти нападки: социология искажается потому, что сами 

социологи – участники социальной жизни, социолог такой же человек, как все 

остальные, в процессе социализации усваивает множество предпосылок, кото-

рые в дальнейшем оказывают влияние на социологическое мышление и пред-

располагают социолога к тем или иным онтологическим и аксиологическим 

ориентациям. В обществе работа социолога в принципе не может быть свобод-

ной от ценностей. Любое социологическое исследование «искажает» социаль-

ный мир, ибо в основе любого исследования можно обнаружить те или иные 

идейно-ценностные установки, ту или иную точку зрения.  

Представляется, что выход из этой ситуации заключается в «манифеста-

ции» ценностей, в их провозглашении, публичной демонстрации. Обществен-

ные науки вообще, и социология, в частности, не должна пребывать в удобной 

позиции критики общества, она должна стремиться к тому, чтобы создавать по-

зитивные образы будущего, общественный идеал, реализация которых позволя-

ет развивать и совершенствовать социальную систему. 

Социология хранит в своем интеллектуальном багаже множество пози-

тивных ценностно значимых теоретических конструкций. Речь здесь идет, 

прежде всего, о социологической классике. Она всегда актуальна и современна, 

поскольку ее универсальные модели и схемы успешно работают на разном ма-

териале, именно поэтому классика не устаревает. И, прежде всего, классика 

отечественной социологии, в основном по причине, о которой уже упомина-

лось. Никогда русские социологи, социальные философы, мыслители не писали 

о ценностной нейтральности социального знания. Напротив, главной общепри-

знанной чертой отечественного обществоведения всегда было желание содей-

ствовать прогрессу общественного организма, стремление создать новый, луч-

ший социальный мир. У социологии в России сложилась непростая судьба. Но, 

несмотря на это, диапазон исследовательских интересов дореволюционных 

российских социологов был чрезвычайно обширен, они писали буквально обо 

всем, что и сегодня формирует актуальную проблематику науки; при этом до-

стигали значительных теоретических результатов. И история советской социо-

логии также не состояла из одной фетишизации исторического материализма. 

Недаром известнейший американский социолог-теоретик Гоулднер, описавший 

во второй половине  ХХ века основные параметры наступающего кризиса за-

падной социологии, в качестве одного из путей выхода из него предлагал твор-

ческую реконструкцию марксизма, как учения, доказавшего не только практи-

ческую но и теоретическую состоятельность [4]. 

Вполне возможно, что создание теоретической основы дальнейшего раз-

вития нашей науки возможно на базе действительно продуктивного, то есть 

практически значимого переосмысления социологических теорий отечествен-

ной как дореволюционной, так и советской классики. Для этого представляется 

в качестве начального этапа составление своеобразного реестра теоретических 

положений в каждой предметной области для эмпирической проверки, пере-

чень взаимосвязанных положений для микро-, мезо- и макросоциологии.  
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Сможет ли российская социология нового века сохранить свое лицо и 

утвердить статус достойной уважения, полноценной научной дисциплины, - 

покажет будущее, которое творить в том числе и нам. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ПО-

ВЕДЕНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
О.А. Прочаковская 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 

В статье описано влияние семейных конфликтов на репродуктивное поведение мо-

лодой семьи.  На основе анализа данных авторского социологического исследования делает-

ся вывод, что, частота возникновения конфликтов, длительность и формы их протекания 

очень слабо влияют на репродуктивное поведение супругов.   А такие формы протекания 

конфликтов как, проявление словесных оскорблений, накопление раздражения и резких же-

стов, демонстративное молчание,  совсем не влияют на репродуктивное поведение супругов.   

Ключевые слова: семья, семейный конфликт, репродуктивное поведение, брак. 
 

THE IMPACT OF FAMILY CONFLICT ON THE REPRODUCTIVE BEHAVIOUR OF A 

YOUNG FAMILY: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

O. A. Prochakovskaya 

Saratov State University, Saratov 
 

The article describes the impact of family conflict on the reproductive behaviour of a 

young family. Based on the analysis of data of sociological research the author concludes that the 

incidence of conflicts, the duration and shape their course very weak influence on the reproductive 

behavior of spouses. But such forms of occurrence of conflicts as a manifestation of verbal insults, 

accumulation of irritation and sharp gestures, demonstrative silence, does not affect the reproduc-

tive behavior of spouses. 

Keywords: family, family conflict, reproductive behaviour, marriage. 
 

На сегодняшний день ученые установили, что семей без конфликтов 

практически не бывает, в особенности это относится к молодым семьям [1]. Че-

ловек находится в постоянном конфликте даже с самим собой. Конфликты су-

щественно различаются в разных семьях по характеру и частоте, а главное, по 
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умению супругов их разрешать, по культуре поведения в конфликтной ситуа-

ции. 

Отечественные социологи А. Харчеев и В. Мацковский к числу основ-

ных причин семейных конфликтов и разводов в молодых семьях относят уста-

новку на брак как на нечто легкое [2]. Проявляется эта установка в следующих 

четырех факторах: 

– неподготовленность молодых людей к резкому изменению образа 

жизни; 

– сложность отношений между поколениями; 

– гедонистическое отношение к браку (когда от него ждут одних только 

приятных неожиданностей); 

– отсутствие подготовки к выполнению всего комплекта функций, не-

обходимых в семье. 

Как показали результаты авторского социологического исследования, 

проведенного в 2015 году в Саратове (по квотно-стратифицированной выборке, 

№=200), конфликты в молодой семье оказывают влияние на репродуктивное 

поведение супругов. 

Результаты показали (см. таблица № 1), что у 57,8 % молодых семей с 

низким уровнем конфликтности нет детей, у 29, 7% молодых семей также с 

низким уровнем конфликтности 1 ребенок, 7,8% семей с низким уровнем кон-

фликтности имеют двух и более детей, 4, 7% молодых семей с низким уровнем 

конфликтности ждут рождение первенца. У 42,9 % молодых семей со средним 

уровнем конфликтности нет детей, у 37,1% семей со средним уровнем кон-

фликтности 1 ребенок, 14,3% молодых семей со средним уровнем конфликтно-

сти ждут рождения первенца, 5,7% молодых семей со средним уровнем кон-

фликтности имеют двух и более детей. Что касается семей, имеющий высокий 

уровень конфликтности, то все 100% таких семей имеют двух или более детей. 
 

Таблица 1. Влияние конфликтов на репродуктивное поведение супругов 
   Наличие 

детей 

    

   Да, 1 

ребенок 

Да, 2 

ребенка 

и более 

Нет детей Ждем 

рождение 

первенца 

Итого 

Уровень 

кон-

фликтно-

сти 

низкий % уровень кон-

фликтности  

Нормир. остаток 

29,7% 

 

-,3 

7,8% 

 

-,3 

57,8% 

 

-,3 

4,7% 

 

-,3 

100% 

 Средний 

 

% уровень кон-

фликтности  

Нормир. остаток 

37,1% 

 

5 

5,7% 

 

-,5 

42,9% 

 

8 

14,3% 

 

1,3 

100% 

 Высокий 

 

% уровень кон-

фликтности  

Нормир. остаток 

 

0% 

100% 

 

 

3,3 

0% 

 

-7 

0% 

 

-3 

100% 

Итого   32,0% 8,0% 52,0% 8,0% 100% 
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Известно, что любая семья проходит несколько стадий своего «жизнен-

ного цикла». Молодая семья, состоящая в браке, проходит две стадии: стадию 

бездетности и стадию репродуктивного родительства, которая составляет осно-

ву, укрепляющую семью. В эти периоды конфликты в молодой семье могут 

происходить из-за разного рода причин, могут протекать, возникать и длится по 

- разному. 

Рассматривая наличие связи между уровнем конфликтности и наличием 

детей в молодых семьях (см.: таблица № 2), можно констатировать, что уровень 

конфликтности в опрошенных молодых семьях практически никак не сказыва-

ется на удовлетворении потребности в детях. 
 

Таблица 2. Влияние конфликтов на удовлетворение потребности в детях 

 

Валидные да, из-за частых кон-

фликтов у меня возни-

кает нежелание иметь 

детей 

8 8 8,16 3  0,35 

 да, из-за частых кон-

фликтов мой муж (же-

на) не хочет иметь де-

тей 

7 7 7,14    

 нет, конфликты никак 

не влияют на желание 

или нежелание иметь 

детей 

83 83 84,69    

 Итого 98 98 100    

Пропущен-

ные 

Затрудняюсь ответить 2 2     

Итого  100 100     
 

Очевидно, что при низком уровне конфликтности больше половины мо-

лодых семей не имеют детей, при среднем уровне конфликтности практически 

такая же ситуация – почти у половины опрошенных молодых семей нет детей, а 

все семьи с высоким уровнем конфликтности имеют двух или более детей. 

Независимо от частоты и длительности, возникающих в молодой семье кон-

фликтов, почти у половины опрошенных семей есть дети. Поэтому можно ска-

зать, что уровень конфликтности практически никак не влияет на нежелание 

супругов иметь детей. 

Анализируя влияние различных форм протекания конфликтов в молодой 

семье на репродуктивное поведение супругов (см.: таблица № 1) видно, что 

52,9 % молодых семей, в которых конфликты протекают в форме угроз одного 

из супругов, имеют 1 ребенка; в 29,4 % молодых семей, где конфликты проте-

кают в форме угроз одного из супругов, нет детей; 17,6 молодых семей с такой 

формой протекания конфликтов, как угрозы мужа (жены), ждут рождения пер-

венца. Что касается семей, в которых конфликты не протекают в форме угроз 

одного из супругов, то в 56,6% таких семей нет детей, 27,7 семей имеют одного 



84 

 

ребенка, 9,6% семей имеют двух и более детей и 6% семей ждут рождения пер-

венца. 

Подвергнув анализу наличие связи между наличием детей и такой фор-

мой протекания конфликтов, как угрозы одного из супругов (см.: таблица № 3), 

видно, что, несмотря на то, что в молодых семьях конфликты протекают в фор-

ме угроз одного из супругов, больше половины таких семей либо имеют одного 

ребенка, либо ждут его появления.  
 

Таблица 3. Влияние такой формы протекания конфликтов, как угрозы мужа (жены), на 

репродуктивное поведение молодых супругов 

   Наличие 

детей 

    

   Да,  

1 ребенок 

Да, 2 

ребенка 

и более 

Нет 

детей 

Ждем 

рождение 

первенца 

Итого 

Угрозы 

мужа 

(жены) 

да % уровень угрозы 

мужа (жены)  

Нормир. остаток 

52,9% 

 

1,5 

0% 

 

-1,2 

29,4% 

 

-1,3 

17,6% 

 

1,4 

100% 

 нет % уровень угрозы 

мужа (жены)  

Нормир. остаток 

27,7% 

 

-7 

9,6% 

 

5 

56,6% 

 

6 

6,0% 

 

-6 

100% 

итого   32,0% 8,0% 52,0% 8,0% 100% 
 

Тогда как в семьях, где конфликты не протекают в форме угроз мужа 

или жены, больше чем половина таких семей не имеют детей. Естественно, что 

конфликты, протекающие в такой форме, могут отрицательно сказаться на вза-

имоотношениях между супругами и даже могут привести к разводу. Как видно, 

большого влияния такой формы протекания конфликтов в опрошенных нами 

молодых семьях, как угрозы мужа (жены), на удовлетворение потребности в 

детях не наблюдается. Итак, наличие конфликтов в семье (частота возникнове-

ния конфликтов, длительность и формы их протекания) очень слабо влияет на 

репродуктивное поведение супругов. 

Что касается других форм протекания конфликтов в молодой семье 

(проявление словесных оскорблений, накопление раздражения, проявления 

резких жестов, демонстративное молчание), то их влияние на репродуктивное 

поведение супругов не наблюдается. 
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Статья рассматривает ряд определений асоциального явления буллинга, его масштаб 

в ряде стран мира, дается характеристика наиболее уязвимых жертв этого феномена. 

Ключевые слова: буллинг, действие прямое и косвенное, школьники, лица с огра-

ниченными возможностями, геи, лесбиянки, раса. 
 

BULLYING - A MODERN VIEW OF WESTERN SCHOLARS 
P.V. Puchkov, 

Law Institute of Moscow Institute jf Transport Engineers 

S.V. Afanaseva 

Public School of North Carolina, USA 
 

The article briefly considers a number of definitions of bullying antisocial phenomenon, its 

scale in some countries and the most vulnerable victims of this phenomenon. 

Kew words: bullying, action direct and indirect, schoolchildren, persons with disabilities, 

gays, lesbians, race. 
 

За последнее время в социологической литературе по проблеме распро-

страненности насилия в общеобразовательных учреждениях в научных работах 

авторов ряда стран, таких как Великобритания, Канада, США и Япония наблю-

дается научный интерес к вопросам, связанным с социальным явлением как 

«буллинг», начало исследований которого принадлежит странам скандинавско-

го региона.  

Примечательно, что это явление, как показывают многие фундаменталь-

ные работы 70-х годов прошлого столетия, исследующие данный феномен, за-

тронуло большинство школьных учебных заведений во всем мире [8], особенно 

отмечая его интенсивность на начальном уровне образовательного процесса. 

Отметим, в этой связи, что самые первые публикации на тему школьного бул-

линга (травли) появились ещѐ в 1905 году [10]. 

Самое понятие «буллинг» определяется многими учеными как: а) повто-

ряющееся враждебное поведение, имеющее целью причинить ущерб кому-то 

физически или психологически более слабому; б) повторяющееся эмоциональ-

ное, вербальное и (или) физическое агрессивное преследование в форме травли, 

задирания по отношению к одному или части школьников находящихся в уяз-

вимом положении; в) негативное действие, направленное от одного или части 

школьников на протяжении длительного времени; длительное, умышленное 

физическая или психическая травля со стороны одного по отношению к друго-

му, не способному защитить себя в данной ситуации; длительный процесс со-

знательного жестокого отношения, физического и (или) психического, со сто-

роны одного или группы детей к другому ребенку (другим детям); сознатель-

ное, продолжительное насилие, не носящее характера самозащиты и исходящее 
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от одного или нескольких человек; умышленное, не носящее характера самоза-

щиты и не санкционированное нормативно-правовыми актами государства, 

длительное повторяющееся) физическое или психологическое насилие со сто-

роны индивида или группы, которые имеют определенные преимущества (фи-

зические, психологические, административные и т.д.) относительно индивида, 

и которое происходит преимущественно в организованных коллективах с опре-

деленной личной целью (например, желание заслужить авторитет у некоторых 

лиц). 

Отметим, что понятие «буллинг» авторами статьи «A review of research 

on bulling and peer victimization in school: An ecological system analysis» было 

принято в качестве определения дефиниции как «насилие», взятое из доклада 

Всемирной организации здравоохранения «Насилие и его влияние на здоро-

вье»: буллинг – это «преднамеренное использование физической силы или вла-

сти, с помощью которой угрожают или ее действительно применяют против се-

бя, другого человека, против группы или сообщества, что либо вызывает, либо 

имеет высокую вероятность нанесения ран, смерти, психологического вреда, 

отклонений в развитии или депривации». 

Многие западные ученые приходят к выводу, что понятие «буллинг» 

концептуализируется различными способами в зависимости от той страны, к 

которой тот или иной социолог принадлежит [11], поэтому его значение вариа-

тивно. В доказательство этому А. Сморти, Е. Менесини и П. Смит приводит 

различные дефиниции, представленные исследователями в пяти странах: Ита-

лии, Испании, Португалии, Англии и Японии. 

Так, исследователями было обнаружено, что существовали заметные 

различия в дефинициях рассматриваемого понятия в трактовках социологов в 

этих стран и пришли к выводу, что, когда один пытается перевести «буллинг» с 

английского языка на другие языки, нет ни одного слова, которое бы охватыва-

ло точное, всеобъемлющее значение. 

При всех определениях понятия «буллинга» многие сходятся во мнении, 

как, например, Р. Сампсон, что действие буллинга, означает дисбаланс власти, 

как правило, происходящее без каких-либо провокаций. Наряду с физическими 

и словесными оскорбления, он также может включать в себя запугивание, рас-

пространение слухов, совершение краж, уничтожение чужого имущества, сек-

суальные домогательства, издевательства, предание остракизму из-за сексуаль-

ной ориентации, расовой и этнической принадлежности жертвы. 

При этом, как полагают И. Рыверз и П. Смит, буллинг, являясь агрес-

сивным действием, может быть прямым, т.е. конфронтацией двух сторон в 

конфликте или косвенным, т.е. осуществляться через третьих лиц, как правило, 

в вербальной форме.  

Исследования, проведенные в разных странах, показали, что, по мнению 

С. Лимбера и его коллег, а также Д. Гловера, 8 – 38% студентов подвергаются 

действию буллинга, причем из них 8 – 20% постоянно, остальные один раз в 

неделю или более. Д. Олвеус, изучая взаимодействие в школе 140000 норвеж-
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ских детей в возрасте от 8 до 16 лет, обнаружил, что около 15% подвергались 

этому асоциальному явлению.  

И. Уитни и П. Смит из отобранных ими 6758 представителей 24 школ 

районов города Шеффилда в Великобритании в возрасте от 8 – 16 лет, выясни-

ли, что 27% детей начальной и средней формы обучения перенесли буллинг, а 

10 процентов от выше указанного количества опрошенных указали, что наси-

лие в рассматриваемой форме насилия происходило, по крайней мере, один раз 

в неделю в равной степени в отношении как мальчиков, так и девочек. 

Другие ученые, как И. Рыверз и П. Смит, исследовав 7000 учащихся 

начальных и средних школ в Великобритании, обнаружили, что в начальных 

классах 29% мальчиков и 24% девочек испытали на себе некоторую форму фи-

зического издевательства; приблизительно 41% мальчиков и 39% девочек под-

верглись вербальной форме насилия в виде словесных оскорблений и почти 

19% мальчиков и 25% девочек испытали на себе косвенные действия буллинг. 

К тому же, приблизительно 12% мальчиков и 5% девочек сообщили о физиче-

ских действиях буллинг.  

Социологическое исследование, проведенное М. Боултоном и К. Анде-

вудом в Великобритании, в Йоркшире, на основе использования анкеты, разра-

ботанное Д. Олвеусом при изучении взаимодействий между собой 296 студен-

тов в трех городских средних школ. В результате рассмотрения опросного ан-

кетирования около 20% респондентов сообщили, что факты насилия в форме 

различных видов издевательств над ними совершались, причем, большая их 

часть была направлена по отношению к младшим школьникам, в основном ка-

саясь мальчиков [6]. 

Английские ученые Д. Томпсон, Р. Уитни, и П. Смит на основе своих 

исследований констатировали тот факт, что в большей степени действиям бул-

линга подвергаются лица с ограниченными возможностями, а также лица, при-

надлежащие к другой сексуальной ориентации и не относящие к белой расе. 

Что касается изучения взаимодействия с представителями нетрадиционной сек-

суальной ориентации, то в своем исследовании И. Рыверз доказывает, что из 

140 школьников, являющихся геями и лесбиянками, 80 процентов подвергались 

либо физическим или словесным оскорблениям со стороны своих одноклассни-

ков. 

Учащиеся, имеющие ограниченные возможности, действительно, часто 

подвергаются существенным рискам буллинга и являются постоянно его жерт-

вами. Так, в Дублине, социологами А. О’Море и Б. Хиллери проводилось ис-

следование, в котором приняли участие 783 учащихся в четырех школах, на ос-

новании которого было обнаружено, что 12 процентов обучаемых испытали, по 

крайней мере, один раз в неделю или более, на себе действия буллинга. 

А исследования, проведенные О. Набузокой и П. Смиттом, показало, что 

33% школьников с ограниченными возможностями также являлись жертвами 

действий буллинга. 

Существует ряд доказательств того, что расовая и этническая принад-

лежность, как уже было указано, может быть фактором в совершении действи-
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ях боуллинга. Так, С. Моран, П. Смит, Д. Томпсон и И. Уитни в своих исследо-

ваниях доказали, что азиатские дети имеют более высокие риски подвергнуться 

буллингу, чем другие национальные меньшинства. Канадские учащиеся, по 

сведениям А. Карахи, Д. Пеплера и С. Циглера, на основе 43% выборки, выпол-

ненной в Торонто, сообщили, что над ними совершали насильственные дей-

ствия из-за их расовой принадлежности. Основными причинами, по мнению 

лиц, для инициирования буллинга, стали следующие факторы: низкий социаль-

но-экономический статус, ношение очков, избыточный вес, появление в нетра-

диционной форме одежды [9]. 

На основе работ ирландских ученых в результате исследования прове-

денного ими анкетирования среди 783 учащихся в возрасте от 7 до 13 лет, обу-

чающихся в четырех школах, выяснилось, что 10 процентов респондентов при-

знались в участие в совершении различного рода издевательств над сверстни-

ками. 

В Швеции, около 15% учащихся вторых и третьих классов в возрасте 8 и 

9 лет сообщили, что испытывали на себе действия буллинга [6]. 

Итальянские социологи на основе опроса, проведенного в Риме среди 

113 девочек и 125 мальчиков в возрасте от 11 – 14 лет, выявили, что примерно 

половина из вышеуказанного количества школьников были подвержены дей-

ствиям буллинга. Среди этих жертв 34% составляли девочки, 25% – мальчики). 

Первые испытали на себе косвенную форму буллинга, вторые прямую [5]. 

Сорок девять процентов обучающихся, отобранных в ходе исследования 

канадскими учеными, подтвердили тот факт, что испытали на себе, по крайней 

мере, раз или два раза в течение четверти различные формы буллинга. Самый 

высокий процент среди них составлял те школьники, которые признали, что 

над ними особенно издевались в 5 и 6 классах. 8% канадских студентов указа-

ли, что они подвергались буллингу постоянно или в раз в неделю, или немного 

чаще [9].  

На основе опубликованной статьи «Bullying: What can you do about it?» в 

журнале «Awake» среди публикаций, которые рассматривали проблемы совре-

менного образования в Японии, содержались факты о том, что 15% обучаю-

щихся в начальной школе были подвержены различным формам буллинга, в 

Австралии и Испании по оценкам этих же авторов данные об этом феномене 

приближались к 17% [8]. 

В американских школах, согласно исследований С. Лимбера и В. Фле-

ракса, было выявлено, что примерно 2,1 млн. учащихся являются хулиганству-

ющими элементами, связанными с действиями буллинга и 2,7 млн. – их жерт-

вами. По данным статьи «Bulling in Schools: International Variations» сообщает-

ся, что каждый день более чем 160,000 американских школьников пропускают 

школу из-за боязни посещать учебное заведение вследствие различного рода 

запугиваний [7]. 

Также было выявлено, что действия буллинга происходит чаще всего на 

территории школы, а не как часто полагают, вне школы. Однако, как полагают 

И. Уитни и П. Смит, основываясь на свои наблюдения, в Великобритании 
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большинство фактов буллинга происходило на детской площадке, особенно 

среди школьников начальных и средних школ, редко в классах и коридорах. 

Известно, по оценкам этих же социологов, что случаи буллинга имели место в 

помещениях туалетных комнат. Было также отмечено, что редко действия бул-

линга совершались над жертвами по дороге в школу или обратно.  

Итак, нами были кратко раскрыты ряд определений асоциального явле-

ния буллинга, его масштаб в некоторых странах мира и наиболее уязвимые 

жертвы этого феномена.  
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В современной России коррупция приобрела признаки непредсказуемо-

го по характеру глобального правового, социального и политического феноме-

на. Это явление негативно сказывается во всех сферах общественной жизни: 

видоизменяет правовые и этнические отношения, деформирует общественное 

правосознание и мораль. Коррупция отражает тревожные тенденции развития 

общества, кроме того препятствует полноценному поступательному экономи-

ческому и политическому развитию государства и представляет угрозу для эф-

фективного развития социума. 

В последние годы проблема коррупции в России находится на вершине 

общественного дискурса. В 2010-2011 гг. Правительственная комиссия Мини-

стерства экономического развития России в целях исполнения поручений Пре-

зидента РФ организовала проведение социологических исследований среди 

всех социальных слоев населения в различных регионах страны для оценки 

уровня коррупции в стране и эффективности принимаемых антикоррупцион-

ных мер. В 70 субъектах РФ независимой экспертной организацией Общерос-

сийский общественный фонд «Общественное мнение» было опрошено 17,5 тыс. 

респондентов в возрасте от 18 лет и старше.  

Ежегодные социологические исследования показывают, что уровень 

коррупции в России снижается. По мнению заместителя начальника Управле-

ния Президента РФ по вопросам противодействия коррупции В. Михайлова, 

механизмы противодействия коррупции, развивающиеся с 2008 г. начали ак-

тивно функционировать. Согласно данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованным в марте 2015 г., россияне 

все больше замечают действия руководства РФ, направленные на борьбу с кор-

рупцией. Так, если в 2005 г. индекс борьбы с коррупцией составлял – 

35 пунктов, то в 2015 г. достиг 5 пунктов.  

В различных регионах РФ органами государственной власти и управле-

ния проводилось изучение общественного мнения «Оценка населением уровня 

коррупции». Весной 2015 г. в Удмуртской Республике проводился мониторинг 

общественного мнения, целью которого было выяснить особенности восприя-

тия коррупционных проявлений на территории Удмуртии и дать оценку эффек-

тивности мер по борьбе с коррупцией в регионе. Исследование мнения населе-

ния осуществлялось методом формализованного интервьюирования респонден-

тов с использованием информационных технологий в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в Удмуртской Республике. Исследо-

вание проводилось на базе специального модуля, размещенного на Официаль-

ном сайте Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Рес-

публики в период с 12 февраля по 04 марта 2015 г.  

Все вопросы можно разделить на несколько групп: 

1) Вопросы, посвященные изучению общего состояния уровня кор-

рупции; 
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2) Вопросы, оценивающие состояние уровня коррупции в Удмуртской 

Республике; 

3) Вопросы, выявляющие органы власти, где наиболее часты проявле-

ния коррупции; 

4) Вопросы, оценивающие коррупционные проявления в сфере обра-

зования и здравоохранения; 

5) Вопросы, изучающие личный опыт граждан в отношении корруп-

ционных ситуаций; 

6) Вопросы, выясняющие эффективность мер по противодействию 

коррупции. 

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных счи-

тают коррупцию пагубным для нашей страны явлением. Так. 69,8 % респонден-

тов отметили, что «коррупция разлагает нас и нашу власть». По мнению жите-

лей Удмуртии, чаще всего коррупция выражается в «злоупотреблении служеб-

ными полномочиями» (73,6 %) и «хищении бюджетных средств» (57,9 %). 

«Слабый контроль за действиями чиновников» (74,4 %) и «недостаточная мера 

наказания за факты коррупции» (67,7 %) являются основными причинами кор-

рупционных действий.  

Для большинства опрошенных жителей Удмуртской Республики основ-

ным источником информации о случаях коррупции является Интернет (74,2 %).  

Коррупционные проявления ощущает на себе и на своей жизни почти 

половина опрошенных респондентов. Так, 47,3 % респондентов сказали, что 

узнали о коррупции из собственного опыта. Примерно каждый третий опро-

шенный узнал о случаях коррупции «по слухам» (29,8 %). Кроме того, весомым 

источником информации о коррупции является и федеральное телевидение 

(41,5 %), особенно для жителей сел и деревень.  

На основании ответов респондентов на вопрос: «По вашему мнению, ка-

кой из видов коррупции наиболее распространен в Удмуртской Республике?», 

был составлен рейтинг видов коррупции на территории Удмуртии. Так, поло-

вина опрошенных считает, что самым распространенным видом коррупции яв-

ляется «использование должностными лицамислужебного положения для по-

лучения каких-либо благ и преимуществ». На втором месте «откаты или услуги 

для победы в конкурсах и тендерах» – этот вид коррупции назвал каждый тре-

тий опрошенный, затем «присвоение бюджетных средств» (28,7 %), «содей-

ствие в решении каких-либо вопросов по признакам родства» (25,6 %), «взя-

точничество» (20,9 %), «землячество/кумовство» (16,2 %) и «вымогательство» 

(7,4 %). 

Результаты опроса показывают, что жители Удмуртии обладают невы-

сокой гражданской ответственностью в отношении пресечения коррупционных 

явлений. 

Самой популярной причиной, которая стала или могла стать поводом 

для взятки или оказания «услуги» должностному лицу, по мнению опрошен-

ных, стало искусственное затягивание решения вопроса должностным лицом. 

Менее одной четверти респондентов сказали, что «часто возникают случаи, ко-
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гда решить определенный вопрос другим (законным) способом не существует». 

Каждый шестой отметил, что дав взятку или оказав услугу, он сможет гораздо 

быстрее, проще и дешевле решить любой вопрос. 

По итогам Интернет-опроса составлен рейтинг органов власти и органи-

заций, в которых, по мнению населения, наиболее часты проявления корруп-

ции. В тройке лидеров органы местного самоуправления – 49,1 %, региональная 

власть (36 %) и ГИБДД, ГАИ (35 %). Высокий процент также показывают сфе-

ры здравоохранения (31,3 %) и образования (22,3 %). 

Наименее подвержены коррупции, по мнению жителей республики, ар-

мия, военкоматы (6 %), средства массовой информации (6 %) и сельское хозяй-

ство (1,2 %). 

Результаты исследования показали, что преобладающее большинство 

жителей республики (67,8 %) сталкивались с ситуацией, когда они были вы-

нуждены давать взятку или подарок служащему, чтобы решить свои проблемы. 

Одна треть опрошенных с такой ситуацией не сталкивалась. 

Наиболее подвержены коррупции, по результатам личного опыта граж-

дан, следующие сферы: образования (72,8 %), медицина (56 %), ГИБДД, ГАИ 

(34,6 %). Менее коррумпированными являются сфера жилищно-коммунального 

хозяйства (10,3 %), сфера трудоустройства (8,7 %), судебные органы (8,5 %), 

военкоматы (6,2 %).  

Рейтинг наиболее коррумпированных сфер и структур коррелирует с си-

туациями, которые заставили участников опроса прибегнуть к взятке. Самыми 

«популярными» ситуациями являются: устройство ребенка в детский сад (31,4 

%), получение бесплатной медицинской помощи в поликлинике, больнице (28,2 

%), урегулирование ситуации при нарушении правил дорожного движения 

(27,4 %), прохождение медицинского осмотра, получение справки в больнице 

(24,0 %), прохождение техосмотра (19,2 %). 

Опрос показал, что почти половина опрошенных (44,9 %) утверждает, 

что ничего не знает или не владеет полной информации о мерах, принимаемых 

органами власти и для борьбы с коррупционными проявлениями. 

Среди основных мероприятий, проводимых органами власти в сфере 

борьбы с коррупцией, наиболее известны «снятие с должности, увольнение 

должностного лица, уличенного в коррупции» (35,4 %), «принятие законода-

тельных актов, направленных на борьбу с коррупцией» и «учреждение специ-

ального органа, нацеленного на борьбу с коррупцией» упоминались небольшим 

количеством респондентов».  

В целом можно отметить, что в отношении коррупции у жителей Уд-

муртской Республики сложилось неоднозначное мнение. С одной стороны 

население высказывается отрицательно в отношении коррупционных явлений, 

с другой стороны готово дать взятку или оказать услугу, если это поможет ре-

шению какого-либо личного вопроса. При этом значительное количество 

опрошенных говорят, что не будут обращаться в соответствующие структуры, 

если столкнуться с коррупционной ситуацией. 
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В современном российском обществе устойчивый научный интерес 

представляет такое социальное явление, как предпринимательство. 

Предпринимательство является сложным социально-экономическим продуктом, 

исследование которого наиболее плодотворно происходит, как правило, на 

стыке нескольких гуманитарных наук. Прежде всего, предпринимательство 

является предметом исследования экономической науки, права, юриспруденции, 

но не только. Предпринимательство, как явление социально обусловленное, 

изучается и в рамках социологии, а также связанных с ней дисциплин: теории 

организаций, экономической социологии, социологии управления, научного 

менеджмента, маркетинга и других. 

Существует устойчивое мнение, что есть шесть ключевых векторов, по 

которым происходило формирование и развитие концепций 
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предпринимательства: 1) анализ социально-политического аспекта 

предпринимательства, места и роли предпринимателей в социально- 

политической системе; 2) анализ социентального (системного) аспекта 

предпринимательства как элемента социально-экономической системы; 3) 

анализ социокультурного аспекта как процесса взаимодействия хозяйственных 

субъектов с неэкономическими факторами общественной динамики; 4) анализ 

феномена предпринимательства в русле концептуальной схемы социальной 

рыночной экономики; 5) анализ рисковой деятельности как основы 

предпринимательского процесса; 6) анализ организационных и управленческих 

аспектов предпринимательской деятельности, формирование представлений о 

предпринимательской организации и предпринимательском поведении бизнес-

руководителя[1,с.35]. Наверное, это так, однако только перечисленных векторов 

явно недостаточно, явление предпринимательства гораздо богаче и по наличию 

многообразных общественных связей, и по включенности в сложную и 

постоянно усложняющуюся систему социальных институтов и отношений. 

В современной России вполне можно выделить и иные сферы анализа 

предпринимательства, в частности, это могут быть: этнокультурная и 

социально-экономическая, социально-политическая и правовая. В каждой из 

этих сфер можно выделить собственно три уровня исследования этого 

феномена - личностный, корпоративный, институциональный. На каждом из 

них вполне отчетливо проявляются особенности исследования института 

предпринимательства, актуализируются присущие ему связи и отношения, 

отличные от связей и отношений другого, более высокого уровня. 

Существует устойчивое мнение, что изучение такого сложного 

феномена, каким является предпринимательство, наиболее четкое и 

последовательное отражение находит в экономической теории. Экономическая 

теория опирается на определенные основания: предположение о 

рациональности выбора, свободного доступа к информации, полной свободы 

экономических субъектов, что дает возможность позитивного, нормативного и 

функционального анализа и экономико-математического моделирования. 

Экономическая теория рассматривает предпринимательство как некий 

значимый ресурс экономической деятельности, наряду с материальными, 

финансовыми, сырьевыми, информационными и другими, наличие которых в 

обществе не подвергается сомнению. Экономическая теория трактует 

предпринимателя как теоретическую категорию, обозначающую субъекта, 

выполняющего в экономике некую специфическую функцию, вносящую 

динамизм в экономические процессы. Уровень развития предпринимательства 

определяют три фактора,  носящих социальный характер: мобильность рабочей 

силы, развитость традиций предпринимательства, сложившихся в обществе, 

качество поддержки. 

Различные исследования выявили, что ещѐ во второй половине 80-х 

годов, когда экономика была более стабильной, место работы менял каждый 

четвертый работник, а каждый пятый и профессиональную ориентацию. Начало 
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экономических реформ, сопровождавшееся массовыми остановками 

предприятий, привело к увеличению количества случаев смены места работы, и 

темпы подобной тенденции лишь нарастали: за 4 года – 26,2%, а в 90-е – более 

40% граждан поменяли место работы. 

РНИС и НП провел исследование предпринимательского потенциала 

Российского общества [2, с.6]. Готовность начать собственное дело 

продемонстрировали 10,5% респондентов, однако, они по тем или иным 

причинам еще не предприняли шаги в этом направлении. Примерно половина 

желающих начать свой бизнес полагали, что обладают для этого необходимыми 

знаниями, навыками и опытом.  Иными словами, считающих для себя 

возможным начать собственное дело вдвое больше, чем тех, кто уверен, что 

располагает для этого требуемым человеческим капиталом. Примерно 40% 

желающих открыть собственное дело удерживала боязнь неуспеха. Таким 

образом, потенциальных предпринимателей в обществе оказалось вдвое больше 

чем реальных.  

Сложившиеся традиции предпринимательства будем рассматривать с 

широких позиций, включая в понятие и общественное мнение, создаваемое 

СМИ, и наличие возможности у бизнесменов оказывать влияние на принятие 

решений властями. Российская пресса, по нашему мнению, уделяет 

недостаточно внимания вопросам предпринимательства. В 2010 году 

«Московский комсомолец» употреблял словосочетание «малое 

предпринимательство» 38 раз, учитывая, что данное издание является одним из 

самых массовых. Опубликованных в нѐм заметок и статей на данную тематику 

было 15. У одной из влиятельнейших газет «Коммерсантъ» эти же параметры 

выражены в следующих цифрах: 53 упоминания и 23 заметки. Лучше ситуация 

в среде электронных СМИ.  

За последние годы Интернет стал важным инструментом 

предпринимателей. По данным различных опросов получается, что 95,9% 

представителей малых предприятий пользуются компьютерной техникой в 

бухгалтерии, 40% – электронной почтой при осуществлении деловой 

переписки, 20% – различными ресурсами для получения и распространения 

рекламы. 

Важным фактором развития малого предпринимательства является 

поддержка со стороны государства. Его основная задача в этом вопросе 

сводится к созданию институциональных условий, установлению правил 

которые способствовали бы успешному развитию этому новому институту. В 

90-е годы в правовой среде, в которой развивалось предпринимательство, 

постоянно происходили кардинальные изменения. Законодательство стало 

относительно стабильным после 2004 года. Оно ещѐ требует доработок, но, тем 

не менее, даѐт базу для развития. Предпринимательство присутствует в 

поведении рыночных субъектов помимо и вне объективных экономических 

законов. Теория предпринимательства, таким образом, перерастает 

экономическую науку и вторгается в область субъективных, психологических и 
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социологических подходов. 

Социология в рамках прикладных исследований анализирует 

принадлежность предпринимателей к определенным социальным группам, 

стратам, социальным общностям. 

Теоретические исследования российского предпринимательства сегодня 

должны опираться на методологические концепции экономической социологии 

- достаточно молодой науки, использующей «все поле методологии» в своем 

анализе. Возможность использования как классической, так и неклассической 

методологии, а также концепции «системного плюрализма» существенно 

расширяет научный поиск, позволяет выявить новые критерии исследуемого 

предмета, дать новые интерпретации, освоить новые смыслы российского 

предпринимательства. 

Подобного рода социологический анализ особенно значим при 

неустойчивых, кризисных состояниях общества, при недостаточной развитости 

рыночной экономики, отсутствии четко оформленных, полностью 

сложившихся, и главное, эффективно действующих социально- экономических 

институтов. В обществах, не прошедших до конца путь модернизации своей 

экономики, не имеющих доминирующих, высокоразвитых рыночных 

отношений в сфере хозяйства, применение экономических методов 

исследования затруднительно, но одновременно возрастает роль и значение 

социологии. 

Мы считаем, что проблема изучения отечественного 

предпринимательства еще далека от своего завершения, сегодня необходимы 

усилия многих ученых - экономистов и социологов, юристов и политологов, 

историков и психологов - для анализа этого сложного общественного феномена. 

Здесь вероятны следующие направления дальнейших исследований: 

практически не изучен гендерный аспект российского предпринимательства[3], 

нуждаются в изучении возможности предпринимательства в развитии местных 

территориальных сообществ, следует обстоятельно рассмотреть способность к 

реформированию самого института предпринимательства в условиях постоянно 

меняющегося мира. 
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Данная статья посвящена анализу результатов исследования профессиональных 

ценностей преподавателей вуза. В работе приводится авторская классификация профессио-

нальных ценностей педагогов, и на ее основе выстраивается и анализируется современная 

иерархия ценностных ориентаций вузовских преподавателей. 
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This article is devoted to the analysis of results of sociological research of professional 

values of teachers of higher education institution. Author's classification of professional values of 

teachers is given in work, and on its basis the modern hierarchy of valuable orientations of high 

school teachers is built and analyzed. 

Keywords: valuable orientations, social importance. 
 

Рассматривая образование с точки зрения реализации не только инфор-

мационной, но и аксиологической функции, можно глубже оценить и раскрыть 

сущность профессионально-педагогической деятельности. Общественная 

функция педагогической деятельности в целом и преподавательской деятельно-

сти в частности особенно важна в связи с тем, что именно в рамках данной 

профессии происходит трансляция ценностных ориентаций будущим поколе-

ниям. Изучение системы ценностных ориентаций преподавателей вуза совре-

менного общества особо актуально и важно для социологической науки.  

Важен и процесс субъективизации системы педагогических ценностей 

конкретным человеком, поскольку ее уровень является показателем личностно-

профессионального развития педагога. 

Для анализа ценностных ориентаций вузовских преподавателей было 

проведено социологическое исследование, выборка которого составила 545 че-

ловек, из них 47% мужчин  53% женщин. В опросе приняли участие преподава-

тели из Пензенской, Ульяновской, Саратовской областей, Республики Мордо-

вия. Возрастная выборка выглядит следующим образом: до 30 лет – 25%, 31-40 

лет – 25%, 41-50 лет – 20%, 51-60 лет- 17%, более 61 лет – 13%. 

При определении набора ценностных ориентаций, вошедших в анкету, 

были проанализированы и использованы несколько видов классификаций цен-

ностей (на примере таких авторов как Б.Т.Лихачев, Г. И.Чижакова, 

В.Э.Тамарин, И.Ф. Исаев, С.Г. Вершловский и Дж. Хазард, Е.Н. Шиянов,  В.А. 

Сластелин, Н.Ю. Гузева). Однако в рамках данного исследования мы предлага-

ем проанализировать содержание ценностных ориентаций преподавателей на 

основании авторской классификации.  
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Рисунок 1. Классификация профессиональных ценностей вузовских преподавателей 
 

Рассматривая профессиональную деятельность преподавателя в контек-

сте исследования проблем интеллигенции, мы делаем особый акцент на обще-

ственную значимость его труда, считая, что данный вид деятельности предпо-

лагает высокую степень альтруизма – т.е. деятельности для других. С другой 

стороны, труд выступает ключевым источником реализации потребностей че-

ловека, предполагая высокую степень индивидуализма – т.е. деятельности для 

себя или своего ближайшего окружения. Таким образом, практически любая 

профессиональная деятельность находится на стыке индивидуалистических и 

альтруистических мотивов. Несомненно, что эти две категории (альтруизм и 

индивидуализм) отражаются в ценностных ориентациях личности.  

Предложенный нами принцип деления ценностей на группы предполагает 

разную степень направленности этих понятий в каждой группе ценностей. Если 

ценности условий профессиональной деятельности, самореализации и взаимо-

отношений с окружающей средой носят в большей степени индивидуалистиче-

скую направленность, то ценности научного познания и социальной значимо-

сти профессии – более альтруистическую окраску. Именно соотношение этих 

двух ценностных направленностей в современной структуре ценностных ори-
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ентаций вузовских преподавателей нам хотелось бы проанализировать в рамках 

данного научного исследования.  

Основываясь на приведенной классификации можно представить струк-

туру ценностных ориентаций преподавателей вуза следующим образом (Табли-

ца 1). 
 

    Таблица 1. Иерархия ценностей преподавателей высшей школы. 

Группа ценностных ориентаций Среднее значение Ранг 

Научное познание 4,38 1 

Самореализация 4,11 2 

Условия профессиональной деятельности 4,06 3 

Социальная значимость профессии 4,03 4 

Взаимоотношения с окружающей средой 3,42 5 
 

Анализируя полученные средние значения по каждой группе ценностей 

можно сделать следующие выводы.  

1. Самый высокий ранг имеют ключевые ценности профессиональной 

группы преподавателей высшей школы – ценности научного познания. Мы 

считаем, что именно ценности данной группы являются ключевыми характери-

стиками, отличающими ее от других групп и интегрирующими ее членов. Кро-

ме того, именно ценности научного познания отражают когнитивную и транс-

ляционную функцию образования как социального института. 

2. Второй ранг  принадлежит ценностям самореализации в профессио-

нальной деятельности. С точки зрения мотивационной теории А. Маслоу в 

профессиональной деятельности личность реализует не только свои первичные 

потребности, и особо ярко это выражается в педагогической профессии. Высо-

кий уровень ценностей самореализации свидетельствует о желании преподава-

телей реализовать в профессиональной деятельности свои социальные и твор-

ческие потребности, которые А. Маслоу оценивал как наивысшие. 

3. Достаточно высокий уровень значимости ценностей условий профес-

сиональной деятельности (3 ранг) связан с тем, что преподавание – все же в 

первую очередь представляет собой профессиональную деятельность, которая 

является источником доходов людей. И именно этот факт неизбежно определя-

ет персональное отношение личности к своей профессиональной деятельности 

с точки зрения условий труда, что и отражается в направленности ценностных 

ориентаций.  

4. В среднем менее важными оказываются ценности социальной значи-

мости образовательной деятельности (4 ранг). Именно эта группа ценностей 

характеризует преподавательскую деятельность как общественно важную. Не-

достаточно высокое место данной группы ценностей может свидетельствовать 

об уже наступивших последствиях переориентации вузовской системы на пре-

словутое «оказание образовательных услуг». Во всяком случае, полученные 

нами цифры позволяют говорить о наличии некоторых проблем в процессе 

воспроизводства вузовской интеллигенции в классическом смысле этого слова. 

5. Группа ценностей взаимоотношений с окружающей средой оказалась 

наименее оцененной по сравнению с другими группами (ранг 5). Возможно, 
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низкое ранговое положение данной группы ценностей стоит объяснить тем, что 

свою профессиональную деятельность преподаватели предпочитают анализи-

ровать и оценивать только «изнутри». Этот феномен может свидетельствовать о 

некоторой замкнутости, закрытости данной профессиональной группы.  

Подводя итог, необходимо отметить, что изменения, происходящие в 

общественной, политической, экономической жизни общества неизбежно вли-

яют на систему ценностных ориентаций, а также на распределение функций 

между элементами социальной структуры. В частности изменения, происходя-

щие в образовательной политике, уже вносят изменения в социальную структу-

ру. Реализация идеи предоставления «образовательных услуг» ведет за собой 

уменьшение роли педагогической деятельности преподавателя.  

Сегодня налицо тенденция «отоваривания» образовательной деятельно-

сти. Плата за образование и другие траты и издержки, связанные с его получе-

нием, рассматривается как инвестиции, их эффективность сравнивается с эф-

фективностью вложений в другие сферы. При таком подходе обесценивается 

социальная сущность образования – его трансляционная, аксиологическая, со-

циализирующая функции постепенно размываются. 

Следует также отметить, что приведенные в данной статье результаты 

отражают оценку педагогической деятельности только «изнутри», т.е. самими 

преподавателями. Общие выводы о снижении социальной значимости вузов-

ской деятельности необходимо подкреплять также и внешними оценочными 

данными. Это приводит нас к необходимости проведения дополнительных эм-

пирических исследований для выявления социальной роли преподавателя в со-

временной социальной структуре. 
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The article pays attention to the characteristic features of foreign practice of increasing the 

investment attractiveness of the region on the example of countries such as China, Ireland and the 

USA. Deals with the practices of state participation in the increase of investment attractiveness and 

main socio-economic factors. 
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Пристальное внимание в экономической литературе уделяется исследо-

ванию понятия инвестиционной привлекательности, которое невероятно слож-

ное и трактуется достаточно неоднозначно.  

В настоящей статье инвестиционная привлекательность рассматривается 

как комплекс мер, обуславливающих в совокупности потенциальный платеже-

способный спрос на инвестиции, стимулирующий их привлечение в средне-

срочной перспективе, с задачей сохранения и создания конкурентных преиму-

ществ региона, формирование требуемых масштабов, структуры, источников 

получения и направлений применение инвестиций в отраслях экономики. 

По всей вероятности необходимо рассмотреть и другие трактовки инве-

стиционной привлекательности.  

К примеру, П.Л. Калашников считает, что инвестиционная привлека-

тельность – это совокупность экономико-психологических показателей, опре-

деляющих для инвестора вероятность обретения  максимум прибыли в резуль-

тате вложения капитала при наименьшем риске вкладывании средств. Под пси-

хологической составляющей показателей инвестиций понимается их субъек-

тивная оценка инвестором [1]. Инвестиционная привлекательность по мнению, 

http://pr-cy.ru/synonyms/?word=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://pr-cy.ru/synonyms/?word=%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE
http://pr-cy.ru/synonyms/?word=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://pr-cy.ru/synonyms/?word=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://pr-cy.ru/synonyms/?word=%D0%BF%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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М.Н. Крейниной складывается из всех показателей, характеризующих их фи-

нансовое состояние [2].  

Оценка инвестиционной привлекательности регионов играет весомую 

роль при планировании инвестиционной деятельности. Продукция и предприя-

тия одной отрасли (подотрасли), находящиеся в разных регионах, имеют весьма 

многообразную привлекательность. Это зависит от таких факторов, как место-

расположение, развитие транспортной сети, характеристика социальных усло-

вий, развитие инфраструктуры, природно-климатические условия и наличие ре-

сурсов [3]. 

Анализируя ряд научных исследований, осуществляемых выдающимися 

представителями отечественной и зарубежной экономических школ, можно с 

уверенностью утверждать, что для устойчивого развития территории необхо-

димо стимулировать повышение инвестиционной привлекательности.  

Рассмотрим сложившиеся подходы к анализу инвестиционной привле-

кательности региона. Можно выделить критерии, которые используются в оте-

чественных научных исследованиях для оценки инвестиционной привлекатель-

ности страны. Для этого воспользуемся классификацией, приведенной Н. В. 

Игошиным [4], и выделим три основных подхода:  

– суженный подход: основывается на отношении динамики ВВП, наци-

онального дохода и объемов производства, пропорции норм сбережения и по-

требления, состояния законодательной системы, регулирования инвестицион-

ной деятельностью, динамики инвестиционных рынков и региональных рын-

ков, в том числе фондового т.д.;  

– факторный (расширенный) подход основывается на оценке комплекса 

факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность. Спе-

цифика его заключается в том, что до сих пор еще не сформирован окончатель-

ный перечень этих факторов;  

– рисковый подход позволяет оценить привлекательность региона для 

инвестирования и сопоставить степень риска, характерный новому объекту 

вложения инвестиций, с действующим. Составляющими этого подхода являют-

ся два показателя: инвестиционный потенциал и инвестиционные риск. Один 

подход оценивает объективную сторону процесса, т. е. инвестиционный потен-

циал экономической системы, другой – неформальные факторы инвестицион-

ного климата и риска.  

Применительно к российской действительности суженный подход пока-

зал следующее. В качестве основного экономического показателя (индикатора) 

оценки привлекательности региона предложено было применять уровень базо-

вой рентабельности производства, оцениваемый как отношение прибыли от ре-

ализации товаров (услуг) в регионе к общей сумме используемых активов. Так, 

базовая рентабельность Москвы - 21%, Дальнего Востока –13% Поволжья -11% 
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и т.д [5]. Анализируя подход к оценке привлекательности региона, следует от-

метить, что не совсем справедливо увязывать ведущее место Москвы по при-

влекательности с рентабельностью производства этого региона.  

Суженный подход отличается сравнительной не обременѐнностью ана-

лиза и расчетов. Он универсален, его можно использовать для исследования 

инвестиционной привлекательности хозяйственных систем разного уровня.  

В результате, для получения более точной оценки привлекательности 

экономических систем стали увеличивать и усложнять систему анализируемых 

экспертами критериев и использовать количественные (статистические) показа-

тели.  

На основе факторного подхода учеными Института экономики Россий-

ской Академии наук разработан факторный подход, который основывается на 

наборе следующих основных факторов - ресурсов, объективно влияющих на 

инвестиционный климат региона:  

1) факторы и ресурсы, характеризующие экономический потенциал ре-

гиона, который понимается как совокупная способность экономики региона, 

его предприятий, удовлетворять запросы населения региона, общественные по-

требности (природные ресурсы, трудовые ресурсы, обеспеченность региона 

научно-техническим потенциалом и пр.);  

2.) зрелость рыночной среды в регионе как фактор инвестиционной при-

влекательности, который состоит из таких показателей как конкурентная среда, 

развитость инфраструктуры, степень вовлеченности населения в инвестицион-

ный процесс и пр.  

3) политические факторы, т.е. доверие населения к региональной власти, 

взаимоотношения региона с федеральным Центром, состояние политической 

стабильности в регионе;  

4) социальные и социокультурные факторы, т.е. уровень жизни населе-

ния региона; динамика и структура преступности в регионе; влияние миграции 

на инвестиционный процесс; условия работы для иностранных специалистов;  

5) организационно-правовые факторы, т.е. отношение региональных 

властей к иностранным инвесторам: наличие и исполнимость в регионе право-

вых актов, защищающих права инвесторов и предусматривающих для них 

льготы (налоговые, таможенные и др.); доступность информации;  

6) финансовые факторы, т.е. состояние доходной части бюджета региона 

(дефицитный бюджет, конечно, мало способствует инвестиционной привлека-

тельности региона); доля убыточных предприятий в регионе.  

Современные подходы к группировке факторов инвестиционной при-

влекательности региональной хозяйственной системы позволяют уточнить их 

классификацию и выделить 12 классификационных признаков (табл. 1).  
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Таблица 1.  Классификация факторов, влияющих на инвестиционную привлекатель-

ность региональной хозяйственной системы [6]. 
 

Классификационный признак Виды групп факторов 

Источник возникновения  Внешние (глобальные, национальные) и внут-

ренние (региональные)  

Зависимость от деятельности людей  Объективные и субъективные  

Составляющие инвестиционной при-

влекательности  

Инвестиционный потенциал, инвестиционные 

риски  

Направленность воздействия  Благоприятные и неблагоприятные  

Длительность воздействия  Долговременные, среднесрочные и краткосроч-

ные  

Сфера формирования  Институциональные, экономические, политиче-

ские, финансовые, социальные и социокультур-

ные, организационно-правовые, инновацион-

ные, экологические и др.  

Предсказуемость  Предсказуемые (прогнозируемые) и непредска-

зуемые (непрогнозируемые)  

Управляемость  Управляемые (регулируемые) и неуправляемые 

(нерегулируемые)  

Способ выражения  Количественные и качественные  

Степень детализации  Первого порядка, второго порядка, n-го порядка  

Значимость  Существенные и несущественные  

Степень интенсивности изменений  Быстро меняющиеся, умеренно меняющиеся, 

медленно меняющиеся и практически неизмен-

ные  
 

Таким образом, можно сказать, что для оценки привлекательности реги-

она факторный подход является наиболее подходящим, так как позволяет мак-

симально эффективно использовать все источники ресурсов; учитывает связь 

инвестиционного климата региона с условиями деятельности инвестора благо-

даря широкому использованию статистических данных, нивелирующих субъек-

тивные экспертные оценки.  

Рисковый подход используется международными рейтинговыми 

агентствами (МРА), среди которых абсолютно доминируют три агентства: 

Moody's, Fitch Ratings и Standart & Poor's, а также Arthur Andersen, IBCA и др. В 

настоящее время комплексные рейтинги инвестиционной привлекательности 

стран мира периодически публикуются ведущими экономическими журналами 

мира: Euromoney, Fortune, The Economist. 

Более востребованным и обоснованным источником статистической и 

аналитической информации является рейтинг журнала Euromoney, представля-

ющий комплексную оценку инвестиционной привлекательности государств. 

Оценка инвестиционного риска и надежности стран проводится два раза в год, 

используя специальные финансовые или кредитные рейтинги государств.  
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Таблица 2.  Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования [7]. 
 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

 Миллиардов рублей 

Инвестиции в основной капитал - всего 2893,2 6625,0 8445,2 9595,7 10065,7 10376,8 

в том числе:       

собственные средства 1287,2 2715,0 3539,5 4274,6 4549,9 4749,2 

привлеченные средства 1606,0 3910,0 4905,7 5321,1 5515,8 5627,6 

из них кредиты банков 235,6 595,8 725,7 806,3 1003,6 1098,3 

в том числе кредиты иностранных банков 27,9 150,0 149,4 113,7 107,7 266,4 

заемные средства других организаций 171,1 404,7 485,8 588,2 626,1 658,5 

инвестиции из-за рубежа … … … … 76,4 87,8 

бюджетные средства 589,2 1294,9 1622,0 1712,9 1916,3 1764,5 

в том числе из:       

федерального бюджета 202,2 661,9 855,1 926,6 1009,9 945,2 

бюджетов субъектов Российской Федера-

ции 

356,1 542,8 665,7 677,0 753,3 668,1 

средства местных бюджетов … … … 109,3 153,1 151,2 

средства внебюджетных фондов  15,6 21,0 18,2 33,3 27,9 23,9 

средства организаций и населения, при-

влеченные для долевого строительства  

108,6 144,2 172,7 259,5 294,9 366,5 

 из них средства населения … 80,5 111,6 197,1 234,7 280,5 

прочие 485,9 1449,4 1881,3 1920,9 1570,6 1628,1 

из них       

средства вышестоящих организаций 306,8 1161,8 1604,0 1615,5 1304,1 1358,8 

средства от выпуска корпоративных обли-

гаций 

8,9 0,9 0,4 4,2 1,9 5,9 

средства от эмиссии акций 90,5 72,4 82,0 95,6 100,2 117,0 
 

Из таблицы видно, что основные средства по источникам финансирова-

ния поступают из собственных и привлеченных средств, однако темпы роста за 

период с 2012 по2014 годы несколько замедлились. Данное обстоятельство ука-

зывает, что финансирование реального сектора экономики недостаточно. 

В свою очередь активное развитие сферы кредитования повысило ин-

фляционные риски. В результате ставка рефинансирования Центрального банка 

России в сентябре 2013 года выросла по отношению к предыдущему году на 

0,25% и составила 8,25%. Ужесточением монетарной политики, по мнению 

многих экспертов, было оправдано. С помощью этого Банк России намеревает-

ся сдерживать инфляционные ожидания, так как рост продовольственных цен, 

быстрые темпы роста кредитования, а также напряженность на рынке труда 

указывают на возможность дальнейшего роста инфляции.  

Следует отметить, что методика МРА основывается на анализе кредит-

ного риска и характеризуется оценкой способности государств своевременно и 

полностью выполнять свои долговые обязательства. Используется до 25 значе-

ний (уровней, ступеней) кредитного рейтинга. Эти значения по-разному разби-

ваются на несколько крупных классов, но чаще всего на три группы: инвести-

ционные, спекулятивные и аутсайдерские рейтинги.  

Поясним, что активная разработка в нашей стране методик оценки соци-



106 

 

ально-экономического развития регионов началась в начале 90-х годов, при чем 

основной целью социально-экономических исследований для принятия опти-

мальных управленческих решений стал мониторинг информации об изучаемом 

объекте.  

Отметим, что в условиях инновационной экономики в развитии регио-

нальной хозяйственной системы активную роль начинают играть нематериаль-

ные ресурсы, в том числе инвестиционная привлекательность, которая характе-

ризуется инвестиционным риском, инвестиционным потенциалом, наличием и 

качеством использования интеллектуального, стратегического и администра-

тивного ресурсов. Стратегический ресурс имеет первостепенное значение. Ад-

министративный выступает как обеспечивающий по отношению к нему. Ин-

теллектуальный ресурс определяет способность региональной хозяйственной 

системы к самообновлению и развитию.  

Под стратегическим ресурсом понимается совокупность необходимых 

инструментов, согласованных и сопряженных со стратегией развития хозяй-

ствующих субъектов региональной экономики, а именно: миссии, цели, анализа 

среды, стратегического плана, сценария развития.  

Административный ресурс – совокупность управленческих инструмен-

тов а также административный аппарат, владеющий инновационными знания-

ми, профессиональными компетенциями и высокими моральными качествами, 

способный повышать синергетический эффект путѐм рационального использо-

вания всех видов ресурсов (материальных и нематериальных) и возможностей 

региона, обеспечивающих реализацию стратегии развития региона.  

Интеллектуальный ресурс представляется собой характеристику устой-

чивой способности региона к инновационно-ориентированному развитию. Он 

характеризуется темпами прироста инновационных предприятий и инноваци-

онной продукции в региональной хозяйственной системе на протяжении ряда 

лет. 

Современный уровень развития рынка таков, что компании за счет роста 

нематериальных активов увеличивается имущество организаций: это обуслов-

лено высокой скоростью технологических изменений, развитием информаци-

онных технологий, инвестиционной и инновационной деятельностью, конку-

рентной борьбой. Успех компании во многом зависит от эффективной разра-

ботки и использования инноваций [8]. Нематериальные ресурсы предприятия 

включают в себя все, что имеет стоимость для предприятия и сосредоточено в 

персонале, или возникает из производственных процессов, систем или органи-

зационной культуры: знания и навыки конкретных людей, нормы и системы 

ценностей, характеристики системы управления, базы данных и программное 

обеспечение, производственный опыт, лицензии, бренды, торговые секреты, 

взаимоотношения с потребителями [9].  

Повышенный интерес ученых к нематериальным ресурсам (активам) 

объясняется практикой успешно развивающихся компаний, в структуре активов 

которых преобладают нематериальные ресурсы. Их удельный вес за последние 

40 лет вырос более, чем вдвое. В развитии региональных хозяйственных систем 
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значению нематериальных ресурсов (бренд региона, имидж, стратегия, IT-

технологии и др.), к сожалению, не уделяется должного внимания со стороны 

ученых и практиков. До сих пор не проведена систематизация разрозненной 

информации о нематериальных ресурсах на региональном уровне.  
 

Таблица 3. Инвестиции в объекты интеллектуальной собственности в 

 2013-2014 годах, млн. рублей [10]. 

 2013 2014 

Затраты на отдельные объекты, относящиеся к интеллек-

туальной собственности и продуктам интеллектуальной 

деятельности 129067,3 204367,1 

из них:   

программное обеспечение, базы данных 36297,2 57291,9 

оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы 

и искусства 7968,7 11863,4 

научные исследования и разработки 30876,3 42108,4 

создание и приобретение изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов 4478,2 7763,6 

разведка недр и оценка запасов полезных ископаемых, вклю-

чая произведенные нематериальные поисковые затраты  49446,9 85339,8 
 

Из данных таблицы наблюдается, что основные инвестиции преоблада-

ют в объекты интеллектуальной собственности связанные с производством 

программного обеспечения, а так же на исследования в энергетическом ком-

плексе страны. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что нематериальные 

ресурсы региональной хозяйственной системы не имеют вещественно-

материальной структуры, являются совокупностью непрерывно воспроизводя-

щихся нематериальных объектов и отношений, используемых в производстве и 

реализации еѐ социально-экономических благ.  

Таким образом, инвестиционная привлекательность характеризуется со-

вокупностью различных субъективных и объективных ограничений и возмож-

ностей, обусловливающих интенсивность привлечения и эффективность ис-

пользования инвестиций в хозяйственной системе региона с целью формирова-

ния его материальных и нематериальных ресурсов. Оценка инвестиционной 

привлекательности региональной хозяйственной системы включает два основ-

ных момента.  
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Человек – существо биосоциальное, то есть две важнейших составляю-

щих, соединенных в одно живом организме, предопределяют весь его жизнен-

ный путь, параллельно сосуществуя или временно доминируя. Так, в результате 

различных условий деятельности, традиционно связанных и с состоянием здо-

ровья человека, и с изменением круга общения (как следствие выхода не пен-

сию), и с общими сложностями  взаимодействия с окружающими, увеличивает-

ся количество граждан уставших от людей и предпочитающих на данном треть-

евозрастном этапе собственной жизни одиночество, испытывая негативные 

эмоции по отношению ко всему новому. По мнению О.Л. Антоновой, «...в той 

http://www.raexpert.ru/researches/regions/investclimate/#rating/
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или иной степени подобные особенности наблюдаются примерно у каждого 

четвертого пожилого человека...» [1, с. 252], что, бесспорно, актуализирует за-

явленную тему данной статьи. Также, мы соглашаемся с А.В. Левченко в том, 

что изучение различий переживаний одиночества и его преодоления пожилыми 

людьми позволит систематизировать существующие данные об этом феномене 

[5, с. 200], но, на наш взгляд, изучение и исследование этой сферы, помимо это-

го,  приведет и к организации дифференцированной помощи в преодолении 

кризисный состояний одиночества пожилыми гражданами. 

Представители третьего возраста в современной России гетерогенны, то 

есть имеют различные социальные, экономические, психологические, физиче-

ские и другие характеристики, что существенным образом влияет на степень и 

иерархию их переживания одиночества. Так, например, по данным М.В. Про-

хоровой, «...чем выше уровень развития физического капитала у пожилых лю-

дей, тем в меньшей степени наблюдается предрасположенность к переживанию 

одиночества...» [6, с. 62]. Хорошее здоровье и активный образ жизни не позво-

ляют пенсионерам по возрасту замкнуться на собственном бытие, отгородив-

шись от окружающего мира. 

Следующим значимым фактором одиночества является факт отдельного 

проживания пожилых людей от детей и внуков. По словам главы Федеральной 

службы государственной статистики А. Суринова, доля тех, кто живет в семьях, 

состоящих из двух супружеских пар, когда старики живут с детьми, составляет 

в России 4% [3]. Соответственно, остальные проживают отдельно как с супру-

гом, так и без него (если брак распался или один из супругов уже умер). Г.А 

Величко утверждает, что «...дефицит времени, погруженность в проблемы на 

работе, вопросы воспитания детей не позволяют уделять должного внимания 

пожилым родителям, обеспечивать им бытовой и психо-эмоциональный ком-

форт. «...» отдаленные от близких родственников, пожилые люди испытывают 

чувство тоски, покинутости, опустошенности, апатии...» [2, с. 33]. В результате, 

пожилой человек, забытый родственниками обзаводиться другими «близкими» 

ему людьми, среди которых продавец, почтальон и другие [8, с. 6]. 

Исследователи одиночества, традиционно, исходят из гипотезы о том, 

что одиночество – это нездоровое состояние и болезненное переживание, свя-

занное с потерей социальных и эмоциональных связей или их дефицитом. При 

этом, они на основе количественных и качественных характеристик внутренне-

го состояния индивида выделяют степень «тяжести» переживания одиночества, 

упуская, по мнению Ж.В. Пузановой, целый спектр личностных смыслов [7, с. 

134 -135] отношения к одиночеству и сольному образу жизни конкретного че-

ловека. 

В той связи, мы соглашаемся с мнением Т.З. Козловой в том, что между 

одиночеством и другими эмоциональными состояниями людей имеется суще-

ственное различие – «...Одиночество не может быть приравнено к физическому 

состоянию изолированного человека. Многие люди испытывали мучительное 

одиночество не в изоляции, а в каком-то сообществе, в лоне семьи и даже среди 

друзей. С другой стороны, уединение не обязательно связано с одиночеством; 
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люди могут быть счастливы и в затворничестве...»  [4, с. 105]. Так, например, 

результаты нашего качественного исследования, проведенного в 2015  году в г. 

Саратове (глубинное интервью N=20) среди женщин пенсионного возраста, 

проживающие отдельно (56 - 80 лет), свидетельствуют о том, что большинство 

из них самостоятельно выбрали отдельное (сольное) проживания и уверены в 

правильности сделанного выбора. При этом,  при полной удовлетворенности 

своей жизненной траекторией, они отмечают качественный скачок во взаимо-

отношениях как с членами семьи, родственниками, так  и с друзьями. К сожа-

лению, исследований одиноко (сольно) проживающих мужчин нами не прово-

дилось, что планируется лишь в ближайшем будущем. Тем не менее, при всей 

гетерогенности, можем предположить схожесть отмеченных выше тенденций 
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За три последние десятилетия российское обществоведение радикально 

изменилось. Эти изменения в первую очередь проявились в массовом обраще-

нии российской социально-гуманитарной науки к зарубежным источникам. И в 

настоящее время использование западных концепций и теоретических моделей 

является своеобразным «показателем качества» научной работы отечественного 

исследователя в любой области обществознания. Естественно, что введение в 

научный оборот новых для нас западных концепций и моделей привело к ши-

рокому внедрению в научный дискурс не только понятий, характерных для ев-

роамериканской научной культуры, но и переосмыслению, «переопределению» 

большинства традиционно используемых понятий. Говоря о понятиях, я буду 

исходить из самого простого, общепринятого содержания этого термина -  по-

нятие это форма мысли, отражающая существенные признаки предметов и яв-

лений [1, с. 292]. И скорее буду говорить в рамках общефилософских, чем в 

рамках общесоциологических представлений. 

И первое, на что хотелось бы обратить внимание, так это на общий кон-

текст употребления понятий нашим социокультурным знанием. 

Начнем с всесторонней глобализации жизнедеятельности современного 

общества. Все мы знаем, что глобализация негативно влияет на субъектность 

национальных государств, а также способствует дальнейшему ослаблению уже 

слабых государств. Она подрывает легитимность национальных государств как 

универсальных социальных институтов и делает граждан государства  воспри-

имчивыми к идеям и предложениям разных интернациональных общностей и 

организаций. Глобализация способствует серьезным изменениям в структуре 

идентичностей граждан, в связи с появлением транснациональных сообществ и 

идентичностей, что изменяет традиционную систему лояльности людей. Все 

эти вещи хорошо описаны и являются вполне обыденными. 

Но вот что, мы постоянно не принимаем во внимание. А именно – про-

цессы глобализации мы в большинстве случаев воспринимаем как интеграцию 

и интернационализацию современного мира. Действительно, интернационали-

зация и интеграция есть объективные системные закономерности современного 

развития. Сама же глобализация не есть нечто объективное и неизбежное как 

некий природный процесс. Если мы посмотрим на нее с точки зрения субъект-

ности, то глобализация сразу же превращается в вестернизацию, воздействию 

которой именно и подвергается, за исключением «Евроамерики», весь мир. В 

этом смысле глобализация – это уже не просто интеграция и интернационали-
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зация, а процесс жестко подчиненный интересам глобальных субъектов, а по 

сути, интересам стран ядра мир-системы, т. е. индустриально развитых стран. 

А, следовательно, это посягательство на социокультурные коды большинства 

народов современного мира и, особенно, народов стран периферии и полупе-

риферии современной мир-системы. Иначе говоря, глобализация не только 

«объединяет человечество» в нечто единое, но и разрушает ценности и социо-

культурные основы иных цивилизаций, в том числе и российской. Механизма-

ми здесь являются глобальные СМИ и массовая коммуникация. Поэтому можно 

сказать, что этот процесс есть новый вид  аккультурации, но аккультурации 

насильственной, охватывающий без исключения все страны. 

Второй фактор в указанном контексте – это отражение социологически-

ми понятиями реальных феноменов социальной жизни. Западная и советская 

социология развивались в рамках общей модернистской парадигмы с ее стрем-

лением к лучшему и более справедливому обществу. И базовые понятия той и 

другой социологии в главном, в существенном были достаточно близки по сво-

ему содержанию. Это, конечно, грубо, но зато адекватно. И поэтому, даже отка-

завшись от марксизма-ленинизма и «перейдя» на позиции структурного функ-

ционализма, позиции теорий социального обмена и многих других западных 

теорий, понятия советской марксистской социологии сохранили самотожде-

ственность. Наверное, отсюда необыкновенная легкость в восприятии западных 

теорий 60-70-х гг. ХХ столетия. Их широкое применение в настоящее время с 

присущей им методологией как-то не рефлексирует тот факт, что они формиро-

вались и развивались в совершенно иных социокультурных условиях и отра-

жают иную социальную реальность. Поэтому российское обществоведение жи-

вет не своим знанием, а теориями западного модерна. Это с одной стороны. С 

другой, - западное общество с того времени серьезно изменилось в своих ос-

новных социальных показателях, да и современное российское общество это 

уже далеко не советское общество. Таким образом,  адекватно описать совре-

менную российскую реальность при помощи западного понятийного аппарата 

прошлого времени вряд ли возможно и не только потому, что он устарел, а в 

основном потому, что российская действительность всегда была иной. 

Еще один аспект, связанный с этим фактором, проявляется в игнориро-

вании следующего. Если ХХ в. был веком борьбы двух общественно-

политических систем, то естественным образом произошла идеологизации всех 

социально-гуманитарных наук, и все базовые, фундаментальные понятия обще-

ствоведения приобрели  четкую идеологическую окраску, поскольку стали ин-

струментами острой идеологической борьбы социалистической и капиталисти-

ческой систем. Данную эволюцию научных понятий к идеологемам хорошо по-

казал на примере понятия «права и свободы человека» Л. Ионин. Это понятие 

целенаправленно в течение десятилетий превращали из партикулярного поня-

тия в универсальное и, в конечном счете, сделали инструментом геополитики 

[2, с. 349-354]. Поэтому, когда мы оперируем подобными понятиями, нельзя за-

бывать и об этой их стороне или качестве. 
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Далее, я хотел бы обратиться к такому явлению современности как ма-

нипуляция общественным мнением, посредством навязываемых «повесток 

дня». И эти искусственные темы навязываются не только массовому мнению, 

но и научному дискурсу. Например, по некоторым данным в РФ насчитывается 

порядка 10-14 млн. рабочих, как представителей специфической социальной 

группы (класса) со своими ценностями и интересами. И как представлена про-

блема рабочих в российском современном обществоведении? А, ни как! Эта 

проблема не столько выведена на периферию современной научной проблема-

тики, сколько из нее радикально исключена. В современных статистических 

сборниках представлено понятие «рабочая сила», которая дифференцируется 

по полу, возрасту, профессиональной специализации и т. д., но понятия рабо-

чих нет [3]. По проблематике рабочего класса практически в настоящее время 

нет и публикаций. Конечно, я упрощаю ситуацию, но можно сказать, что со-

временный научный дискурс также формируется навязываемой «повесткой 

дня», как и повседневное общественное мнение. И это положение современной 

науки, в том числе и на Западе, прекрасно выразил в одной из своих последних 

книг «Политкорректность: дивный новый мир» Л. Г. Ионин. 

И поэтому далее я выделю третий последний фактор из общего контек-

ста употребления современных понятий. Здесь два аспекта. Первый, связан с 

постмодернистскими теориями и схемами. Можно даже сказать с теми теория-

ми и соответственно с понятиями, которые стремятся отразить перемены в об-

щественной жизни последних десятилетий. Но в этом случае мы, в конечном 

счете, должны будем согласиться с тем, что в современном постмодернистском 

обществе отрыв «знака» от реального предмета становится все глубже и, в кон-

це концов, «знаки» полностью заменяют реальные вещи и формируют «несу-

ществующую реальность». Жизнь постмодернистского человека заполняют и 

уже почти заполнили симулякры самого разного рода (слова, знаки, имиджи, 

бренды, обозначения). Другими словами, стремясь уловить происходящие пе-

ремены, посмодернисты в своих теоретических построениях замещают реаль-

ную действительность различного рода идеями,  будь то в образе  реальной 

«конкретной лошади», будь то в образе «лошади вообще» (С. Франк). 

Второй аспект можно наглядно проиллюстрировать  таким понятием как 

«рецепция социальных идей», которое восходит к понятию «рецепция права». 

Этим понятием в историко-правовой науке обозначается заимствование рим-

ского права и отдельных его положений в Средневековой Европе, для которой  

это было естественно и органично, поскольку еще П. Сорокин доказал, что 

научная значимость любой социологической теории или концепции зависит от 

контекста социокультурных условий. «Достоверность или недостоверность 

каждой из этих концепций…зависит от содержание господствующего типа 

культуры» [4, с. 445]. Российская наука в конце ХХ в. осуществила радикаль-

ную рецепцию социальных теорий и концепций, но не учла фундаментального 

обстоятельства – инаковости своей культуры и всей социальной жизни от Запа-

да. 



114 

 

Таким образом, фундаментальные особенности современных социаль-

ных процессов, характерных в первую очередь для развитых индустриальных 

стран, распространяются на весь мир. И поэтому для национальных государств, 

конечно, важнейшей задачей становится удержание общества в общепринятых 

рамках культурной традиции и общественной морали. И адекватная интерпре-

тация социологических понятий становится насущной задачей для националь-

ной культуры. Эта задача связана с адаптацией понятийного аппарата западно-

го обществоведения к российской действительности, а не наоборот, когда саму 

эту действительность подгоняют под чуждые ей понятия и схемы. Но пока до 

реализации этой задачи далеко, хотя мы давно имеем работы таких авторов как 

А. Панарин, Ж. Тощенко, А. Фурсов, Л. Ионин, Р. Матвеев и некоторых других. 

Но их подход, к сожалению, пока еще лишь одно из направлений, причем дале-

ко не доминирующее в нашем обществоведении. 
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Отцы остаются вне поля зрения политиков, исследователей, обществен-

ное мнение также не приписывает им важной роли в семье. Ситуация меняется 

довольно медленно, работы, посвященные отцовству, в общем массиве научной 

литературы представлены весьма ограниченно. Тем не менее, на основе реаль-

ных статусно-ролевых отношений в семье наблюдаются значительные пробле-

мы отцовства.  Мы выявили  низкую степень участия отцов в планировании и 

подготовке к рождению будущих детей, сложности  общения с ребенком 

наедине, выявили небольшое количество общих занятий и увлечений с детьми, 

не участие отцов в подготовке уроков, домашних заданий, конфликты с детьми. 

Когда общение с ребенком приобретает конфликтный характер, 17% отцов зо-

вут на помощь других членов семьи. Данное обстоятельство говорит о том, что 

современные отцы не в силах справиться самостоятельно с конфликтной ситуа-

цией в силу своей педагогической неграмотности, прибегают  к помощи других 

лиц. Почти четверть опрошенных отцов  не сумели реализовать в детях свои 

педагогические потенциалы, качества воспитателя. Больше половины опро-

шенных отцов не всегда внимательны к нуждам детей. 10% отцов отношениями 

со своими детьми не удовлетворены. Почти у половины отцов существуют раз-

ногласия с женой в вопросах воспитания детей.  

Причем в наблюдаемых тенденциях существуют отличия в зависимости 

от порядка брака. Так нами выявлено, что в повторных браках ситуация более 

сложная, чем в первых. В повторном браке конфликты возникают вдвое чаще, 

чем в браке первом, не терпят детских капризов почти в два раза, отцы чае 

применяют наказание в качестве воспитательного воздействия. В первом браке 

отцы всегда считаются с интересами и потребностями детей чаще, чем в по-

вторном. Возможно, это обусловлено тем, что в повторном браке есть дети от 

других отцов, что значительно затрудняет отношения между отцами и детьми. 

Поскольку, как известно, взаимоотношения между отчимами и детьми значи-

тельно более напряженные, чем с родными детьми. Это означает, что профи-

лактические работы  и мероприятия, направленные на регулирование конфлик-

тов между отцами и детьми необходимо проводить в первую очередь в браках 

повторных. Чем больше семейный стаж респондентов, тем реже они устают от 

общения с детьми. 

Тот факт, что для половины отцов дети равные, равноправные, а для 

второй половины они более слабые существа, ведомые, зависимые, подчиняе-

мые члены семьи, независимые, диктующие, эгоистичные, говорит о том, что 

процесс семейной социализации нуждается в корректировке. Необходимо сде-

лать все возможное, чтобы дети были включены в полном, должном объеме в 

культурную, духовную, досуговую и любую другую жизнедеятельность семьи. 

Что касается роли отцов в процессе воспитания детей в семье, то мы по-

лучили данные о том, что большая часть отцов являются примером для детей и 

объектом их любви и заботы (55,0%), являются главой семьи и пользуются 
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непререкаемым авторитетом (26,0%). 10,0% опрошенных считают, что их глав-

ная забота - материальное обеспечение семьи, а вопросами воспитания должна 

заниматься жена. Прививают любовь и уважение к родному дому, селу, сель-

скохозяйственному труду - такую роль играют 5,0% отцов в воспитании детей. 

1,0% практически не принимают участия в воспитании детей, занимаются сво-

ими делами. 

Мы сформулировали ряд тенденций, связанных с функциями выполняе-

мыми отцом: внесение гармонии в семейную структуру через обеспечение за-

щиты, ухода, воспитания ребенка, создание материальной базы для существо-

вания семьи; психологическое развитие, стабилизация и направление поведения 

ребенка через поощрение отделения от матери, побуждение его активности; 

контроль над идентификационным процессом, посредством демонстрации мо-

дели соответствующего полу поведения для мальчиков и модели гетерополых 

отношений для девочек; социализация и индивидуализация ребенка через раз-

витие его самостоятельности, приобщение к духовному наследию и ценностям; 

обеспечение потребности ребенка, связанной с необходимостью заслуги отцов-

ских, не безусловных оценок, положительных реакций и любви; сообщение 

конгломерата ценностей, запретов, моральных норм, регуляция поведения ре-

бенка, персонификация двойника Бога-Отца; наставничество; защита и покро-

вительство; отец – это объект подражания для сыновей и носителя черт муже-

ственности для дочерей, товарищ и друг для жены и детей. 

Что касается функций, которые выполняют  дети в жизни отцов, то мы 

получили данные о том, что для отцов ребенок - источник радости, вдохнове-

ния и утешения (65,0%), объект постоянной заботы и опеки (54,0%), центр 

внимания (48,0%), источник нежности и любви (45,0%), в старости он будет для 

опорой и поддержкой (45,0%), помощник в ведении хозяйства (33,0%), объект 

воспитания (24,0%), без чувства отцовства, материнства человек не полноценен 

(22,0%), мерило высших ценностей, эмоциональная отдушина (19,0%), без него 

брак непрочен (18,0%), ребенок  указывает всем, что и как надо делать (3,0%), 

тот, на кого можно "спустить пар" (3,0%), он причина обременения семейными 

заботами (1,0%). 

На феномен отцовства влияет большое количество факторов. Мы пред-

ложили следующую классификацию факторов: родительские установки отца, 

психобиологические качества отца, родительские установки матери, внешние 

факторы, внутренние факторы, фактор ребенка.  

Мы выделили  направления  совершенствования положения ребенка в 

семье и выявили их значимость  с точки зрения отцов. Итак, наиболее значи-

мыми являются: гармонизация семейных родительско-детских отношений в се-

мье (52,0%), подросткам необходимо помочь попытаться понять своих родите-

лей и приспособиться к их требованиям (45,0%), формирование ценности детей 

и ценности формирования успешной личности, способной адаптироваться к со-

временным условиям (40,0%), сформировать преимущественно семейные ори-

ентации и семейный образ жизни (40,0%), повышение педагогической грамот-

ности родителей (37,0%). Далее по убывающей идут следующие работы в семье 
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для улучшения положения ребенка в ней:  сформировать у родителей системы 

навыков, обеспечивающих партнерское взаимодействие с детьми (27,0%), 

необходимо повысить в глазах родителей ценность общения со своими детьми 

(27,0%), восстановление традиций и развитие инноваций в семейном воспита-

нии и социализации детей и подростков (23,0%), реальное повышение обще-

ственной значимости труда родителей по воспитанию и социализации детей 

(19,0%), выработать умение испытывать и проявлять искренний интерес к нуж-

дам ребенка и его психическому состоянию (12,0%). 

Необходимо подчеркнуть, что только комплексно, объединив усилия 

государства и общества, включая в этот процесс и саму семью как равноправ-

ного субъекта социального партнерства, можно решить проблему сохранения 

семейных отношений и подготовки молодых супругов к ответственному роди-

тельству. 
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Исследователи в области экономики и социологии здравоохранения 

(Кузьмич О.С., Рощин С.Ю.) справедливо отмечают, что продолжительный пе-

риод труда увеличивает текущую стоимость будущей заработной платы и след-

ствие этого - выгоды от каждой дополнительной единицы человеческого капи-

тала [1, с. 29-55]. 

Труд на социально-ответственных участках производства напрямую  

связан с производительным процессом, охраняет рабочие силы в целом и обес-

печивает поступательное, экономическое, социальное развитие объектов произ-

водства. 

Соответственно, направления совершенствования системы здоровьесбе-

регающего поведения специалистов предлагается регулировать на уровне про-

фессионально-трудовой среды, в рамках которой мероприятия должны выстра-

иваться в соответствии с реальными потребностями в помощи профилактики 

здоровья кадров на производстве. 

Здоровье производственных работников составляет общая работоспо-

собность, степень заболеваемости и нетрудоспособности. Также в структуру 

здоровьесберегающего поведения специалистов на производстве входит харак-

тер и содержание труда, и его организация. Характер труда означает, каче-

ственные особенности труда работников и зона ответственности, которая опо-

средована интеллектуальной нагрузкой, хорошей памятью, физической нагруз-

кой, интенсивностью и работоспособностью, в целом. В данной связи уровень 

ответственности работодателей за жизнь и здоровье людей должен поддержи-

ваться на высоком фактическом, а не формальном уровне. 

Обеспечение охраны труда и здоровья производственных работников 

может быть поддержано по средством проведения диспансеризации, профилак-

тики профессиональных заболеваний, обеспечения доступного санаторно- ку-

рортного лечения и отдыха работников отрасли.  

Однако в меняющихся условиях развития производственной среды, 

предприятия должны искать все более адекватные и результативные способы 

оздоровления работников, как создание паспорта здоровья работника, приведе-

ние стандартов оказания медицинской помощи, привидение расходов на оказа-

ние медицинской помощи к уровню мировой медицины. 
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Мировые миграционные процессы обуславливаются глобализацией – 

процессом экономической, политической, культурной, информационной инте-

грации. Современное состояние миграционных процессов несет новые вызовы, 

требующие их миросистемного исследования. Так с начала 2000 года произо-

шли серьезные изменения в структуре миграции: за последние 15 лет миграци-

онные потоки увеличились на 32 % и в настоящее время в мире насчитывается 

232 млн. мигрантов. Перевод денежных средств мигрантами увеличился в 5 раз, 

составив в 2013 году 404 млрд. долларов, т. е. большую часть ВВП ряда разви-

вающихся стран [1]. 

В этой связи важным аспектом микросистемного исследования является 

рассмотрение миграционных отношений и процессов сквозь призму противо-

речий и парадоксов.  

Большинство ученых, изучающих международную миграцию, придер-

живаются мнения, что международная миграция развивается по тем же зако-

нам, что и миграция внутри стран.  

Однако данное утверждение вряд ли правомерно, что обусловлено 

трансформационными процессами, происходящими в последнее время, в раз-

личных странах, и в России в том числе, что требует совершенно иных подхо-

дов к оценке миграционных процессов. Отсюда следует, что проявление пара-

доксов миграционных отношений и процессов вызвано двумя обстоятельства-

ми: во-первых, наличием реального факта, который и порождает парадокс; во-

вторых, отправной точкой для появления парадокса служат определенные суж-

дения. 

Особый интерес, применительно к процессам глобализации вызывают 

парадоксы миграционного учета,  потоки международных мигрантов на протя-

жении нескольких столетий недостаточно точно фиксировались государствен-

ными органами. Да и сегодня определение точных объемов международного 

перемещения мигрантов представляется довольно сложным делом. И.Г. Ушка-

лов подчеркивает, что «при рассмотрении проблем, связанных с межгосудар-
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ственной миграцией, прежде всего стоило бы отметить крайне недостаточную 

статистическую информацию» [2]. 

Поэтому показатели развития миграционных отношений и процессов – 

это не простое отражение миграционной ситуации. В этой связи уместно гово-

рить о наличии «основного парадокса вычислительной согласованности» всех 

миграционных показателей. 

Суть вычислительного парадокса заключается в том, что согласован-

ность всех данных по миграции носит приблизительный характер. По данным 

ФМС, на начало 2015 года в России проживало более 10 млн. иностранцев, од-

нако истинной цифры не знает никто. Поэтому в той мере, в какой миграция 

может иметь точную оценку, можно говорить о проблеме достоверности стати-

стической информации по миграционным процессам. 

Поскольку достоверность информации традиционно определяется как 

некая глобальная точность составляющих ее элементов, то возникает парадокс 

ее достоверности она необязательно возрастает при увеличении каждого из со-

ответствующих элементов. Чего стоит, например, оценка ФМС РФ численности 

иностранного населения в России в 27 млн. человек, т.е. все нерусское населе-

ние зачисляется в категорию иностранцев. 

Итак, что же представляет собой основной вычислительный парадокс 

миграционных отношений? Система миграционных процессов и отношений от-

ражается по существу совокупностью агрегатов, представляющей единую свя-

занную миграционную картину. Именно связанность показателей миграции яв-

ляется основой миграционного учета. Однако здесь уже окончательно задан 

способ агрегирования – сложение, что также несет определенные парадоксы. 

Более того, предполагается, что агрегат составляют объекты одной природы. На 

наш взгляд, такой упрощенный подход далеко не оправдан. Ведь парадокс сче-

та связан не только с процедурой миграционного учета. Так, несмотря на по-

пытки, предпринимаемые в мире с 1901 г., до сих пор нет единства в понима-

нии даже таких основополагающих понятий, как «эмигрант», «иммигрант», 

«беженец»; нет и единого подхода по их учету и статистике. В ряде стран для 

учета иммигрантов употребляется понятие «временный элемент населения». 

Реальная картина миграционного движения искажается и в результате расхож-

дения в понимании таких категорий, как иностранное население, вынужденный 

мигрант, «утечка умов», интеллектуальная миграция и др. 

Миграция трудоспособного населения очень тесно связана с понятием 

«количество». Поэтому одним из парадоксов миграционной системы можно 

считать парадокс числа («сорита»). С увеличением числа мигрантов появляют-

ся новые понятия, исчезают или меняют смысл прежние. Иначе говоря, количе-

ство организованных мигрантов – вначале величина исчисляемая, конкретная 

категория, затем величина, измеряемая лишь с некоторой точностью, в зависи-

мости от типа мигранта: эмигрант, иммигрант, беженец, внутренний переселе-

нец и т.д.  

Парадокс числа достаточно сильно связан с понятием «значение». Каж-

дый миграционный поток имеет свои «издержки», которые определяют его 
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размеры, величину, интенсивность. В качестве «издержек» миграционного по-

тока, с нашей точки зрения, может выступать категория «стоимость жизни». 

Под стоимостью жизни следует понимать затраты, связанные с обеспечением 

безопасности жизни человека (экономической, физической и т.д.). Такой под-

ход позволяет определить не только структуру миграционного потока, но и 

уровень его сложности. Если эти издержки растут достаточно быстро вместе с 

численностью, то для «n» - потенциальных мигрантов они будут достаточно 

терпимыми, тогда, как для «n+1» - уже совершенно недопустимыми. Возникает 

порог, который может быть очень резким, изменяющим структуру миграцион-

ного потока. Безусловно, граница, отделяющая «допустимые» затраты от «не-

приемлемых», достаточно условна, размыта. Так, например, граница, отделяю-

щая добровольную миграцию от вынужденной, в жизнеопасных регионах до-

статочно зыбкая. Если учесть, что в настоящее время, в России только экологи-

чески опасных регионов не менее 13 и проживает там около 20млн. человек, то 

внутренний экологический миграционный потенциал приобретает устрашаю-

щие размеры. При превышении порога (критической точки)  - отношения в ми-

грационном потоке обязательно должны изменить свою форму, если остается 

намерение сохранить их «эффективными». 

Следует подчеркнуть, что при каждом изменении порога изменяется и 

структура миграционного потока, и смысл миграции. Так, анализ возрастной 

структуры вынужденных мигрантов показывает, что она не типична для тради-

ционных миграционных потоков, в которых обычно преобладают молодые лю-

ди. В составе беженцев много больше детей, заметно больше пожилых, соот-

ветственно гораздо меньше трудоспособных. Иными словами, в вынужденную 

миграцию вовлекается вся семья, а не только наиболее дееспособные ее члены. 

Причем, если в нормальных условиях семьи с детьми наименее мобильны, то в 

стрессовых обстоятельствах именно такие семьи выезжают в первую очередь. 

Данный факт, изменяя суть миграции населения (перемещение в первую оче-

редь трудоспособного населения) порождает парадокс: миграция населения в ее 

вынужденной форме - это перемещение, в большей степени, нетрудоспособно-

го населения.  

Наличие парадоксов миграционного учета вовсе не означает его невоз-

можность, они выражают лишь закономерное изменение смысла объектов при 

переходе с индивидуального уровня (микроэкономического) к коллективному 

(макроэкономическому). Следует подчеркнуть, что переход с одного уровня 

учета на другой – непрозрачен. Причина непрозрачности кроется, в первую 

очередь, в большой частоте появления парадоксов миграционной системы, обу-

словленных непредсказуемостью поведения мигрантов. Вторая причина непро-

зрачности связана с формальным характером миграционных потоков, которые 

могут возникать стихийно, и именно факторы их образования во многом инду-

цируют парадоксы миграционной системы. 

Миграционный поток представляет собой некую внутреннюю связан-

ность мигрантов, в основе которой лежит проблема агрегирования их поведе-

ния. В конечном счете эта проблема также порождает парадоксы миграционной 
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системы. Формирование миграционных потоков – это переход от индивидуаль-

ного к коллективному, что включает две проблемы: проблему части и целого 

(мигрант и общество); проблему частного и общего (индивидуальные и обще-

ственные интересы). 

Отсюда следует, что общим моментом любого парадокса миграционной 

системы является тот факт, что миграционный поток как организация имеет со-

вершенно иную природу, чем самостоятельно объединенные мигранты.  

Миграционный поток – это и определенный способ коммуникации, ко-

торый тоже порождает известные парадоксы.  Можно выделить иерархизацию 

этих коммуникаций и информации в миграционном потоке. Наглядным приме-

ром такой иерархии, с нашей точки зрения, является эффект «цепочной» ми-

грации. Суть эффекта заключается в том, что мигрант самостоятельно решает 

вопрос о трудоустройстве, адаптируется на новом месте жительства, а затем 

предпринимает решительные меры к переселению родных и знакомых. В ре-

зультате миграция превратилась в постоянный, неизменный и фактически не-

обратимый процесс. Эффект количества приводит к определенным организаци-

онным изменениям в миграционном потоке. При иерархизации коммуникации 

локализуются, что нарушает принцип равенства между участниками миграци-

онного потока и в обладании информацией, так как информация уплотняется, 

ужимается до рамок отдельного лица. 

Простая сумма всех мигрантов представляет собой некий хаос; всякий 

миграционный поток может установиться только  как объединение индивиду-

альных особенностей мигрантов. Для формирования миграционного потока 

необходимо найти «общее»  всех мигрантов, позволяющее установить мульти-

пликативный класс. Ведь «закон компановки» (закон миграции) действует 

неоднозначно. В результате его действия может сформироваться миграционный 

поток или хаотичные перемещения населения. Здесь можно сказать, что такое 

распределение мигрантов зависит не столько от массы большинства, сколько от 

формы распределения потребностей мигрантов, которая всегда должна быть 

однонаправленной. Распределение потребностей мигрантов обусловливается 

степенью свободы выбора мигранта. 

В современном мире миграционный поток становится уже сетью нефор-

мальных связей между мигрантами, которая приобретает черты транснацио-

нального процесса – «трансмиграции», сопровождаемой маятниковыми, «чел-

ночным» переносом экономической и политической практики, процессов и 

проблем с одной земли на другую. 

Расселение мигрантов отличается высокой и все усиливающейся терри-

ториальной их концентрацией в городских районах. Так, в России большая 

часть беженцев – 60% - обосновывается в городах, 40% - в сельской местности. 

Географическая концентрация мигрантов влечет за собой формирование этни-

ческих анклавов с так называемой этнической экономикой и этническими за-

мкнутыми сферами экономической активности, в которых воспроизводится со-

циокультурная среда прежнего проживания мигрантов. 
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Миграция трудоспособного населения всегда сопровождалась неприяз-

нью к людям другой расы, национальности.  Это явление вполне обычное для 

большинства стран мира, в том числе и для самых развитых. Иммиграцию из 

неевропейских стран называют «иностранной интервенцией» и даже «биологи-

ческим оружием», а иммигрантов – «внутренними врагами», повинными во 

всех экономических и социальных проблемах современного общества.  

В России это явление приняло вид парадокса невосприятия людей своей 

нации. Этот парадокс демонстрирует вид неприязни – русских к русским, а 

точнее к своим соотечественникам, возвращающимся  из бывших республик 

СССР. Ученые назвали этот массовый феномен мигрантофобией.  Социологи-

ческие исследования показывают растущее отторжение россиянами же росси-

ян-мигрантов. Ведь именно русские составляли 76% в потоке иммигрантов по-

следних лет.  

Фонд «Общественное мнение» опубликовал данные опроса, согласно 

которому 60% россиян считают число мигрантов слишком высоким. Наши со-

отечественники по ряду причин боятся иностранцев и считают, что необходимо 

ужесточить ряд миграционных законов. Социологи напрямую увязывают уси-

ление мигрантофобии с ухудшающейся ситуацией на рынке труда и снижением 

уровня жизни населения всей России. Это лишний раз свидетельствует о нали-

чии тесной взаимосвязи между политической, экономической и миграционной 

ситуациями.  Ведь большинство участников социологического опроса убежде-

ны, что переселенцы ущемляют их жизненные интересы: якобы из-за мигран-

тов повысились цены на жилье, им переадресовываются  средства из различных 

социальных фондов, изначально предназначенных для местных жителей. Не-

любовь россиян к соотечественникам-мигрантам усиливается на почве эконо-

мических неурядиц. Просят переселенцы помощи – плохо, сами пытаются за-

работать – еще хуже. В этом случае мигранты становятся более удачливыми 

конкурентами местных жителей в борьбе за рабочие места. Ведь переселенцы, 

как правило, проявляют больше предпринимательской активности, чем мест-

ные жители. Такое отношение в определенной степени вызывает обратные ми-

грационные потоки (реэмиграцию). 

Преодоление такого парадоксального вида неприязни во многом дело 

времени и целенаправленной миграционной политики. В этом случае, миграци-

онная политика, которая предусматривает устранение нестабильности, только 

еще больше повышает ее и при этом вынуждено приносит в жертву право сво-

боды мигранта. Это происходит особенно в результате рассеивания миграцион-

ных потоков в пространстве и, в конечном счете, их пространственного смеши-

вания. И это уменьшает зависимость развития отдельных регионов от миграци-

онных диаспор. 

Достижение таких результатов возможно посредством глобального ре-

гулирования миграции через формирование мировой миграционной политики, 

в которой особое внимание следует уделить интегрированию миграции в гло-

бальную повестку МОМ, что возможно по трем направлениям: 

– усиление партнерства, содействующее развитию; 
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– поощрение и защита прав мигрантов и их благополучие; 
– снижение затрат на человеческую мобильность. 
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В статье приводятся результаты социологического исследования уклада жизни сель-

ского населения. Особое внимание уделяется анализу социально-экономических аспектов 

уровня жизни, возможностей развития предпринимательства, удовлетворенности состоянием 

сельской инфраструктуры. 
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The paper presents the results of the sociological research of the way of life of rural popu-

lation. The special attention is paid to the analysis of the social and economic living standard, of the 

possibility of development of entrepreneurship, of the situation of the state of rural infrastructure. 
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Под укладом жизни понимают совокупность всевозможных видов жиз-

недеятельности, представляющих собой целостность [1]. В рамках исследова-

ния сельского уклада жизни был проведен анализ благосостояния и источников 

средств существования сельского населения, оценены возможности развития 

малого предпринимательства в сельской местности, проанализирована степень 

удовлетворенности состоянием инфраструктуры села. Исследование базирова-

лось на материалах пилотажного анкетирования 100 респондентовиз 8 сел Са-

ратовской области по квотной выборке, сформированной по показателям пола и 

возраста. Предполагается довести ее объем до 400 чел., репрезентирующих 
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сельское население Саратовской области по полу и возрасту. Ошибка выборки 

составит 5% [2, с. 207-234]. 

Один из способов анализа благосостояния основывается на оценках ре-

спондентов. В таблице 1 оценки респондентами собственного уровня благосо-

стояния сопоставляются с их оценками уровня благосостояния в селе в целом. 
 

Таблица 1. Сравнение самооценок уровня благосостояния в селе проживания и уровня 

благосостояния собственной семьи (распределения двух показателей, % ответивших) 
 

Уровень благосостояния в род-

ном селе 

%  Уровень благосо-

стояния семьи 

% Уровень благосостояния 

семьи (% ответивших в 

возрасте до 40 лет) 

такой же, как в других селах 62 средний 59 67 

выше, чем в других селах 8 выше среднего 4 4 

ниже, чем в других селах 30 ниже среднего  37 29 
 

Хотя большинство респондентов оценивают свое благосостояние как 

«среднее», но при обобщении оценок до уровня села проживания респонденты 

оказываются более оптимистичными. Это говорит о наличии отрицательной 

тенденции в самооценках уровня личного благосостояния. Это подтверждается 

и данными других исследователей [3]. При этом самоощущение молодых ре-

спондентов (в возрасте до 40 лет) оказалось более оптимистичным. Это может 

свидетельствовать о том, что 1) удовлетворенность более молодых своим уров-

нем благосостояния выше в силу субъективных причин: у них, в отличие от 

представителей более старших возрастных групп, есть ощущение еще не реали-

зованных возможностей, которые они в состоянии реализовать; 2) они более 

критично оценивают сельскую жизнь: среди них собственное благосостояние 

оценивается выше, чем благосостояние в родном селе. Оба вывода подтвер-

ждаются статистикой миграционной активности: представители более молодых 

возрастных когорт покидают село чаще – в поисках работы и лучшего качества 

жизни.  
 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос об основных источниках средств су-

ществования семьи респондента, % ответивших
*)

 

Источник % 

заработная плата 74 

продажа продукции ЛПХ 66 

пособия, пенсии, стипендии 57 

отходничество (работа вне села проживания) 35 

дополнительные приработки 24 

предпринимательская деятельность 19 
*)
сумма процентов превышает 100, так как у большинства респондентов имелось по несколь-

ко источников средств существования. 
 

Уровень занятости респондентов выборочной совокупности несколько 

выше, чем в среднем по селу. Более трети имеют работу за пределами села 

проживания. Дополнительные приработки имеет около четверти опрошенных. 

Для респондентов характерна весьма высокая активность в сфере мелкотовар-
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ного производства. Каждый пятый занимается предпринимательской деятель-

ностью.  

Приведенное в таблице 2 распределение свидетельствует о том, что со-

временный уклад жизни сельского населения связан с выбором и реализацией 

достаточно успешной адаптивной стратегии[4]. Действительно, высокая заня-

тость, причем, в значительной мере обеспечиваемая работой вне села прожива-

ния, высокая доля тех, кто имеет предпринимательский доход и дополнитель-

ный заработок, отражает активную жизненную позицию респондентов в сфере 

поиска работы и диверсификации источников семейного дохода. Респонденты 

не ограничиваются заработками по основному месту работы, пособиями и до-

ходами от ЛПХ, но склонны к нахождению более выгодной работы вне села и к 

предпринимательской деятельности.  

Важность мнения респондентов по поводу сферы проявления деловой 

активности и, в частности, возможностей развития малого предприниматель-

ства в сельской местности, показывает, насколько успешно проходит диверси-

фикация сельской экономики и занятости, и в каком направлении меняется 

уклад жизни сельского населения (табл. 3). 
 

Таблица 3.Распределение ответов на вопрос об основных направлениях предпри-

нимательскойи деловой активности сельских жителей
*) 

 

Направление % 

сельское хозяйство 69 

работа за пределами села, отходничество 60 

торговля 31 

промышленность 5 

охотничий и рыбный промысел 4 

туризм 2 
*)
сумма процентов превышает 100, так как большинство респондентов назвали по несколько 

направлений предпринимательской и деловой активности. 
 

Крайне низкий уровень таких категорий, как «промышленность», «ту-

ризм», «охота» показывает узость возможностей для приложения сил малых 

предпринимателей, которые фактически сводятся к сельскому хозяйству и тор-

говле. 

В то же время к таким наиболее весомым и привычным сферам деловой 

и предпринимательской активности сельских жителей, как сельское хозяйство и 

торговля, добавилась еще одна– работа за пределами села, отходничество. Это 

свидетельствует о развитии временных, маятниковых, сезонных миграций в го-

рода с целью нахождения работы и заработка [5]. Отходничество становится 

естественной составной частью уклада жизни сельского населения; оно пере-

стает восприниматься как вынужденное. 

Восприятие большинства категорий сельской инфраструктуры как про-

блемных, неудовлетворенность их состоянием свидетельствует о низком каче-

стве жизни сельского населения (табл. 4). Потребление услуг, в том числе таких 

базовых, как образование и здравоохранение, является составной частью уклада 

жизни. Недоступность сельским жителям качественных услуг не только снижа-
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ет уровень их жизни, но и отрицательно влияет на уклад жизни, формирует у 

населения ощущение несоответствия ожиданиям. 
 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос о наиболее кризисных объектах 

сельской инфраструктуры 

Объект инфраструктуры % 

ЖКХ 47 

здравоохранение 45 

образование 38 

правовая защита 31 

социально-бытовое обеспечение 24 

управление в целом 24 

транспорт и коммуникации 15 
*)
сумма процентов превышает 100, так как большинство респондентов называли по несколь-

ко наиболее кризисных объектов. 
 

Итак, современный уклад жизни сельского населения связан с выбором 

и реализацией достаточно успешной адаптивной стратегии, суть которой – в 

опоре на собственные силы для выживания и развития. Сельские жители не 

ограничиваются заработками по основному месту работы, пособиями и дохо-

дами от ЛПХ, но склонны к нахождению более выгодной работы вне села и к 

предпринимательской деятельности. 

Уклад жизни в сельской местности определяется не только экономиче-

ским поведением людей в сфере занятости, но и особенностями сельской ин-

фраструктуры. Слабая сельская инфраструктура снижает качество жизни сель-

ского населения и усиливает миграцию из сел в города.  
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В настоящее время условия жизни современного общества являются до-

статочно стремительными, конкурентными и, как следствие, весьма напряжен-

ными для личности, находящейся в процессе своего становления. Сложная ди-

намично развивающаяся система условий и требований социального мира ока-

зывают свое влияние на внутриличностные составляющие «Я-концепции» со-

временной молодежи. А между тем именно данная возрастная группа в бли-

жайшее время составит основной слой людей, от которых в значительной мере 

будет зависеть будущее нашей страны [1, с.131]. Важным в этой связи пред-

ставляется изучение понимания современной молодежью ценностно-

смысловых конструктов, в том числе – категории лжи.  

Обсуждаемую дефиницию «ложь» мы рассматриваем как социально-

психологический конструкт, связанный с искажением действительности и под-

меной реальных фактов, встраивающийся в межличностные коммуникации и 

влияющий на социальное поведение личности. 

Цель статьи – дать содержательную характеристику некоторым особен-

ностям понимания  феномена лжи современной молодежью. Эмпирическое ис-

следование проводилось на базе СГУ им. Н.Г.Чернышевского г. Саратова. В 
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исследовании приняли участие  97 студентов  дневного отделения (возраст 20-

23 года). Для изучения особенностей понимания лжи современной молодѐжью 

были использованы методы наблюдения, эвристической беседы, авторского ан-

кетирования [2, с.212] и контент-анализа текстов. Остановимся на основных ре-

зультатах, полученных в ходе исследования.  

Результаты проведенного исследования позволили нам выявить среди 

испытуемых три группы, качественно различающиеся по характеру отношения 

к феномену лжи. Первая группа составила 29 человек (29%). Респондентов, от-

несенных к этой группе, в целом можно охарактеризовать как молодых людей, 

наиболее лояльно относящихся ко лжи и разнообразию еѐ форм проявлений и, 

как следствие, допускающих использование данного конструкта в процессе 

межличностной коммуникации. Об этом свидетельствуют их ответы на вопро-

сы анкеты, характеризующие частоту использования лжи в социальном поведе-

нии личности и причины, обуславливающие, по их мнению, использованию 

данного феномена в общении; а также заявленные факты применения лжи в ре-

альных ситуациях. 

По характеру социальных представлений о феномене лжи большинство 

изученных респондентов (47%) было отнесено к средней группе. Главным от-

личительным признаком их представлений является то, что данная группа ис-

пытуемых допускает использование лжи в своей жизни, но только при наличии 

важных сопутствующих факторов и причин, которые детерминируют появле-

ние лжи в межличностных взаимодействиях.  

В третью группу (23% испытуемых) вошли представители студенческой 

молодежи по принципу «категорического отказа от использования лжи в своем 

социальном поведении». Респонденты убеждены в том, что обман является не-

приемлемым способом социальной коммуникации. Они считают, что ложь - в 

первую очередь негативное явление социальной жизни, которое не может при-

нести реальной пользы: «даже если человек может добиться каких-либо целей, 

используя обман в социальном взаимодействии, то все полученные результаты 

в конце концов непременно обернутся для него негативными последствиями». 

Анализ ответов показывает, что большинство респондентов (53%) счи-

тают ложь достаточно распространенной в повседневной жизни структурой. 

Испытуемые уверены: ложь - это неотъемлемая составляющая нашей жизни, 

которая при этом имеет колоссальную распространенность в современном ми-

ре. Они утверждают, что людей, которые никогда не использовали ложь в по-

вседневной жизни, просто не существует. 

В ходе анализа фактического материала удалось выяснить, что именно 

качественное своеобразие характеристик, определяющих отношение респон-

дентов ко лжи, является тем регулирующим фактором, который влияет на ча-

стоту использования лжи в социальном поведении личности. Однако, несмотря 

на существующие различия в понимании и использовании обсуждаемой дефи-

ниции, судя по ответам испытуемых, феномен лжи является одной из важных 

составляющих социального поведения личности и межличностной коммуника-

ции. Так, у респондентов, условно отнесенных к первой группе, присутствует 
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такое отношение к способам искажения действительности, при котором они 

позволяют себе часто прибегать ко лжи по причине стремления к достижению 

собственных целей («манипулятивная» мотивация), желаний самозащиты (от 

«наказания, позора, стыда, чувства неловкости») и с целью самопрезентации 

(мотив «стремление выделится, произвести впечатление»). Второй группе 

опрошенных также присуще поведение, при котором они допускают использо-

вание лжи, но только в определенных ситуациях, не имеющих иного разреше-

ния – «во имя сохранения социальных взаимоотношений или с целью защиты 

близких от  травмирующей информации». Следовательно, в этом случае ре-

спонденты используют чаще «ложь - умолчанием», нежели, так называемую, 

«ложь - искажением» [3]. 

Хотелось бы отметить, что полученные результаты носят предваритель-

ный характер и требуют дальнейшего экспериментального изучения. В этой 

связи представляется весьма важным изучение феномена лжи в системе соци-

ально-психологических характеристик личности.  
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Важной задачей инновационного развития современного российского 

общества является разработка и внедрение новейших технологий. Текущая 
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эпоха – эпоха НТР характеризуется высоким динамизмом, когда технологии 5-

10-летней давности уже считаются устаревшими. Развивается множество новых 

направлений науки, и в особенности, такая всеохватывающая, как нанотехноло-

гии. Это обусловлено, в первую очередь, потребностями общества. Еще в 2007 

году В.В. Путин в послании Федеральному Собранию назвал нанотехнологии 

«наиболее приоритетным направлением развития науки и техники», в результа-

те, в 2008 году было создано «Нанотехнологическое общество России» [1].   

Сам термин «нанотехнология» впервые употребил Норио Танигути в 

1974 году. Нанотехнологии представляют собой сложное междисциплинарное 

направление науки, по сути, это средство модернизации многих ее отраслей. 

Важно отметить, что нанотехнологическое направление помимо научно-

технической, содержит и социальную сторону вопроса. Соответственно, осо-

бенно актуальными являются социальные и этические аспекты развития нано-

технологий.  

И хотя считается, что нанотехнологии только начинают свое развитие, 

их применение уже является обычным в наши дни: например, производство ма-

териалов, имеющих сложную наноструктуру, придающую им необходимые 

свойства, или развитие электроники в сторону ее миниатюризации при сохра-

нении или даже увеличении ее мощности и функций. Очевидно, что нанотехно-

логии в перспективе коснутся всех сфер жизни общества и деятельности чело-

вечества.  

Наиглавнейшим таким направлением является сфера здравоохранения. 

Сегодня в ряде видных университетов всего мира рассматривают способы при-

менения технологий в медицине. Обобщая, можно выделить такие основные 

области применения нанотехнологий в медицине [2], как доставка активных ле-

карственных веществ, новые методы лечения на нанометровом уровне, диагно-

стика, медицинские имплантаты и др. Одной из областей стоит выделить моле-

кулярную биотехнологию (наномедицину). Из потенциальных возможностей 

отметим «корректировку» клетки и еѐ функций, а также какого-либо органа, в 

частности, излечение безнадежно больных людей. Исследуются такие гумани-

стические аспекты, как методы «хирургии без швов», создание «нанолекарств», 

способных, не влияя на кровообращение, перемещаться по телу человека через 

кровеносные сосуды и ликвидировать различные инфекции на самом началь-

ном этапе и т.д.  

Другим, не менее важным направлением является генная инженерия. Еѐ 

целенаправленное изучение ведется уже более десяти лет. Даже без изменения 

генома, по одной только его информации можно получить ряд преимуществ. 

Так, будут выявлены предрасположенность к заболеваниям, ошибки в генети-

ческом материале, его индивидуальные особенности строения организма. В та-

ком случае, возможно развитие «индивидуальной» медицины, когда каждый 

препарат будет выпускаться индивидуально для человека и особенностей его 

организма. 

В то же время, ведутся важные исследования и в изменении генома. Со-

зданы нанороботы, исследующие причины старения и способы воздействия на 
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этот процесс. Вполне возможно, что ученым удастся переделать программу 

ДНК с целью задержать, а то и вовсе ликвидировать старение. И это - не един-

ственная цель. С помощью манипулирования генами можно получить генети-

ческие тексты, неизвестные в природе, создать новые, полностью искусствен-

ные организмы. Также с помощью генов можно устранить какие-либо слабости 

или недостатки человека, или же просто модифицировать «заказанные» им чер-

ты.  

Все это делает развитие нанотехнологий приоритетным и полезным, как 

для общества в целом, так и каждого человека, направлением науки. Однако, 

наравне с выгодами, возможны и нежелательные последствия применения 

нанотехнологий для общества. В частности, к наиболее выделяющимся из них 

относят возможное появление генно-модифицированной «элиты», обеспечение 

контроля за каждым человеком системой, подобной биомаркерам, изменение 

генома человека не только в желаемую сторону, но и в сторону полного подчи-

нения государству или слабости, появление нанороботов, способных беспре-

пятственно спровоцировать развитие какого-либо заболевания или другие про-

блемы у человека. В любом случае, сами по себе нанотехнологии могут вызы-

вать неприятие большинства людей в силу их природного консерватизма, недо-

вольство религий, и, в конце концов, отразиться на геополитической ситуации в 

мире. 

Уже сейчас отношение общества к нанотехнологиям неоднозначно и 

противоречиво. Именно поэтому наука сегодня, как и всегда, должна разви-

ваться с максимальной осторожностью и пропорционально нравственному ро-

сту. 
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Управленческие решения принимаются в разных обстоятельствах по от-

ношению к риску. Эти обстоятельства традиционно классифицируются как 

условия определенности или условия неопределенности. 

Условия определенности – это условия, при которых руководитель в точ-

ности знает результат каждого из альтернативных вариантов управленческого 

выбора. 

Условия неопределенности – это условия повышенного риска, при кото-

рых невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Неопреде-

ленность проявляет себя как функция количества информации, которой распо-

лагает управляющая система (или лицо) по поводу конкретного фактора, а так-

же функция уверенности в этой информации. Неопределенность определяется 

развитием условий, при которых невозможно оценить и контролировать состо-

яние среды, в рамках которой принимаются управленческие решения, а значит, 

созданием ситуации, при которой невозможно точно предвидеть вероятность 

потенциальных результатов управленческого процесса.  Неопределенность 

означает, что управляющие не обладают достаточной информацией для того, 

чтобы точно прогнозировать динамику потребностей потребителей и измене-

ния внешней среды управленческого процесса. Если информации мало или есть 

сомнения в ее точности, среда становится более неопределенной, чем в ситуа-

ции, когда имеется адекватная информация и есть основания считать ее высо-

конадежной. 

Социальная неопределенность имеет место, когда требующие учета соци-

альные факторы настолько новы и сложны, что на их счет невозможно полу-

чить достаточно релевантной информации. «В итоге вероятность определенно-

го последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверно-

сти. Неопределенность характерна для решений, которые принимаются в быст-

ро меняющихся обстоятельствах. Наивысшим потенциалом неопределенности 
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обладает социокультурная, политическая и наукоемкая среда» [2, с. 211]. 

Современная социальная среда принятия управленческих решений ха-

рактеризуется ростом: 

 сложности – это рост числа и разнообразия факторов, которые долж-

ны учитываться в процессе принятия управленческого решения; 

 взаимосвязанности факторов среды, где принимаются управленческие 

решения (усиление уровня взаимосвязи и взаимовоздействия факторов соци-

альной среды, в рамках которой принимаются управленческие решения); 

 подвижности, т.е. скорости, с которой происходят изменения факто-

ров социальной среды, где принимаются управленческие решения; 

 неопределенности социальной среды принятия управленческих реше-

ний, т.е. ростом характеристик, определяющих невозможность точной   соци-

альной оценки и социального контроля состояния среды принятия управленче-

ских решений. 

Рост неопределенности социальной среды определяет рост невозможно-

сти точного предвидения  вероятности потенциальных результатов управленче-

ского процесса. Неопределенность принятия управленческих решений опреде-

ляется показателями и степенью полноты и достоверности информации о фак-

торах среды принятия управленческих решений и тенденциями их изменений.  

Рост социальной неопределенности среды принятия управленческих ре-

шений характеризуется общемировыми тенденциями развития. Он усиливается 

в результате тенденций неопределенности, связанными с социальными рефор-

мами в России. 

Общемировые тенденции развития, определяющие рост социальной не-

определенности в принятии управленческих решений: 

 научное и информационное насыщение социальных процессов внешней 

среды,  рост необходимой информации и усилий по проверке ее достоверности; 

 рост конкуренции и сложности взаимосвязей между поставщиками, конку-

рентами и потребителями; 

 рост динамичности и изменчивости параметров внешней социальной 

среды управления; 

 рост непредсказуемости реакции факторов внешней социальной среды 

организации на те или иные изменения. 

Последствия социальных реформ в России, определяющих рост неопреде-

ленности в принятии управленческих решений: 

 динамичный информационный рост, отсутствие сформированного циви-

лизованного информационного рынка, сложность сбора и анализа информации 

по изменению внешней и внутренней среды управления; 

 социальная нестабильность, разрушение потенциала социальной 

защиты населения; 

 нестабильность системы налогообложения; 
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 нестабильность условий кредитования; 

 неустойчивость курса валют; 

 административные барьеры и организационная неопределенность; 

 слабая защита прав собственников, структурная социальная, эко-

номическая и политическая нестабильность в обществе; 

 невозможность четко определить влияние отдельных действий гос-

ударства на социально-экономические результаты функционирования орга-

низаций. 

Рост неопределенности внешней среды управления приводит к росту 

противоречий между управляющей и управляемой системами, необходимости 

применения системных методологий управления конфликтами и достижения 

оптимизации комплекса системы управления. В условиях роста неопределенно-

сти ярко проявляются преимущества системного подхода к управлению [1]. 

Данный подход позволяет: 

 рассмотреть объект всесторонне, в развитии, во взаимосвязи с внеш-

ней средой организации; 

 учитывать преимущества и недостатки управляемой системы относи-

тельно условий внешней среды, выявляет внутренние противоречия, «вызовы» 

и «угрозы» внешней среды, скрытые резервы и пределы развития как отдель-

ных элементов (компонентов, подсистем) и связей, так и системы управления в 

целом; 

 осуществлять постоянный, последовательный поиск существенных 

взаимодействий при оценке деятельности организации или разработки страте-

гии ее развития; 

 подготовить и всесторонне оценить альтернативные варианты управ-

ленческих решений по критерию получения максимального эффекта к дости-

жению поставленных целей при минимальных затратах; 

 установить и реализовать взаимосвязь задач управления  для каждого 

уровня и звена системного объекта, исходя из планируемого вклада в достиже-

ние общей цели с согласованием сроков, потребных и наличных ресурсов на 

единой информационной, методической и процедурной (технологической) ос-

нове; 

 определить интегральный эффект действия системы в целом, а не 

только ее отдельных подсистем, компонентов; 

 обеспечить оптимальное функционирование организации, новатор-

ский комплексный подход к разработке и принятию управленческих решений.  

В условиях роста темпа изменений социальной среды, когда ни один из 

факторов неопределенности не является доминирующим в управленческом 

процессе, все в большей степени возникает необходимость использования си-

стемных методов управления социальными изменениями. Наиболее эффектив-
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ным из данных методов является метод системной технологии социального 

вмешательства. 

Метод системной технологии социального вмешательства представляет 

собой метод системного применения комплекса управленческих решений, 

направленных на социальные изменения в социальной системе. Он ориентиро-

ван на решение ряда проблемных противоречий, реализацию комплекса изме-

нений через разработку и реализацию комплекса взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных управленческих решений. Системная технология социального 

вмешательства предусматривает разработку системы задач принятия управлен-

ческих решений, при этом предусматривается реализация решений в рамках 

«жесткой» модели, раскрывающей определенным образом организованный 

процесс, где увязанна последовательность стадий и взаимосвязь целенаправ-

ленных управленческих решений. 

Таким образом, комплексное преодоление противоречий, создающихся 

ростом социальной неопределенности, связано с реализацией проактивной 

адаптации социальной системы к изменяющимся условиям социальной среды. 

Проактивная адаптация направлена на заблаговременное определение адапти-

рующих социальных изменений в системе социального управления на базе 

комплексного изучения социальной среды, прогнозирование динамики ее изме-

нений и  развития.   

Механизм проактивной адаптации системы социального управления 

связан с разработкой и реализацией целевых социальных проектов развития 

компонентов социальной системы на базе анализа и прогноза изменений соци-

альной среды. Важнейшими направлениями управленческой деятельности 

здесь становятся: разработка и совершенствование методик прогноза социаль-

ных изменений среды управления; разработка и совершенствование методик 

адекватного поиска социальных изменений в аспекте перспективы развития со-

циальной системы; разработка и постоянное совершенствование стратегии из-

менений социальной системы по внешним и внутренним параметрам. 

Процесс системного управления социальными изменениями является 

коллективным и требует четкого раскрытия его этапов и фаз: 

1) диагностика – предпроектная подготовка (анализ состояния спо-

собностей и возможностей  социальной системы как объекта управления); 

2) проектирование (разработка проекта социальных изменений, согла-

сование набора управленческих решений, определение их взаимосвязи); 

3) внедрение (оценка, выбор и реализация социального проекта); 

4) мониторинг (проверка соответствия планируемых и реальных пока-

зателей реализации социального проекта, контроль и корректировка управлен-

ческих действий). 

Диагностика (предпроектная подготовка) осуществляется в результате 

анализа состояния способностей социального объекта управления в целях 
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определения состояния его потенциала. На основе результатов диагностики 

намечаются направления необходимых социальных изменений и их конечное 

состояние в рамках определенного этапа функционирования управляемой соци-

альной системы. Цель предпроектной подготовки связана с выявлением пара-

метров социальной системы, которые не соответствуют в настоящем или не бу-

дут соответствовать в прогнозируемой перспективе требованиям изменяющей-

ся социальной среды. Здесь основной анализ должен быть сосредоточен на по-

казателях внешней и внутренней среды социальной системы, разработке про-

гноза ее развития на среднесрочную и дальнесрочную перспективу.  

На этом этапе производятся: анализ социальной среды управляемой си-

стемы; анализ объекта управления; анализ подсистемы управления; определе-

ние недостатков подсистемы управления с точки зрения современных и буду-

щих требований, оценка организационной структуры.  

Проектирование социальных изменений  также сложный и многогран-

ный процесс. Он включает в себя: определение направлений социальных изме-

нений, определение временных сроков внедрения данных изменений, опреде-

ление специфики необходимых изменений по каждому структурному подраз-

делению; формулирование требований к проектируемой подсистеме управле-

ния в целом; разработку социальных проектов стратегического и текущего раз-

вития управляемой социальной системы; выбор оптимального сочетания вари-

антов стратегического и текущего социального развития; определение проме-

жуточных и конечных аспектов развития; конкретизацию необходимых изме-

нений и разработку новых систем мотивации и поощрений работников; разра-

ботку плана совершенствования информационно-технологического обеспече-

ния социальной системы; разработку плана совершенствования организацион-

ной структуры подсистемы управления; моделирование окончательных вариан-

тов проекта социальных изменений. 

Целью проектирования является построение готовой к внедрению моде-

ли социальной системы, разработка конкретного плана изменений социальной 

системы. Здесь определяется специфика необходимых изменений по каждому 

структурному подразделению и филиалу организации. Определяются ответ-

ственные лица по реализации плана социальных изменений, сроки, направле-

ния и этапы его внедрения. Важнейшая особенность данного вида планирова-

ния заключается в том, что здесь соотносится интерес групп, объективно заин-

тересованных в активной поддержке данного плана социальных изменений. 

Разрабатываются плановые мероприятия по устранению сопротивления изме-

нениям.  

На этапе проектирования осуществляются следующие работы: 

1) материально-техническая подготовка к внедрению, которая заключа-

ется в постройке или перестройке отдельных помещений, закупке, монтаже и 

наладке новых, предусмотренных социальным проектом технических средств 
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управления; 

2) социально-психологическая подготовка населения к социальным из-

менениям; 

3) профессиональная подготовка управленческих кадров, которая за-

ключается в повышении их квалификации и переквалификация для работы в 

условиях новой подсистемы управления; 

4) разработка системы стимулирования внедрения социального проекта, 

которая состоит во введении на время внедрения социального проекта специ-

альных (учебных) премий, которые должны, с одной стороны, побуждать ра-

ботников к инновационной деятельности, а с другой, компенсировать возмож-

ные потери в заработной плате работников подсистемы социального управле-

ния из-за внедрения социального проекта [3.с. 181]; 

5) определение приоритетных мероприятий комплексного проекта  раз-

вития социальной системы, разработка критериев оценки реализации социаль-

ного проекта.  

Внедрение проекта социальных изменений представляет собой сложный 

процесс, состоящий из ряда важнейших относительно самостоятельных  ста-

дий.  

Стадия первая – организационные мероприятия, определяющие конкре-

тизацию путей реализации социального проекта, уточнение перечня первона-

чальных управленческих решений, определяющих достижение обновленной 

стратегии развития социальной системы. На этой стадии фиксируются целевые 

установки, выделяется состав первоочередных мероприятий по внедрению со-

циального проекта, утверждается первоначальный перечень работ, состав ра-

ботников целевых групп по основным направлениям, формируются и утвер-

ждаются положения о временных целевых группах социального проекта. 

Стадия вторая – коррекция целевых установок. Здесь происходит непо-

средственная реализация социального проекта изменений, осуществляются ме-

роприятия в рамках системы управления реализацией проекта. 

Стадия третья связана с инновационными мероприятиями. Данная ста-

дия определяет освоение новых технологий, новых видов социальной деятель-

ности индивидов. В части социального управления – это создание механизмов 

социального инновационного саморазвития и целевого развития, обеспечива-

ющих непрерывный рост эффективности управляемой социальной системы.   
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Основные стратегические цели укрепления социального потенциала 

людей старших возрастных групп определяются, прежде всего, признанием 

обществом и государством продолжающегося процесса старения как нового 

вызова устоявшейся традиционной политике в отношении возрастных 

категорий граждан, важности их роли в общественных процессах и учета 

старения общества как одного из важнейших факторов влияния на социально-

экономическую политику. Развитие социального потенциала работников 

старшего возраста определяется условиями и возможностями обеспечения 

активной трудовой деятельности через пропаганду идеологии общества труда 

для всех возрастов, постоянное совершенствование нынешней политики, 

внедрение инновационных элементов в работе социальных институтов, 

организаций и учреждений.   

Термин «старшая возрастная группа» применим для сотрудников от 50 

лет и выше по причине произошедших к этому периоду физиологических, 

психологических, социальных и иных изменений.  Реинтеграция возрастных 

специалистов в сферу аграрного труда должна осуществляться с учетом 

личностного, социального и трудового потенциалов. Поддержка работников 

обеспечивается формированием мотивационных основ их трудовой 

деятельности, навыков самопрезентации на рынке труда, развитием 

информационных и консультационных услуг. 

Развитие социального потенциала возрастных специалистов 

предполагает: 



140 

 

 обеспечение одинаково равных возможностей в сфере занятости всем 
гражданам страны независимо от возраста, пола, образования и т.д.; 

 совершенствование системы законодательных норм, запрещающих 
дискриминацию при приеме на работу, а также разработка механизмов контроля 

за их исполнением; 

 развитие инструментов взаимного сотрудничества исполнительной 
власти, местного самоуправления, бизнеса и общественности в целях 

расширения профессионально-трудовых возможностей возрастных категорий; 

 реализация инновационных проектов, основанных на прогрессивном 
рассмотрении роли представителей старшего возраста в современном обществе; 

 поддержка доступности услуг по профессиональному обучению и 
трудоустройству представителей старшего возраста; 

 формирование средствами массовой информации позитивного образа 
возрастного специалиста; 

 создание информационной базы данных трудового резерва из числа 
представителей старшего возраста; 

 расширение ресурсов в сфере здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры, социального обеспечения; 

 укрепление межпоколенной солидарности; 

 стимулирование общественной активности представителей старшего 
возраста.    

Одним из условий функционирования организаций АПК является 

наличие высококвалифицированных сотрудников. Следовательно, одной из 

важнейших задач является обеспечение занятости квалифицированной части 

сотрудников и преимущественное увеличение оплаты труда данной категории 

работников.  

Целесообразно разработать и внедрить нормативно-правовые акты, 

направленные на социальную защищенность категорий населения, которые 

испытывают определенные трудности на рынке труда.  В сегодняшней 

непростой экономической ситуации было бы логичным принять законопроект, 

предусматривающий запрет на сокращение и увольнение работников, до выхода 

на пенсию которым остается 4-5 лет. В интересах национальной экономики 

сотрудников, обладающих знаниями, умениями, навыками необходимо 

оставлять на своих рабочих местах. 

На федеральном уровне необходимо обеспечить принятие нормативно-

правовых документов, обеспечивающих одинаковые возможности в сфере 

занятости независимо от возраста, пола и образования, а также законодательно 

устранить препятствия по трудоустройству лиц предпенсионного и 

пенсионного возрастов. Это может быть достигнуто путем дополнительного 

стимулирования работодателей, привлекающих на работу возрастных 

специалистов. Важно формировать непосредственные контакты представителей 

власти, общественных организаций с работодателями, занятыми в АПК по 

вопросу дополнительного стимулирования работников старшего возраста, 

изучение и применение их опыта, знаний, умений и навыков.  
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Одним из перспективных вариантов решения проблемы сохранения и 

реализации социального потенциала работников старшего возраста в 

агропродовольственном комплексе является включение их в процесс 

организации собственного бизнеса. Самозанятость старших возрастных групп 

селян — это возврат человеку надежды на продолжение работы, обеспечение 

его независимости и самостоятельности, выбор четкой цели в жизни, развитие 

возможностей. Самозанятость избавит старшие возрастные категории от 

комплекса ущербности и ненужности за счет переобучения, освоения 

предпринимательских навыков [1, с. 311]. Основные направления организации 

собственного дела в зрелом возрасте: мелкое животноводство, птицеводство 

цветоводство, садоводство, пчеловодство, и т. д.  

Самозанятость может быть успешно реализована при следующих 

условиях: помощь соответствующих организаций (служб занятости, 

консультационных центров, многофункциональных центров предоставления 

государственных  и муниципальных  услуг) по вопросам принятия конкретных 

бизнес-проектов; освещение в средствах массовой информации положительных 

примеров организации собственного дела лицами старшего возраста; 

доступность банковских кредитов на небольшую сумму и на короткий срок. 

Меры поддержки самозанятых граждан должны быть дифференцированными 

по различным подгруппам старшего поколения.  При таком подходе повысится 

эффективность принимаемых решений.  

Особого внимания требуют люди старшего возраста на предприятиях 

сельскохозяйственной отрасли. Положение их уязвимо и приводит к 

дискриминации их прав. На рынке труда необходимо создать благоприятные 

условия для максимального продления занятости лиц старшего возраста. Эта 

задача требует выполнения определенного комплекса мероприятий, а именно:  

 обеспечение достойных и благоприятных условий труда; 

 введение, по возможности, гибкого режима работы, сокращение 
рабочей недели для сотрудников, занятых на опасных участках работы;  

 организация сбалансированных по возрастному критерию 

коллективов;  

 поддержка благоприятного психологического климата; 

 увеличение длительности ежегодного отпуска за счет выслуги лет; 

 отказ от вытеснения старших сотрудников  в пользу молодых 
специалистов. 

Основными задачами органов управления и власти должны стать 

возможное содействие желанию сотрудников не только успешно и качественно 

трудиться, но и улучшить качество жизни и предоставить для этого 

необходимую помощь и поддержку, создать условия, при которых люди 

самостоятельно смогут решать проблемы.  
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Одной из приоритетных задач Российской Федерации на современном 

этапе является обеспечение собственной национальной безопасности. 31 декаб-

ря 2015 года Президент России В.В. Путин утвердил обновленную Стратегию 

национальной безопасности РФ, обозначив таким образом акценты развития 

государства и общества на ближайшее время. Внешние и внутренние угрозы 

для страны, а также ее субъектов, возникают и вследствие развития информа-

ционных технологий, которые предоставляют беспрецедентные возможности 

для ведения военных действий. 

Современные войны существенно отличаются от войн XX века. Измени-

лись стандарты ведения войны: акцент сместился от летальных средств ис-

требления к нелетальным способам подавления. Современные войны принято 

называть неконвенциональными – их главной особенностью является одновре-

менное применение самых разных технологий,  сочетание «мягкой» и «жест-

кой» силы. Суть новейших войн заключается не столько в физическом истреб-

лении армии противника или разрушении его инфраструктуры, сколько в со-

здании условий, при которых соперник окажется проигравшим, даже не всту-

пив в «открытый бой». Развитие военных технологий привело к ситуации, ко-

гда прямое столкновение двух развитых в военном плане сторон может приве-

сти к катастрофическим последствиям для всей планеты. Поэтому летальное 

вооружение применяется точечно, а «реальные» бои сошли с глобального уров-
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ня на локальный. Тем не менее, война по-прежнему оказывает огромное влия-

ние на массы людей, в ее условиях «происходит милитаризация общественного 

сознания и сжатие демократических институтов» [1, с. 108].  

Любую современную войну можно рассматривать в контексте ее состав-

ных частей, к которым можно отнести: 

– информационные войны (с помощью медиа); 

– кибернетические войны (посредством хакерских атак и взлома элек-

тронных систем); 

– экономические войны (экономические санкции); 

– политические войны (политические санкции). 

В цифровую эпоху особую опасность представляют информационные и 

кибернетические войны. Понятие «информационная безопасность» заметно 

расширилось в третьем тысячелетии и в современном социуме имеет две со-

ставляющие: информационно-техническую безопасность и информационно-

психологическую. Первая составляющая охватывает искусственно созданный 

человеком мир технологий, вторая составляющая – естественный мир живой 

природы, куда входит и сам человек. Важность обеих составляющих безопас-

ности в современной России чрезвычайно высока. Информационные угрозы 

представляют серьезную опасность для Российской Федерации – государства, 

которое не до конца институционализировало собственные национальные ин-

тересы, находится в стадии трансформации и, что важно, состоит из большого 

количества многонациональных субъектов. Именно по этим причинам в 2014 

году на военно-научной конференции Академии военных наук Начальник Ге-

нерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации В.В. Герасимов 

особо отметил опасность информационных угроз, заявив, что «военные дей-

ствия смещаются в информационное и космическое пространство» [2]. 

После утверждения Президентом РФ нового Положения о Генеральном 

штабе было сообщено о создании в Вооруженных силах Российской Федерации 

войск информационных операций, в состав которых вошли подразделения, 

укомплектованные программистами, инженерами, криптографами, связистами 

и другими специалистами. Главные задачи этой воинской структуры – обеспе-

чение кибербезопасности информационных сетей России и нарушение работо-

способности информационных сетей вероятного противника.  

Очевидно, что войска информационных операций РФ обеспечивают, 

прежде всего, информационно-техническую безопасность. Однако вторая со-

ставляющая общей информационной безопасности – информационно-

психологическая – также требует пристального внимания со стороны государ-

ственных структур. Развитие интернет-технологий привело к созданию мощ-

нейшего инструментария, способного воздействовать на массовое сознание в 

глобальных масштабах. Основным информационным «оружием» в наше время 

стали социальные медиа, к которым относятся различные интернет-

приложения, социальные сети, микроблоги и так далее. Апеллируя к чувству 

принадлежности человека к тому или иному сообществу, они имеют огромное 
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влияние на социализацию индивида и его мировоззрение. Многие специалисты 

в области информационной безопасности недооценивают социальные медиа в 

качестве реальной угрозы для личности, общества и государства. Между тем, 

онлайн-технологии проникли абсолютно во все сферы общественной жизни – 

фактически можно констатировать их институционализацию. Пользование ме-

диа стало повседневной практикой, что привело к стиранию границы между ре-

альностью и виртуальностью. 

Нечто подобное характерно на сегодняшний день и для института вой-

ны. Одной из главных особенностей современной информационной войны яв-

ляется «отсутствие четких пространственно-временных границ» [3]. Например, 

если в XX веке понятия «фронт» и «тыл» имели географические маркировки, то 

в современности они практически утратили какую-либо физическую привязку. 

Интерпретация «фронта» зависит лишь от уровня абстрагирования: в информа-

ционном пространстве проводят информационные «атаки» и взрывают инфор-

мационные «бомбы». 

В основе современных войн лежат опробованные десятилетиями методы 

пропаганды и «промывки мозгов». В условиях глобализации и развития соци-

альных медиа они приняли форму оружия массового поражения. Медиа в ин-

формационных войнах используются как эффективные каналы передачи нуж-

ных образов и смыслов, поэтому такие войны часто называют смысловыми. 

Главная цель смысловой войны – разрушить прежнюю картину мира потенци-

ального противника и сподвигнуть его на решения, которые он не принял бы 

при прежней картине мира. Атакам подвергается конкретный человек – актор и 

потребитель информации. Социальные медиа как самый массовый вид комму-

никации позволяют организовать специфический виртуальный менеджмент, с 

помощью которого можно контролировать поведение не только конкретного 

человека, но и целых социальных групп, поскольку главный принцип социаль-

но-медийных платформ основан на добровольном создании сообществ по инте-

ресам. 

Социальные медиа в таком контексте являются невоенным инструмен-

тарием войны, а также институциональным полем, содержащим огромное ко-

личество реальных угроз для информационной безопасности регионов Россий-

ской Федерации. Борьба с этими угрозами осложнена многими факторами, в 

том числе и особенностями структуры социальных медиа, ведь отследить появ-

ление и распространение разрушительной информации физически невозможно. 

Кроме того, зачастую информационные «бомбы» имеют долгосрочный харак-

тер действия, и, мимикрируя под социально одобряемые формы, проходят ми-

мо внимания объекта атаки. Таким образом, главная проблема для информаци-

онной безопасности государства в такой ситуации является отсутствие по-

настоящему действенных механизмов контроля над информацией, которая рас-

пространяется в социальных медиа. 

Типологию информационных угроз для России и ее регионов можно 

проиллюстрировать конкретными примерами: 
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Террористические угрозы. Например, террористическая группировка 

ДАИШ, также известная как ИГИЛ (организация запрещена в России), занима-

ется вербовкой новых бойцов через социальные медиа. В российском интернет-

сегменте активность ДАИШ очень велика: в одной только социальной сети 

ВКонтакте существуют десятки сообществ и сотни персональных страниц, где 

можно зафиксировать пропагандистскую деятельность террористов. Для рус-

скоязычной аудитории также активно используются социальные платформы 

Facebook и Twitter, на которых боевики разворачивают агрессивную информа-

ционную кампанию в духе поп-культуры, с использованием сюжетов из видео-

игр и кинофильмов. Очевидно, что целью террористов являются молодые де-

вушки и юноши. Конечно, страницы и аккаунты с запрещенной информацией 

блокируются по требованию Генпрокуратуры РФ, однако вместо них тут же 

появляются новые. 

Угрозы информационному суверенитету. В данном случае имеется в ви-

ду внедрение иностранных агентов в информационное пространство государ-

ства. В частности, по сообщению газеты «Известия» [4], в 2015 году США вве-

ли «информационные войска» в российский сегмент социальных медиа. На базе 

чешского офиса Radio Free Europe создан цифровой медиадепартамент DIGIM, 

в котором работают специалисты по социальным сетям. Их задачей является 

противодействие дезинформации в российской медиасфере посредством раз-

личных соцмедиаплатформ (Facebook, Twitter, ВКонтакте и Одноклассники). 

Создание киберштаба в столице Чехии подтверждается заявкой американской 

правительственной организации Совет управляющих по вопросам вещания 

(Broadcasting Board of Governors; BBG) на финансовый год с 1 октября 2015 го-

да [5]. Уставная цель BBG – распространение информации в странах с недо-

статком независимых СМИ. В заявке  BBG Российской Федерации отводится 

целый раздел под названием «Противодействие реваншистской России».  

Угрозы конституционному строю России. Социальные медиа предо-

ставляют площадку для объединения различных экстремистских и ультраради-

кальных сил, целью которых является свержение действующей политической 

власти либо акты сепаратизма. В подобном ключе действуют не только марги-

нальные (в социологическом смысле) элементы, но и некоторые фонды и орга-

низации, признаваемые впоследствии иностранными агентами. Часто исполь-

зуются информационные «вбросы», дезинформация, диффузия смыслов, сме-

щение информационных акцентов, искажение фактов и другие пропагандист-

ские приемы. Подобную тактику можно проследить на примере интернет-

пользователей из Украины. Вследствие ухудшения российско-украинских от-

ношений некоторые из них проводят информационные атаки в русскоязычном 

сегменте социальных медиа. Это зачастую сопровождается визуальными мате-

риалами, которые провоцируют сепаратистские настроения среди различных 

национальных групп, проживающих в разных регионах Российской Федерации. 

Стоит отметить, что часть российских интернет-пользователей отвечают анало-
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гичным образом, что подтверждает тезис о том, что социальные медиа – это 

«поле боя» современных информационных войн. 

Конечно, помимо вышеперечисленных угроз существуют и другие. В 

частности, угрозы личной безопасности человека или угрозы разжигания раз-

личных видов розни. Социальные медиа репрезентируют современное обще-

ство риска – общество, в котором человек постоянно находится в состоянии ка-

ких-либо угроз. Стратегическая задача государства – свести эти угрозы к ми-

нимуму. Выполнение подобной задачи осложнено по объективным причинам, 

но очевидно, что необходима единая концепция информационной безопасно-

сти, подразумевающая серьезное влияние социальных медиа. Какие меры сле-

дует предпринять? 

Во-первых, необходимо разработать механизм, который позволил бы 

быстрее реагировать на появление и распространение противозаконной инфор-

мации в социальных медиа. Существующий механизм слишком неповоротлив и 

бюрократичен, зачастую удаление экстремистских материалов происходит спу-

стя значительное количество времени, когда «целевая аудитория» уже получила 

месседж. Во-вторых, необходима структура, которая занималась бы охраной 

информационного пространства в русскоязычном сегменте социальных медиа, 

что подразумевает не цензуру, а противостояние (противодействие) информа-

ционным атакам «извне». В-третьих, на данный момент очень мало созидатель-

ной работы со стороны государства и властей регионов в социальных медиа. 

Информационное пространство можно и нужно заполнять качественными ме-

дийными проектами, что является не только хорошей профилактической мерой 

среди интернет-пользователей, но и важным стратегическим ресурсом для раз-

вития страны.  
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Последние десятилетия в мире активно формируется постиндустриаль-

ная экономика, основанная на знаниях, инновациях, применение наукоемких 

технологий и новых материалов, расширение профессиональной мобильности, 

выдвигая на передовые позиции роль человеческого капитала. 

В ходе социально-экономической и политической трансформации рос-

сийского общества, человеческий капитал здравоохранения претерпел значи-

тельные качественные изменения, в том числе на уровне региона. Проблема ра-

ционального использования и воспроизводства созданного ранее человеческого 

капитала высокотехнологичных медицинских учреждений, остается актуальной 

уже продолжительное время. Нельзя допустить утрату человеческого капитала, 

поскольку составляющие его работники, обладая передовыми технологиями, 

высокой дисциплиной и инновационной восприимчивостью, должны играть 

стратегическую роль в социально-экономическом развитии России. 

В настоящее время положения концепции человеческого капитала нахо-

дится на пересечении предметных областей как социологических, так и эконо-

мических, политологических знаний. 

Однако, несмотря на достаточно большое число публикаций, связанных 

с проблемой человеческого капитала и множественность трактовок этого поня-

тия, на сегодняшней день так и не выработано единой объединяющей концеп-

ции. Известно, в экономическом подходе к определению человеческого капита-
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ла становится недостаточным, поскольку не рассматривает главный аспект, а 

именно отношение человека к труду, его духовное и нравственное здоровье, в 

том числе и творческий потенциал. 

Болевой точкой формирования человеческого капитала медицинских ра-

ботников являются компоненты, прежде всего, интеллектуально-

образовательного капитала, такие как повышение квалификации, карьерный 

рост, использование инноваций. 

Основным измерителем профессионального уровня сотрудников являет-

ся квалификационная критерия. В медицинском учреждении число сотрудни-

ков имеющих квалификационные категории, за последние три года возросло на 

28,4 %, их больше всего у врачей узкой специализации. Все процедуры финан-

сового и морального стимулирования всех медицинских работников, должны 

быть ясно конкретизированы в коллективном договоре.  

Согласно полученным данным, медицинские работники в целом могут 

на свою заработную плату удовлетворить только базовые первостепенные по-

требности: 82,1% врачей и 66,6% среднего медицинского персонала ее хватает 

только на оплату коммунальных платежей, покупку самой необходимой одеж-

ды и продуктов; а 20,2% среднего медицинского персонала ее хватает только на 

одежду и продукты.  

Интегральной характеристикой человеческого капитала является удо-

влетворенность жизнью. Среди медицинских работников свое социальное са-

мочувствие 42,4% оценили на удовлетворительно, 39,2% на неудовлетвори-

тельно. Оптимизация организационной кадровой структуры медицинских 

учреждений, исходя из экономической целесообразности, привела к недоверию 

медицинских работников к своему федеральному и региональному руковод-

ству, слабому доверию к главврачам и старшим медицинским сестрам.  

В заключении автор формулирует приоритетные направления совершен-

ствования человеческого капитала медицинских работников в регионе: внедре-

ние в медицинских учреждениях республики скоординированных программ 

планирования карьеры и ротации кадров, включающих разработку стандарти-

зированных требований к каждой должности, перечня профессионально квали-

фикационных компетенций; реализацию специальной системы ротации кадров 

через обучение сотрудников дополнительным функциям и профессиональным 

навыкам, выдвижение способных сотрудников на  должности руководителей 

среднего звена; осуществление дополнительного профессионального обучения 

(специальная компьютерная подготовка, навыки профессиональной работы с 

Интернетом; использование специального медицинского оборудования. 
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Одной из важных составляющих жизни является формирование цен-

ностных ориентаций человека, которые представляют собой гибкую форму 

включения общественных ценностей в механизм деятельности и поведения 

личности. В них реализуется избирательность человеческого поведения, его 

непосредственная обусловленность представлениями о смысле и ценностях в 

жизни. 

В научной литературе имеется множество дефиниций ценности. Их мно-

гообразие обусловлено тем, что авторы стремятся анализировать проблему 

ценностей с позиций различных научных дисциплин. 

Первая группа исследователей, по наблюдениям В. П. Тугаринова [1, с. 

15-16], связывает понятие «ценность» со способностью идей, явлений высту-

пать средством удовлетворения интересов людей. Другие авторы считают, что 

ценность выражает положительную значимость. «Ценность – это не всякая зна-

чимость, а лишь та, которая играет положительную роль в развитии общества: 

она в конечном счете связана с социальным прогрессом» [2, с. 149]. Иными 

словами, ценность составляют те предметы и явления, в которых заключено 

«благо». Именно поэтому мир значимостей и мир ценностей не тождественны. 

Ряд исследователей, в частности В. Н. Сагатовский, определяет ценно-

сти как «специфические образования сознания, выступающие в структуре об-

щественного и индивидуального сознания идеалами, обобщенными представ-
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лениями о предпочитаемых благах и приемлемых способах их получения, иде-

альными критериями оценки и ориентаций личности в обществе» [3, с. 15]. На 

наш взгляд, именно это определение наиболее полно отражает содержание по-

нятия ценностей. Специальное изучение структуры ценностных ориентаций 

населения Республики Мордовия (РМ) позволяет сделать выводы о ее фунда-

ментальных смыслообразующих жизненных ценностях, которые играют важ-

ную роль в формировании человека.  

Анализируемые нами ценности ученые определяют как терминальные 

ценности, т. е. основные ценности человека, то ради чего он живет, в чем нахо-

дит источник своего счастья или несчастья. Эти ценности в свою очередь де-

лятся на две большие группы: первую составляют конкретные ценности (ак-

тивная, деятельная жизнь, здоровье, интересная работа, материально обеспе-

ченная жизнь, наличие хороших и верных друзей, общественное признание, 

продуктивная жизнь, счастливая семейная жизнь, развлечение), вторую – аб-

страктные ценности (жизненная мудрость, красота природы и искусства, лю-

бовь, познание, развитие, свобода, счастье других, уверенность в себе, творче-

ство). В то же время конкретные и абстрактные можно поделить на ценности 

профессиональной самореализации и личной жизни. Так, активная жизнь, ин-

тересная работа, общественное признание, продуктивная жизнь, развитие отно-

сятся к подгруппе ценностей профессиональной самореализации. Вторую под-

группу ценностей личной жизни составляют любовь, наличие хороших и вер-

ных друзей, свобода, счастливая семейная жизнь. 

Проводимое социологическое исследование в мае – июне 2014 г. ГКУ 

РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» было посвящено 

выявлению уровня наркотизации общества и изучению отношения населения 

РМ к проблемам наркомании, которое позволило проанализировать ценностные 

ориентации населения, присущие им иерархию приоритетных и периферийных 

терминальных ценностей населения [4, с. 176], [5, с. 192] (таблица 1). 

Из предложенных населению РМ во время опроса терминальных ценно-

стей (18 показателей) мы выбрали 10 наиболее востребованных ответов.  

Анализ социологических данных показал, что терминальные ценности у 

населения как абстрактные, так и конкретные практически не изменяются, а 

ценности познания полностью коррелируют друг с другом как 2013 г., так и в 

2014 г. и составляют 3,3 % опрошенных. 
 

Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос «Какие ценности для Вас являются  

наиболее значимыми?», % 

Вариант ответа 2013 г. 2014 г. +/– разница 

Активная, деятельная жизнь  26,3 33,1 +6,8 

Жизненная мудрость  18,0 17,5 –0,5 

Здоровье  82,8 85,3 +2,5 

Красота природы и искусства  9,0 8,0 –1,0 

Интересная работа  35,9 41,1 +5,2 

Любовь  22,5 21,9 –0,6 

Наличие хороших и верных друзей  29,5 31,0 +1,5 

Материально обеспеченная жизнь 51,9 52,7 +0,8 
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Общественное признание 3,8 3,7 –0,1 

Продуктивная жизнь  6,0 4,6 –1,4 

Познание 3,3 3,3 0,0 

Развитие  11,7 12,9 +1,2 

Развлечение  5,2 3,5 –1,7 

Свобода  7,5 7,7 +0,2 

Счастливая семейная жизнь 53,9 56,8 +2,9 

Счастье других  6,6 6,5 –0,1 

Уверенность в себе  18,9 21,1 +2,2 

Творчество  2,4 4,5 +2,1 
 

Анализируя динамику 2013-2014 гг., следует заметить, что первое место 

устойчиво занимает ценность здоровья (82,8 и 85,3 % соответственно). 

В 2013 г. позиция «счастливая семейная жизнь» (53,9 % опрошенных) заняла 

второе место, в 2014 г. ситуация не изменилась, респонденты поставили эту 

ценность второе место, увеличив показатель лишь на 2,9 %. В настоящее время 

население республики испытывает разочарование от ухудшения экономических 

условий жизни, поэтому ценность «материально обеспеченной жизни» выдви-

нута как в 2013 г., так и в 2014 г. на третье место (51,9 и 52,7 % соответствен-

но). На четвертом месте жители республики единодушно отметили интересную 

работу (35,9 и 41,4 % соответственно).  

В 2013 г. несколько ситуация поменялась, на пятом месте респонденты 

зафиксировали ценность «наличие хороших и верных друзей» (29,5 %), а в 

2014 г. ценность «активную, деятельную жизнь» (33,1 %). На шестом месте в 

2013 г. отмечена также эта же ценность «активная, деятельная жизнь» (26,3 %); 

в 2014 г. – «наличие хороших и верных друзей» (31,0 %).  

Любовь как смысложизненную ценность отметили 22,5 % респондентов 

в 2013 г. и 21,9 % в 2014 г., поставив ее в этих годах на седьмое место. 

Уверенность в себе как ценность свободную от внутренних противоре-

чий, с каждым годом все больше обретает смысл у жителей республики. По 

сравнению с 2013-2014 гг. она по рейтингу зафиксирована на восьмой позиции 

с показателем 21,1 % опрошенных. Житейская мудрость, как ценность, соглас-

но социологическому исследованию, в 2013-2014 гг. не так актуальна и в десят-

ке ответов занимает предпоследнее девятое место (18,0 %; 17,5 % соответ-

ственно). Ценность «развитие» респонденты рассматривают далеко не на прио-

ритетных позициях: она находится на десятой позиции уже два года 2013-2014 

гг. с показателями (11,7 и 12,9 % соответственно). Здесь видно работа над об-

щей культурой оставляет желать лучшего. Ценности, расположенные в нижней 

части нашей таблицы, показывают их незначимость для человека, в 2014 г. это 

были «развлечение» (3,5 %), «познание» (3,3 %), «общественное признание» 

(3,7 %). 

Результаты настоящего исследования актуальны, так как коррелируют с 

результатами социологических исследований. Анализ результатов показывает, 

что главное место в формировании личности принадлежит терминальным цен-

ностям, в частности ценностям профессиональной самореализации, которые 

доминируют в обществе.  
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Динамика изменений терминальных ценностей дает определенное дви-

жение формирование личности. Причем, чем подвижнее структура норматив-

ных ценностей, тем качественнее содержательное изменение общественного 

идеала. Характер, направленность и степень активности человека зависят от 

множества взаимосвязанных обстоятельств. Полученные результаты по изуче-

нию данных вопросов показали корреляцию ценностей в ответах 2013 – 2014 гг. 
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коммуникационных технологий как фактор перехода от первичной к вторичной модерниза-
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Современный период глобальных трансформаций общества неотъемле-

мо связан с переходом к пятому технологическому укладу наукоемкого произ-
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водства (электронная промышленность, вычислительная техника), а вместе с 

ним – к вторичной, информационной стадии модернизации и к экономике, ос-

нованной на приращении и использовании знаний. Как отмечает В. Н. Тома-

линцев, «происходит поворот общества к новому качеству, которое обусловле-

но высокой технологической способностью создавать и передавать информа-

цию. И если первоначально мощь государства определялась природными бо-

гатствами, затем энерговооруженностью, то теперь она во многом зависит от 

фактора информационного развития» [5, c. 124].  

Одним из показателей перехода к информационной модернизации явля-

ется развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Рассмот-

рим состояние ИКТ-инфраструктуры одного из субъектов Российской Федера-

ции – Астраханской области [более подробно см., например, 1, 4]. 

Уровень телефонизации в городах и селах Астраханской области регио-

на снизился за период 2005–2013 гг. практически в полтора раза (см. табл. 1). 

Заметим, что и в других субъектах Российской Федерации (за исключением 

Владимирской, Омской, Оренбургской, Ростовской областей и Забайкальского 

края) наблюдается этот же процесс, который идет различными темпами. В сфе-

ре телефонизации городов показатели Астраханской области снизились с 17-го 

места в 2005 году до 72-го места в 2013 г, в сфере телефонизации сел – с 13-го 

до 61-го места за этот же период. Это свидетельствует о том, что процесс сни-

жения уровня телефонизации в регионе идет гораздо быстрее, чем во многих 

других субъектах современной России. В 2013 г. на 1000 человек городского 

населения приходилось 175,5 телефонных аппаратов сети общего пользования, 

что ниже, чем в среднем по стране в целом и Южному федеральному округу; на 

1000 жителей деревень и сел – 85,4 телефонных аппаратов, что также ниже, чем 

по стране и округу [3]. 
 

 

Таблица 1. Уровень телефонизации в Астраханской области в 2005-2012 гг. [3]. 
 

 

 

Годы 

Наличие квартирных телефонных аппаратов сети общего 

пользования на 1000 человек населения  

(на конец года, штук) 

Городское население Сельское население 

2005 269,3 139,5 

2009 241,5 114,6 

2010 235,0 104,7 

2011 213,7 96,9 

2012 194,4 90,1 

2013 175,5 85,4 

Место, занимаемое в РФ в 

2005 году 

17 13 

Место, занимаемое в РФ в 

2013 году 

72 60 

 

По статистической информации в Астраханской области быстро увеличи-

вается число абонентов сотовой связи – только за период 2005–2013 гг. с 995,1 
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до 1931,7 штук подключенных абонентских устройств подвижной радиотеле-

фонной связи  на 1000 населения, что только на 1,6 штук ниже среднероссий-

ских показателей. Среди субъектов Южного федерального округа по этому по-

казателю регион уступает только Краснодарскому краю [3]. По данным мони-

торингового социологического исследования в Астраханской области, прове-

денного в 2009 и 2012 годах, доля жителей, которые пользуются услугами опе-

раторов сотовой связи, составила 91–93% (см. табл. 2)*.  
 

Таблица 2. Доля жителей Астраханской области, использующих мобильный телефон, 

компьютер, Интернет (% от опрошенных) 

Вопросы, варианты ответов Годы 

2009 2012 

Ответы респондентов на вопрос: «Используете ли Вы мобильный телефон?» 

– Да 90,5 92,5 

– Нет 9,1 7,1 

– Отказ от ответа 0,4 0,4 

Ответы респондентов на вопрос: «Используете ли Вы компьютер?» 

– Да 53,7 77,4 

– Нет 44,1 20,3 

– Отказ от ответа 2,2 2,3 

Ответы респондентов на вопрос: «Используете ли Вы интернет?» 

– Да 37,7 70,3 

– Нет 59,4 26,4 

– Отказ от ответа 2,9 3,3 

Жители Астраханской области стали больше пользоваться благами 

научно-технического прогресса: по данным опроса доля населения, использу-

ющего компьютер, выросла с 2009 по 2013 год на 23,8%. Более существенно – 

на 32,6% (практически в два раза!) – выросли показатели использования сети 

Интернет (см. табл. 2). По статистической информации удельный вес домохо-

зяйств региона, имевших персональный компьютер, вырос за период 2010–2013 

гг. с 55,1 до 77,4%; в том числе имевших доступ к сети интернет – с 41,9 до 72,6 

%. Эти показатели в 2013 г. превышали среднероссийские, которые составляли 

71,4 и 65,1% соответственно [3]. 

Изменяется также уровень компьютеризации и интернетизации 

в организациях Астраханской области. Число персональных компьютеров 

в 2005 году составило 19 штук на 100 работников, в том числе с доступом 

к сети интернет – 4 штуки. В 2013 году число персональных компьютеров 

в организациях достигло 41 штуки на 100 работников, в том числе 23 штуки – с 

доступом в Интернет. По уровню компютеризации и интернетизации организа-

ций область отстает от общероссийских показателей и средних показателей по 

Южному федеральному округу. Среди субъектов ЮФО по уровню компьюте-

ризации организаций область уступает Республикам Калмыкия, Адыгея и 

Краснодарскому краю, разделяя последнее место с Волгоградской и Ростовской 

областями; по уровню интернетизации в организациях находится на последнем 

месте [3]. 

Таким образом, развитие информационно-коммуникационных техноло-
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гий в регионе как один показателей перехода к информационной модернизации 

имеет следующую региональную специфику: уровень телефонизации снижает-

ся быстрее, чем во многих других субъектах РФ при достаточно быстром раз-

витии сотовой связи; достаточно быстро растет уровень компьютеризации и 

интернетизации домохозяйств при недостаточно быстрых темпах данных про-

цессов в организациях.  
 

* Мониторинговое социологическое исследование проведено исследова-

тельскими группами под руководством Е. В. Каргаполовой, А. Ю. Арясовой 

в Астраханской области методом интервью по месту жительства по Типовой 

методике Всероссийской программы «Проблемы социокультурной эволюции 

регионов России» (руководители: Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) [2]. Первый этап 

был проведен в декабре 2009 г. (N = 1000), второй – в мае-июне 2012 г. (N = 

600). Выборка стратифицированная, квотно-маршрутная. Квотируемые призна-

ки: «пол», «возраст», «тип поселения», «этническая структура». Погрешность 

выборки – 3 %. Обработка и анализ данных проведены с использованием SPSS 

17.0. Матрица разработана специалистами Центра изучения социокультурных 

изменений Института философии Российской академии наук.  
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Всѐ чаще в политологии, философии и культурологии можно наблюдать 

возникновение дискурса о гибридизации как процессе сопровождающем глоба-

лизацию. Использование данного понятия – характерный ответ на процесс все-

общего смешения и взаимопроникновения культур, социальных практик, поли-

тических сил. Всѐ это позволяет по-новому посмотреть на проблемы идентич-

ности государства, нации, общества и отдельно взятого индивида. 

Тема идентичности в разное время была рассмотрена в работах Н. Ю. 

Кравченко и раскрывалась в ракурсе гражданственности. Так, в одной из работ 

анализируется процесс трансформации понятия «гражданская идентичность» в 

исторической и цивилизационной ретроспективе, через призму концепций об-

щественного устройства (эпоха Средневековья, общество Нового времени, эпо-

ха Модерна и Постмодерна) [1, с. 15-17]. 

Другой аспект идентичности применительно к нации (на примере Япо-

нии) рассматривался в работе С.В. Чугрова. Сфокусировавшись на теме харак-

тера идентичности Японии, он пришѐл к ряду выводов. С позиции государства 

и его включенности в международные процессы, Япония является симбиозом 

западной политической системы и восточной конфуцианско-буддистской иден-

тичности. На национальном уровне японская идентичность развивается в двух 

направлениях: западной модели поведения (поверхностная идентификация) и 

восточной (глубинная идентификация) [2, с. 62-65]. Таким образом, вопрос 

японской идентичности, совмещающей традиции и западные инновации демон-

стрирует вариант гибридности на уровне государства и нации. 

Ярким примером всеобщего смешения, позволяющего наблюдать дина-

мику современного общества, является культура. Именно культура первая ис-

пытывает на себе влияние глобализации, которое может проявлять в разных 

формах: вестернизации, фрагментации, локализации или глокализации. Среди 

авторов освещавших данную тему можно выделить В. Голофаста. Согласно его 

позиции, массовая культура наряду с обществом потребления и неолиберализ-

мом способствовала гибридизации национально - страновых территорий, по-

влекших за собой экономическую международную миграцию, череду военных 

конфликтов, кризис политической системы, институтов и т.д. [3, с. 1]. 

Термин «гибридизация» более близок естественнонаучным и высоко-

технологичным отраслям науки (например межвидовая гибридизация, гибриди-

зация орбиталей, гибридные сети и т.д.). В социогуманитарном знании он чаще 

используется применительно к нации, государству и культуре. В таком случае, 

что есть гибридизация применительно к социуму? По мнению С.В. Соколова 
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социальная гибридизация это процесс скрещивания обществ разных формаций, 

в результате которого новый объект приобретает ряд качеств, позволяющих 

ему быть более устойчивым к неблагоприятным условиям [4, с. 419]. Иное по-

нимание гибридизации можно наблюдать в работах Я.Н. Питерса. Он определя-

ет данный процесс как «пути, по которым формы отделяются от существующих 

практик и рекомбинируются с новыми формами в новых практиках» [5, с. 49]. 

К характеристикам гибридизации относится многообразие возможных комби-

наций и, вследствие этого, множество форм гибридности. В целях их система-

тизации, Я.Н. Питерс предложил собственную типологизацию: кросскатегори-

альная гибридизация, транскультурная конвергенция и переход от территори-

альной культуры к транслокальной. Применительно к рассмотрению социаль-

ной гибридизации поколений, первый тип гибридизации представляется более 

уместным, т.к. может включать в себя категории культуры, нации, поколения, 

страты и т.д. 

Тема гибридного поколения строится вокруг процесса обретения иден-

тичности, поколенческого взросления, взаимодействия и обмена опытом. Для 

раскрытия данной темы, определимся с рядом основных понятий. Как отмеча-

лось нами ранее, поколение есть социально-демографическая и культурно-

историческая общность людей, сформированная под влиянием одних и тех же 

исторических событий, и обладающая схожими ценностными ориентирами и 

нормами поведения [6, с. 44]. Исходя из этого, поколенческая идентичность 

есть состояние консолидации поколенческих групп, выражающееся в осозна-

нии собственного норма - ценностного и статусно - ролевого тождества, при-

знаваемого окружающими. Особенность поколенческой идентичности состоит 

в том, что еѐ сущность на порядок сложнее индивидуальной идентичности. Так, 

поколенческая идентичность может быть персонифицированной как у Х. Орте-

га-и-Гассета (поколение Галилея, Коперника и т.д.), аккумулировать качествен-

ные характеристики поколения через понятие «энтелехия» К. Мангейма, «габи-

тус» П. Бурдье или же отсутствовать вовсе, т.к. далеко не каждое поколение 

способно в полной мере выработать собственные отличия. 

В таком случае, отличительные особенности гибридного поколения за-

ключаются в способности сочетать надпоколенческие характеристики несколь-

ких поколений. Говоря о примерах, нельзя не упомянуть префигуративную 

культуру М. Мид, где характер обмена опытом усиливается в направлении от 

молодого поколения к старшему, ввиду его большей ценности в современных 

условиях [7, с. 324-343]. Представление о поколенческом гибриде можно 

наблюдать в теории, предложенной Н. Хоувом и У. Штраусом [8]. Так, идея о 

смене поколений подразумевает последовательный переход от поколения к по-

колению приблизительно каждые двадцать лет. Границы перехода соотносимы 

с символическими временами года и предполагают промежуточные этапы. 

Проявляется это в выделении из общей типологии поколений пограничного 

«эхо» - поколения, которое совмещает в себе качества своих предшественников 

и последователей. 
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Итак, тема гибридных поколений в социологии имеет большой исследо-
вательский потенциал, ввиду особенностей современной культуры, институтов 
социализации и характера поколенческого пространства. Именно эти условия 
позволяют наблюдать процесс выхода поколенческих групп за привычные гра-
ницы. В результате чего, они становятся обновлѐнными участниками межпоко-
ленческого взаимодействия. Исследование данного процесса, в том числе через 
описание образов гибридных поколений, поможет получить ответ на вопросы о 
том, что мы ожидаем от себя и к чему придѐм в результате взаимодействия друг 
с другом.    
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Период с конца ХХ – начало ХХI века ознаменовался бурным развитием 
новых способов общения, обмена информацией, обусловленным прогрессом 
информационных технологий. Особое место занимают блоги. Исследователи 
отмечают, что «социальные сети становятся уникальным механизмом форми-
рования сознания, причем как доноров, так и реципиентов текстов, размещае-
мых в той или иной сети, включая жанр блогерского текста. Как и любая задан-
ная система коммуникативного взаимодействия, блогосфера развивается по 
своей траектории, имеет свои закономерности и стратегические задачи»[2, с. 
260]. 

Не стали исключением и  блоги провинциальных городов.  
Остановимся на анализе языковых особенностей блогов как нового яв-

ления культуры и коммуникации.  
Balakovoblog.ru [1] – коллективный блог о жизни в городе Балаково.  

Создатели блога заявляют о  своей заинтересованности «в освещении самой ин-
тересной информации о городе», стремлении наиболее полно и наглядно рас-
сказать о вещах, которые их волнуют, и предупреждают, что каждая статья «от-
ражает исключительно авторскую точку зрения». Авторы – обычные люди, 
«которым нравится рассказывать о мире, в котором они живут, и они делают 
это с удовольствием». Постоянные темы блога – культура, спорт, конкурсы, но-
вости. Блоговские имена авторов – Ixtiandor,  Divbalakovo,  Korshun и  другие. 
Каждый блогер имеет свою страницу. 

К сотрудничеству приглашены те, у кого есть какие-то мысли, которыми 
хочется поделиться с другими,  или новости о Балаково, которые непременно 
должны узнать все.  

Любой читатель блога может оставить свой комментарий. 
Интернет-общение, язык интернет-общения – модный объект исследо-

вания социологов, лингвистов, культурологов, психологов. Часто к этому языку 
применяют такую характеристику: язык подонков, гоблинов, кащенитов, упячки  
и др. – все это подъязыки сетеяза, имеющие отличительные особенности.  

Сразу отметим: речь  постоянных авторов Balakovoblog.ru  более-менее 
«окультуренная», ближе все-таки к литературному  варианту русского языка, 
нежели к сетеязовским сленгу и пренебрежению нормами языка. Однако это не 
означает полного отсутствия жаргонных слов и различного рода ошибок.  

Комментаторы позволяют себе больше языковых вольностей, чем авто-
ры Balakovoblog.ru. 

Интерес вызвал материал блогера Divbalakovo «Молодежная культура: 
―тогда‖ и сейчас», опубликованный 8 октября 2010 года, а также комментарии к 
этому сообщению. В этом материале автор пытается разобраться, что же про-
исходит сейчас с молодежной культурой в Балакове и каково ее возможное бу-
дущее. Импонирует предупреждение блогера: «Все ниже изложенное является 
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личным мнением автора статьи, и ни в коем случае не претендует на правду в 
последней инстанции» [3]. С одной стороны, это можно считать само собой ра-
зумеющимся положением любой статьи по актуальной проблематике, с другой 
– не так часто действительно проявляется в последнее время даже в традицион-
ных СМИ. 

Поскольку блогеры затрагивают те вопросы, проблемы, темы, которые 
их по-настоящему волнуют, вполне естественно проявление неподдельного 
волнения в речи авторов текстов.  

Заинтересованность блогеров жизнью города «выдают» средства выра-
зительности, удачно вкрапленные в текст. (Конечно, сами авторы не ставили 
перед собой задачу использования того или иного средства.)  

Так,  в названном материале обнаруживаем сразу несколько устойчивых 
словосочетаний, причем и уже ставших стереотипными, и относительно новых. 

 «Те, кто организовывает «неформатные» молодежные мероприятия об-
речены на бесконечные «палки в колеса», нескончаемые проблемы и критику со 
стороны «верха» и «низа». (Курсив здесь и далее наш – В.К.) 

«Кто-то, потому что, хочет оставить определенный след в родном горо-
де, кто-то, потому что это нравится в первую очередь ему, кто-то по другим 
причинам.  Одно можно сказать с уверенностью, если положение дел в скором 
времени не поменяется, а силы и желание у «энтузиастов» закончатся (а это 
уже происходит), тогда наступят «темные времена» для местной культуры, ко-
торая и так, по оценкам журналистов, «ниже плинтуса». 

«Субкультуры ворвались в российскую, и сиречь балаковскую моло-
дежную жизнь так же резво, как болиды «Формулы-1» на финишную прямую». 
[3]. 

Комментария  требует применение выделенных курсивом устойчивых 
выражений. «Палки в колеса», «оставить определенный след», «на финишную 
прямую» – фразеологизмы, представленные в искаженных вариантах. В языке 
они существуют соответственно в таких формах: «вставлять палки в колеса»,  
«оставить след», «выйти на финишную прямую». Искажение фразеологизма 
квалифицируется как речевая ошибка. Однако даже разрушенные устойчивые 
сочетания не теряют своей функциональной нагрузки. Более того, стоит при-
знать преднамеренность трансформации выражения «выйти на финишную пря-
мую»: «исчезнувший» глагол заменен на более «интенсивный» – «ворваться». 
Интересно, что получившийся фразеологизм находится «внутри» сравнитель-
ного оборота: «ворвались… так же резво, как болиды…». 

«Ниже плинтуса» – относительно новый фразеологизм, явно имеющий  
как минимум разговорную окраску (а скорее всего его следует рассматривать 
как жаргонизм) – употреблен в соответствии со своим значением: «очень пло-
хо; хуже некуда». 

Обратим внимание на присутствие в одной из цитат слов «верх», «низ»: 
«обречены на  … нескончаемые проблемы и критику со стороны «верха» и «ни-
за». В контексте всего сообщения Divbalakovo значения этих слов определяется 
однозначно: власть (местная) и народ. Сразу возникает ассоциация с историче-
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скими фактами: «верхи», «низы». Сообщению блогера не откажешь в историко-
культурной составляющей, а самому автору – в исторических знаниях. 

Блогер Divbalakovo очень свободно владеет многими языковыми сред-
ствами. «Именно в тот период родился такой замечательный творческий кон-
курс, как «Март. Улыбка. Звезда», который сегодня мутировал в дурно пахну-
щий коммерческий макабр.» Выделенное курсивом достойно пера хорошего 
журналиста. Слова «мутировал» и «коммерческий» имеют «благоприобретен-
ную контекстуальную» негативную окраску. «Макабр» вообще может быть не-
известен некоторым читателям блога, что потребует от них обращение к слова-
рю ( можно быть уверенным, что посетители Balakovoblog.ru это сделают или 
«спросят» в «комментариях», но точно – не «проглотят».) 

Своеобразная вопросно-ответная форма некоторых абзацев создает 
«диалогичность» сообщения. «Проблемы? Проблемы с культурой, как и в лю-
бой другой отрасли, в постперестроечной России были...»  «Идиллия? Кто зна-
ет! Тогда музыканты, танцоры и другие деятели общественного досуга считали, 
что им не хватает свободы.»  «Номинально они имеются, и по сей день, но вот 
заметны ли они? Да, они выступают в бесконечных конкурсах с 7-часовой про-
граммой, но что от этого имеет основная часть «продвинутой» молодежи? Ни-
чего.» 

В целом весь текст можно отнести к книжно-письменному варианту 
языка, а не к устному, что чаще характерно для блогерских текстов. 

Несколько «раскрепощеннее» текст  «Финал КВН в РДК (ГДК)» [4]. Его 
автор – другой блогер – Ixtiandor.  

Уже в начале текста появляются жаргонные слова. «Привет Всем тем 
кто считает наш блог самым офигенским! Остальным досвидос».  

Несколькими строками ниже: «Не хватало мест в зрительном зале и 
приходилось двигать копыта на балкон. Но были и продуманы, которые зани-
мали места заранее.» «Офигенский», «досвидос», «продуман» и другие жаргон-
ные слова прочно вошли в молодежную речь, в частности, студенческую. Ви-
димо, поэтому автор активно привлекает жаргонную лексику, которой пестрит 
весь текст. 

Однако Ixtiandor, говоря о недостатках проведѐнного мероприятия, 
останавливается прежде всего на речевом оформлении КВН. «В первую оче-
редь не понравился не совсем эстетичный юмор, проскальзывающий практиче-
ски у всех команд. К примеру «А после Алиса покажет Вам грудь»… Как-то не 
уместно я считаю, да были такие моменты. А конкурс со зрителями! Вопросы 
так и сочились не нормативом» (Интересно, конечно, что характеризуя речь 
участников КВН, автор опять использует жаргонное слово – «не норматив»). 

Обратим внимание на «творческую переработку фразеологизма». «В 
борьбе за кубок победителя (из которого лично я бы после победы выпил бы 
хоть сколько угодно шампаня) боролись не на жизнь, а на престиж и славу че-
тыре клѐвых команды». 

Ixtiandor относится к тем блогерам, для которых пунктуация практиче-
ски не существует, а орфография «ополовинена».  
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Говоря о преднамеренных «ошибках», отметим слова «щас», «пака», 
«зарешала».  

Встретилось в  тексте  «З.Ы.», означающее, как известно, PS.» «ЗЫ»: ро-
дившиеся  как ошибка (PS, набранное в русском регистре), теперь стало языко-
вой игрой и взято на вооружение многими активными блогерами. 

Другие тексты этого автора позволяют предположить, что его «раскре-
пощенность» навеяна самим событием, о котором писал Ixtiandor и его обста-
новкой. 

Блогеры своѐ создание считают «культурно-просветительским». Стоит 
признать, что это оправдано. Материалы информативны, интересны, вызывают 
множество комментариев. 
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Общеизвестно, что на экономическое и инновационное развитие россий-

ских регионов в значительной степени влияют учреждения высшего професси-

онального образования. Это обстоятельство обусловлено рядом факторов, та-

ких, как повышение в регионе общеобразовательного и профессионального 

уровня благодаря наличию ВУЗов, осуществление высшими учебными заведе-

ниями научной, внедренческой и практической хозяйственной деятельности, 

наличие у них определенной материально-технической базы, часто более пере-

довой по сравнению с применяемыми в целом по экономике технологиями. 

Многие российские региональные города, такие, как Воронеж, Томск, Екате-

ринбург, Ростов-на-Дону, Кемерово, Иркутск, можно смело назвать научно-

образовательными центрами, способствующими достижению более высокого 

положения данных регионов в федеральных рейтингах экономической и соци-

альной деятельности. Не является здесь исключением и Саратов, в котором 

находится ряд очень важных и значимых высших учебных заведений и в кото-

ром обучается примерно 110 тысяч студентов, из них 52 тысячи – на  очной  

форме обучения. Ежегодно в вузы области поступает на учебу около 20 тысяч 

студентов, в том числе 11 тысяч – на очную форму обучения [1, с. 12]. Однако 

одновременно с этими положительными тенденциями существуют и опреде-

лѐнные экономические и социальные проблемы, о которых и пойдет речь в 

данной статье. 

Правительство Саратовской области проводит активную инновационную 

и инвестиционную политику на территории региона. Например, в регионе была 

принята и до недавнего времени действовала Научно-техническая программа 

«Развитие высоких технологий в Саратовской области на 2010-2014 годы»[2]. 

Основными целями Программы являлись: 

1. Содействие ускоренному развитию конкурентоспособного сектора 

исследований и разработок. 

2. Увеличение вклада науки и техники в развитие экономики региона 

в решении важнейших социальных задач. 

3. Формирование и модернизация материально-технической базы 

научно-исследовательских организаций и научных учреждений с целью повы-

шения уровня фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 

направлениям науки и техники. 

Необходимо отметить, что реализация данной Программы в нашем ре-

гионе была провальной, что не раз признавали ответственные руководители 

Саратовской области различных рангов, начиная с министра промышленности 

и энергетики области С.М. Лисовского и его заместителей, по инициативе ко-

торых и был принят данный документ [1, с. 290]. Однако положительным мо-

ментов реализации Программы оказался кластерный подход, позволяющий 

осуществить инновационные прорывы в целой совокупности отраслей, наце-

ленных на производство конечной продукции. Согласно Программе, производ-

ственный кластер инновационного типа - это объединение предприятий-

поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производ-

ственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных ор-
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ганизаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-

ной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг[2].  

Кластерный подход характерен для многих промышленно развитых 

стран, например, для Германии, Франции, Швеции, США. Например, в США в 

рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, произво-

димого в них, превысила 60%. В Европейском Союзе насчитывается свыше 2 

тысяч кластеров, в которых занято почти 40% рабочей силы. Активно идет 

процесс формирования кластеров и в Юго-Восточной Азии и Китае, в частно-

сти, в Сингапуре (в области нефтехимии), в Японии (автомобилестроение), в 

других странах [3]. В рамках кластерного подхода более эффективно реализу-

ются базовые и улучшающие инновации, определяются  финансовые инстру-

менты их поддержки. С недавнего времени создание кластеров в реальном сек-

торе экономики является приоритетом федеральной инновационной политики. 

Так, 15 октября 2013 года Президент РФ Путин В.В., посещая ООО «Тобольск-

Полимер» (дочернее предприятие ООО «Сибур»), отметил, что создание кла-

стеров в промышленном производстве, в целом, и в нефтехимии, в частности,  

дает очень хорошие результаты: «В России создана солидная сырьевая база 

нефтехимии. Действует долгосрочный план развития отрасли, рассчитанный до 

2030 года. Согласно этому плану планируется создать шесть мощных нефтехи-

мических кластеров – от Дальнего Востока до Балтики»[4].    

Несмотря на то, что эффективных кластеров в регионе по прорывным 

направлениям, заявленным в Программе, сформировать не удалось, тем не ме-

нее, весьма удачным получился опыт спонтанного формирования металлурги-

ческого кластера, выразившийся в открытии завода по выпуску металлопроката 

из лома черного металла ЗАО «Северсталь-Балаково» и нескольких предприя-

тий железнодорожного транспорта  дополнительно к действовавшему в городе 

Энгельс ОАО  «Трансмаш», например, завода стального литья АО «Балаково-

Центролит» (г, Балаково), АО «Энгельсский локомотивный завод», построен-

ного совместно предприятиями ОАО «РЖД», ВЭБ-Лизинг, Первой Локомотив-

ной компанией и канадской компанией  Bombardier  Transportation Gmbh [5].   

Безусловно, ведущую роль в инновационном развитии региона играет Са-

ратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского – один из 

старейших и ведущих научно-образовательных центров России, имеющий ста-

тус «Национальный исследовательский университет» (НИУ). СГУ обладает 

значительным инновационным и научно-исследовательским потенциалом,  он 

широко вовлечѐн в образовательное и научное пространство. Университет 

обеспечивает проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных 

исследований, выступает одним из ключевых элементов организации взаимной 

деятельности вузовской, академической, отраслевой науки и крупного бизнеса, 

действующего на территории Саратовской области[6].    

В СГУ имени Н.Г. Чернышевского реализуется непрерывный цикл под-

готовки: довузовская подготовка – среднее профессиональное образование – 

высшее профессиональное образование – послевузовское образование – повы-

шение квалификации и переподготовка специалистов. Инновационная роль 
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университета во многом определяется не только качественными, но и количе-

ственными показателями. В 2014 году в СГУ обучалось 26342 студентов и 590 

аспирантов, работало более 1700 преподавателей и научных сотрудников, в том 

числе 239 доктора наук и 879 кандидатов наук [1, с. 26]. Как правило, новые 

специальности в СГУ открываются по инициативе и при поддержке региональ-

ных партнеров, бизнеса и государственных служб (специальность «Компью-

терная безопасность» – при участии Управления ФСБ, специальность «Нано-

технологии в электронике» – предприятий электронной промышленности, спе-

циальность «Химическая технология природных энергоносителей и углерод-

ных материалов» – предприятий химического и нефтеперерабатывающего про-

филя, специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях» – ГУ МЧС России по 

Саратовской области). Помимо подготовки кадров СГУ занимается последую-

щим повышением их профессионального  уровня в своем Институте дополни-

тельного образования. 

В университете ведутся фундаментальные и прикладные исследования 

по 38 основным направлениям различных отраслей науки, в том числе по прио-

ритетным направлениям развития техники и технологий Российской Федера-

ции. Разработки ученых университета используются в оборонной, электронной, 

машиностроительной, нефтеперерабатывающей промышленности, сельском 

хозяйстве, геологии и других сферах. Растет число заявок на изобретения, про-

даются лицензии на использование патентов. В последние годы СГУ успешно 

провел совместно с Правительством Саратовской области несколько Салонов 

изобретений, инноваций и инвестиций, на которых были представлены разра-

ботки как саратовских вузов, научно-исследовательских институтов, промыш-

ленных предприятий, так и других субъектов Приволжского федерального 

округа [7].    

Университет активно вовлекает студенчество в научно-

исследовательскую работу. Ежегодно в ней принимают участие свыше 5000 

студентов, которые публикуют по результатам исследований совместно с уче-

ными университета научные работы на международных и всероссийских кон-

ференциях. Многие студенты получают стипендии Президента и Правительства 

Российской Федерации. Уровень подготовки специалистов получил мировое 

признание. Например, в 2016 году сборная Саратовского государственного 

университета в очередной раз вышла в финал студенческого командного чем-

пионата мира по программированию ACM International Collegiate  Programming 

Contest 2016. Дважды команды СГУ были чемпионами Европы (2002 и 2006 го-

ды), в 2006 году – чемпионами мира и в 2008 году – чемпионами России. В 

2016 году чемпионат мира по программированию пройдѐт в мае в Таиланде[8].   

Однако в инновационной деятельности, несмотря на статус НИУ, у СГУ 

существуют определенные проблемы. Вот что сказала в процессе научных ис-

следований по вопросам инновационного развития в своем интервью Огурцова 

Елена Вячеславовна, заместитель руководителя Программы развития НИУ по 

финансовым вопросам СГУ им. Н.Г Чернышевского, к.э.н., доцент: 
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«Интервьюер: Каковы, на ваш взгляд, основные барьеры на пути инно-

вационного развития страны и Саратовской области? 

Респондент: На мой взгляд, это низкий спрос на инновационную про-

дукцию со стороны предприятий, то есть, нет взаимодействий, нет коопераци-

онных связей между теми, кто создает новые решения, новые технологии, в 

частности, ВУЗами и теми, кто их использует, то есть промышленными пред-

приятиями. Сами промышленные предприятия по большей части производят 

традиционную продукцию и какие-то новые решения внедряются крайне редко. 

На мой взгляд, отсутствие кооперации – раз, отсутствие спроса на инновацион-

ную продукцию – два, это выступает именно экономическими ограничениями. 

В качестве административных ограничений я бы назвала отсутствие налоговых 

и других условий для тех, кто непосредственно участвует в инновационном 

процессе. Для малых инновационных предприятий, создаваемых при универси-

тете, тоже существуют определенные ограничения, они должны на общих 

условиях платить за аренду, за аренду оборудования, помещений и не могут 

претендовать на какие другие преференции, для них это серьезные затраты, это 

также ограничивает их возможность развития» [1, с. 173-174].  

Тем не менее, есть и конкретные, положительные результаты совмест-

ной деятельности СГУ и промышленных предприятий, но это происходит толь-

ко тогда, когда промышленные предприятия сами обращаются с заказами. Вот 

мнение Сучкова Дмитрия Сергеевича, кандидата физ.-мат. наук, директора ма-

лого инновационного предприятия (МИП)  «Конверсия – СГУ»: «Мы сотруд-

ничаем с такими предприятиями, как ЗАО «Алмаз-Фазотрон» и НПП «Кон-

такт», относящимися к электронной промышленности. Университет проводит 

исследовательские, конструкторские работы с привлечением сотрудников этих 

предприятий, и сейчас на стадии разработки находится один из инновационных 

проектов, которые совместно будут реализовываться, это разработка акустиче-

ских электронных приборов, организация их производства. То есть, это союз 

университета и предприятий, и каждый будет выполнять свою часть. Есте-

ственно, университет в данном случае выполняет работу исследовательскую, 

разработки, проведение НИОКР, а дальше уже идут этапы, связанные с пред-

приятием» [1, с. 213].  

Из слов директора МИП «Конверсия – СГУ»  можно сделать вывод, что 

любое обращение бизнеса, предприятий промышленности к ВУЗовскому сооб-

ществу находит живой и благодарный отклик, обращения заканчиваются кон-

кретными результатами, новыми разработками и технологиями,  но в целом 

бизнес обращается к вузам не так часто, как того требует время. 

Также тревожной является наблюдаемая тенденция отъезда из региона 

молодых кадров. Лучшие студенты стремятся покинуть Саратов и уехать в дру-

гие города и регионы России и за границу в поисках лучшей доли. Согласно 

данным Центра региональных социологических исследований СГУ имени Н.Г. 

Чернышевского, 8% саратовских студентов хотят уехать за рубеж. Наибольшее 

желание покинуть Родину продемонстрировали студенты СГТУ имени Ю.А. 

Гагарина – из них к этому склонны 16%. Основная мотивация для таких сту-
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дентов – это стремление реализоваться в профессии и пользоваться лучшей ин-

фраструктурой. Около 30% респондентов собираются покинуть Россию из ка-

рьерных соображений. 65% опрошенных также указали, что могут променять  

Саратов на зарубежный город, чтобы решить проблему жилья [9].  

В заключение хотелось бы отметить, что инновационная деятельность в 

Саратовской области  все же развивается, и многое здесь определяется наличи-

ем большого количества образовательных структур, университетов и других 

высших учебных заведений, которые создают определенный инновационный 

задел одним только своим функционированием (эффекты присутствия и муль-

типликатора). Одна из ведущих ролей здесь, без сомнения, принадлежит НИУ 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, который является драйвером, инициатором 

инновационной активности в регионе. Однако, негативный фон образуется во 

многом благодаря непоследовательным действиям органов региональной вла-

сти, политикой федерального центра в отношении научных центров и регионов, 

в том числе и Саратовской области (высокие налоги и тарифы, отсутствие гос-

заказов, инвестиционных программ и т.д.), отсутствием  предприятий на совре-

менной технологической основе (региональная экономика «доедает» оставший-

ся со времен СССР потенциал, адекватной замены оборонным и машинострои-

тельным предприятиям на сегодняшний день в области нет), банкротством 

многих промышленных предприятий, ликвидация которых просто недопустима 

(Завод тяжелых зуборезных станков, Завод зубострогальных станков, Радио-

приборный завод, Авиационный завод, Завод «Радон» в Марксе, Завод «Молот» 

в Петровске, Завод «Прицеп» в Балашове, многие НИИ, КБ советского периода 

и т.д.). Подобная ситуация требует пересмотра всей инновационной и инвести-

ционной политики в Саратовской области, еѐ корректировки в сторону созда-

ния благоприятных условий для развития новых технологий и раскрытия твор-

ческих способностей наиболее креативных сотрудников ВУЗов, промышлен-

ных предприятий, малого и среднего бизнеса. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
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В статье представлены результаты прикладного социологического исследования, по-

священного изучению финансовой грамотности и стратегий финансового поведения населе-

ния в кризис, описаны стратегии выживания, распространенные среди населения. 
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The article presents the results of the applied sociological studies on financial literacy 

strategies and the financial behavior of the population during the crisis, described survival strategy, 

common among the population. 

Keywords: financial literacy strategy, financial behavior, crisis, income, expenses. 
 

Нарастание кризисных явлений в экономике, как России, так и в мире в 

целом актуализирует изучение стратегий финансового поведения, вырабатыва-

емых населением. Не обладая должным уровнем финансовой грамотности, 

большая часть населения в кризис может оказаться в очень сложной финансо-

вой, следовательно, и социальной ситуации. 

Анализ материалов социологических исследований, целью которых яв-

ляется изучение уровня финансовой грамотности [1-4], не позволяет сделать 

однозначных выводов. В основном приводятся средние данные по массивам в 

целом, которые не позволяют раскрыть существенные, типические, перспек-

тивные особенности финансового поведения, стратегии обеспечения финансо-

вого благополучия или выживания в кризис. На наш взгляд, для получения бо-

лее четкой картины, иллюстрирующей финансовое поведение, целесообразно 

выделить группы населения по уровню самооценки их финансовой грамотности 

и выявить наиболее характерные для них стратегии. Мы предполагаем, что сре-

ди людей с низкой самооценкой финансовой грамотности будут распростране-

ны стратегии, не позволяющие эффективно преодолеть кризис, люди с высокой 

самооценкой будут использовать более широкий спектр стратегий. 

Для проверки своих предположений нами был проведен опрос жителей 

г. Волгограда (объем выборочной совокупности 416 чел., время проведения по-

ля – ноябрь 2014 года, исследование носило зондажный характер, задача репре-

зентации выборки не ставилась).  

http://sarvzglyad.ru/?news_id=4310
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В первую очередь респондентам предлагалось оценить уровень своей 

финансовой грамотности, ответив на вопрос: «Считаете ли Вы себя финансово 

грамотным человеком? Есть ли у Вас необходимые знания и навыки в этой об-

ласти или таких знаний и навыков нет?». 

Наиболее распространенным ответом был – удовлетворительные знания 

навыки (41 %), в два раза реже встречались ответы – хорошие знания навыки 

(26 %) и неудовлетворительные (21 %), на полное отсутствие каких-либо зна-

ний навыков указали 8 % от числа опрошенных, очень высоко свои знания оце-

нило менее 5 % респондентов. Можно сделать вывод о преобладании негатив-

ных оценок, подавляющее большинство невысоко оцениваю свою финансовую 

грамотность. 

Далее респондентам предлагалось выбрать наиболее приемлемые пути 

выхода из финансово-сложной ситуации (не более трех ответов) (см. табл. 1). 
 

Таблица 1. Зависимость распределения ответов респондентов на вопрос: «Если Ваши дохо-

ды сильно уменьшатся (или уже уменьшились), то что из перечисленного Вы, скорее всего, 

станете делать (или уже делаете)?» от самооценки их финансовой грамотности, %% 
 

Если ваши доходы сильно умень-

шатся (или уже уменьшились), то 

что из перечисленного Вы, скорее 

всего, станете делать (или уже 

 делаете)? 

(не более трех вариантов) 

Считаете ли вы себя финансово грамот-

ным человеком? Есть ли у Вас необхо-

димые знания и навыки в этой области 

или таких знаний и навыков нет? 
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сменю работу 14,3 19,8 23,1 22,6 35,3 22,1 

буду искать дополнительный зарабо-

ток 

40,0 60,5 59,2 59,4 41,2 57,2 

буду покупать меньше продуктов, ве-

щей 

37,1 36,0 39,6 33,0 11,8 35,6 

буду покупать более дешевые продук-

ты, вещи 

31,4 39,5 32,5 32,1 41,2 34,4 

освою новую профессию 8,6 15,1 14,8 16,0 11,8 14,7 

перееду туда, где дешевле жить 5,7 2,3 1,8 2,8 0,0 2,4 

перееду туда, где есть возможность 

больше заработать 

2,9 8,1 7,7 17,0 11,8 9,9 

продам что-то из своих вещей 0,0 2,3 4,7 6,6 5,9 4,3 

сменю квартиру на меньшую 2,9 4,7 1,2 0,9 0,0 1,9 

сдам в аренду комнату, квартиру, дачу 14,3 7,0 4,7 4,7 11,8 6,5 

попрошу помощи у родственников, 

друзей, знакомых 

14,3 23,3 18,3 12,3 5,9 17,1 

обращусь за помощью в благотвори-

тельные организации 

2,9 0,0 1,2 0,9 0,0 1,0 

буду просить милостыню 0,0 0,0 0,6 0,0 5,9 0,5 

другое 17,1 5,8 4,7 4,7 5,9 6,3 

ничего не буду делать 5,7 0,0 1,2 1,9 0,0 1,4 

затрудняюсь ответить 11,4 4,7 8,3 1,9 17,6 6,5 
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Респонденты, оценившие свои финансовые знания и навыки на «хоро-

шо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а это 88 % от всех опро-

шенных, склонны принять следующие стратегии выживания: 

– поиск дополнительного заработка (около 60 %); 

– покупка меньшего количества и / или более дешевых продуктов, ве-

щей (от 30 до 40 %); 

– смена работы (около 22 %); 

– обращение за помощью к родственникам, друзьям, знакомым (около 

17 %), но здесь необходимо отметить, что с ростом самооценки снижается и 

доля выбравших данный вариант; 

– освоение новой профессии (около 15 %).  

Иные стратегии выживания готовы поддержать две другие группы ре-

спондентов: а) указавшие на полное отсутствие финансовых знаний и навыков, 

и б) оценившие свою финансовую грамотность максимально высоко. Обе груп-

пы менее однозначны в выборе стратегий, более пассивны. Как и большинство, 

представители обеих группы в первую очередь предпочтут заняться поиском 

дополнительного заработка, но если данный ответ указали около 60 % основ-

ной части массива, то в этих группах только 40 % представителей групп, т. е. в 

полтора раза реже. В остальном наблюдается расхождение: среди людей с са-

мым низким уровнем самооценки финансовой грамотности наравне с поиском 

дополнительного заработка готовы сократить свои расходы (37 % указали, что 

будут покупать меньше продуктов, вещей, и 31,4 % отметили, что будут приоб-

ретать более дешевые продукты, вещи). Следующими по популярности и рав-

ными по доле ответов в данной группе идут смена работы, предоставление в 

аренду недвижимости и обращение за помощью к близким. Представители этой 

группы о смене работы задумываются гораздо реже остальных (14,3 %), а вот 

«отличники» наоборот, для них переход на более оплачиваемую работу являет-

ся третьим по распространенности (35,3 % из них готовы к серьезным измене-

ниям в кризис). «Отличники» не готовы снижать уровень своего потребления 

(только 11,8 % указали этот вариант), могут пересмотреть стоимость покупае-

мых товаров (среди них 41,2 % указали этот вариант). Можно предположить, 

что в обычных условиях они мало обращают на цены, но осознают возмож-

ность использования данной возможности и могут прибегнуть к этому в случае 

необходимости. Чем выше самооценка финансовой грамотности, тем реже лю-

ди допускаю обращение за помощью к окружающим. 

Обратимся к реальным практикам сокращения расходов (см. табл. 2). 

Респондентам предлагалось указать, отчего им пришлось отказаться за послед-

ние полгода. 

Необходимо отметить, что каждый пятый затруднился ответить на дан-

ный вопрос, скорее всего люди просто не сталкивались с трудностями, это было 

самое начало кризиса. На общем фоне выделяются люди с высокой самооцен-

кой финансовой грамотности – из них затруднился ответить практически каж-
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дый третий (29,4%) – это самый популярный ответ среди них. Среди тех, кто 

считает себя полностью финансово безграмотными, этот ответ третий по попу-

лярности, после отказа от отдыха и развлечений. Финансово безграмотным ча-

ще других приходилось экономить на питании. Финансовые «отличники» го-

раздо реже отказывались от отдыха. 
 

Таблица 2. Зависимость распределения ответов респондентов на вопрос: «От чего Вы 

отказались за последние полгода?» от самооценки их финансовой грамотности, %% 

От чего Вы отказались за последние 

полгода? 

(не более трех вариантов) 

Считаете ли вы себя финансово гра-

мотным человеком? Есть ли у Вас не-

обходимые знания и навыки в этой 

области или таких знаний и навыков 

нет? 
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от покупки необходимых продуктов 

питания 

11,4 2,3 3,0 3,8 5,9 4,1 

от покупки одежды и обуви 14,3 32,6 27,8 20,8 17,6 25,5 

от покупки действительно необходи-

мых предметов домашнего обихода 

5,7 8,1 5,9 3,8 11,8 6,3 

от возможности отдохнуть, провести 

отпуск 

40,0 45,3 44,4 47,2 23,5 43,8 

от поездок к родственникам, друзьям 17,1 11,6 12,4 17,9 11,8 14,2 

от лечения, восстановления здоровья 8,6 7,0 12,4 9,4 11,8 10,1 

от оплаты образовательных услуг 2,9 5,8 4,1 1,9 0,0 3,6 

от посещения кино, театров 45,7 24,4 26,0 23,6 23,5 26,7 

другое 11,4 4,7 13,0 13,2 17,6 11,5 

затрудняюсь ответить 22,9 22,1 23,7 21,7 29,4 23,1 
 

Если посмотреть в целом по массиву, то чаще всего люди отказывались 

от возможности отдохнуть (43,8 %), посещения кино, театров (26,7 %) и покуп-

ки одежды и обуви (25,5 %), т. е. в первую очередь «страдает» досуг. Можно 

констатировать, что среди большинства, т. е. людей оценивающих свои финан-

совые знания и навыки как неудовлетворительные, удовлетворительные и хо-

рошие, снова видно единодушие, единственно, с ростом самооценки финансо-

вой грамотности люди реже экономят на покупке одежды и обуви. 

Подводя итоги небольшой части результатов, полученных в ходе вы-

полненного социологического исследования, можно заключить, что большин-

ство населения РФ в кризис при резком сокращении доходов вероятнее всего 

постараются найти дополнительный заработок при сокращении потребления за 
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счет отказа от возможности отдохнуть, посещений культурных мероприятий и 

приобретения предметов гардероба. По нашему мнению, люди, указавшие от-

сутствие финансовых знаний и навыков, будут вынуждены в кризис выживать 

за счет строжайшей экономии на всем (даже необходимых продуктах). Те же, 

кто оценивают свою финансовую грамотность высоко, планируют спокойно 

переждать кризис, незначительно оптимизировав свои расходы. «Пассивность» 

в отношении кризиса у первых объясняется сложной финансовой ситуацией и 

вне его, у вторых уверенностью в завтрашнем дне, которую обеспечивают вы-

сокие доходы.  

Опросы, посвященные изменению уровня жизни населения РФ в кризис, 

ФОМ запустил в феврале 2015 года [5-7], их результаты подтверждают, сде-

ланные авторами выводы. 
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вузах, в том числе в русле становления ноосферного образования, в частности рассматрива-

ются внедренные модели и инновационные проекты, разработанные на базе авторской кон-

цепции социоакмеологического конструирования развития образовательного пространства. 
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Образование в России было и остается важнейшим, общественно и лич-

ностно значимым социальным институтом. 

Глобальные трансформации, происходящие в российском обществе в 

русле капитализации не только экономических, юридических, но и всех других 

отношений, вплоть до межличностных, существенно изменили не только дина-

мические процессы в образовании, не только формы существования его субъек-

тов, но само содержание и главную сущность. 

К числу глобальных позитивных изменений в российском обществе и в 

образовании относятся: 

– компьютеризация, позволяющая сократить время на поиск информа-

ции, используемой в образовательных процессах обучения и самообучения, 

развития и саморазвития, воспитания и самовоспитания; просвещения и само-

просвещения; 

– унификация некоторых подходов к образованию, реализуемых в мире; 

– внедрение новых технологий и методов в процессы обучения, воспи-

тания, развития и просвещения, в которых очевиден модус глобализации; 

– сделаны попытки совершенствования юридических основ образова-

ния; 

– развивается инклюзивное образование. 

К числу глобальных трансформаций, снижающих качество российского 
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образования, относятся: 

– многократное увеличение потока оформляемой и переоформляемой 

педагогами образовательных учреждений документации; 

– крайняя нестабильность требований к оформлению различных доку-

ментов, бумаг, в связи с чем один и тот же документ приходится неоднократно 

переоформлять; 

– глобализационная перезагрузка нравственно-смысловой сферы обра-

зования, которая начала меняться с провозглашением образования сферой 

услуг; 

– ослабление нравственно-духовного и духовно-нравственного модусов 

развития образования; 

– зачастую неоправданная, необоснованная переструктуризация систе-

мы российского образования (упразднение структур, слияние), что происходит 

исключительно по причине высвобождения материальных средств на неведо-

мые субъектам образования нужды (о которых можно только догадываться в 

связи со сложнейшими ситуациями в мире…). 

Какие же пути, модусы развития являются в настоящее время оптималь-

ными и инновационными, повышающими качество российского образования 

(общего, высшего, специального)? 

Рассмотрим примеры из практики образовательных учреждений г. Сара-

това, в которых целенаправленно укрепляется нравственно-духовная воспитан-

ность школьников и студентов. 

Так, Е.Д. Бурмистрова отмечает, что педагоги и психологи, работающие 

с детьми и школьниками с ОВЗ, в своей практической деятельности соблюдают 

этику и деонтологию, проявляют высокий уровень терпеливости, тактичности, 

профессионально выстраивают взаимоотношения с родителями и родственни-

ками детей; они увлечены своей профессией, являются искренними, ответ-

ственными, последовательными в своих действиях, постоянно самосовершен-

ствуются. Главным же в работе с детьми, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья, является любовь к ним и к профессии дефектолога [1, с. 21]. 

Н.В. Павлова и А. Казашвили рассматривают особенности формирова-

ния духовности и нравственности у учащихся с нарушением интеллекта на уро-

ках чтения. Авторы отмечают, что в арсенале олигофренопедагогов достаточно 

литературных произведений, посвященных воспитанию любви ко всему живо-

му. Учителя школы VIII вида привлекают внимание учеников к описаниям кра-

соты и беззащитности природы, беседуют с детьми об их отношении к прочи-

танному, просят оценить поступки литературных персонажей. Учениками с 

нарушениями интеллекта изучаются доступные их уровню восприятия, пони-

мания и оценки рассказы, стихи и сказки [1, с. 37-38]. Часто используются оли-

гофренопедагогами метод и техники драматизации, имитационные психотех-

нические и ролевые игры. 

Важнейшей составляющей формирования и развития духовно-

нравственной воспитанности детей, подростков и молодежи с ограниченными 
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возможностями здоровья является профессиональная подготовка специальных 

психологов и коррекционных педагогов в педагогических вузах и на психолого-

педагогических факультетах университетов. 

В 2004-2006 гг. нами были разработаны (на основе десятилетних пред-

варительных исследований дефектологов) психограммы профессионального 

дефектолога и практического специального психолога (в том числе консультан-

та), опубликованные в ряде работ (2004, 2006, 2011 годов).  

В дисциплинах профподготовки специальных психологов (например, «Ос-

новы профессионально-личностного саморазвития», «Профессионально-

личностное становление специального психолога», «Психологическое консульти-

рование», «Семейное консультирование» и других) реализовывались воспита-

тельные и развивающие задачи формирования профессионально значимых ка-

честв у студентов на основе разработанных психограмм. В методике профессио-

нального развития также использовались адаптированные нами для студентов 

разработанные Шиловой М.И. общие критерии и уровни воспитанности (высокий, 

средний, низкий) и невоспитанности школьников (Шилова М.И. Учителю о вос-

питанности школьников. М., 1990. С. 17). 

Уровни и критерии духовно-нравственной воспитанности студентов-

педагогов и психологов приводим ниже: 

Высокий уровень духовно-нравственной воспитанности характеризуется: 

наличием устойчивого и положительного опыта нравственного поведения и 

проявлением духовности; сформированностью саморегуляции и самоорганиза-

ции наряду со стремлением и умениями организовать деятельность и поведение 

других людей, деловой и альтруистической направленностью, креативностью в 

разных видах деятельности (в том числе в общении), проявлением активной 

общественной, жизненной позиции. 

Средний уровень духовно-нравственной воспитанности выражается: в 

устойчивом положительном поведении, наличии регуляции и саморегуляции, 

средней творческой активности, в несформированности активной жизненной 

общественной позиции. 

Низкий уровень духовно-нравственной позиции студентов (будущих пе-

дагогов и психологов) выражается в слабом, редком проявлении положительно-

го, но неустойчивого опыта поведения, поведение регулируется извне, другими 

людьми, запретами или стимуляцией; саморегуляция и самоорганизация ситуа-

тивны; креативность слабо или совсем не развита; не сформирована активная 

общественная позиция, преобладает узко-личностная, эгоистическая направ-

ленность. 

Духовно-нравственная невоспитанность студентов характеризуется в 

отрицательном опыте поведения, в целом в неразвитости названных выше кри-

териев нравственности и духовности.  

В рассмотренных примерах формирования духовно-нравственной вос-

питанности наука и искусство являются основными факторами становления 
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субъектов ноосферного образования. Центральная его задача – формирование 

ноосферного сознания. 

А.И. Субетто определяет ноосферное сознание как «такое сознание че-

ловека, которое опирается на ноосферно-ориентированный синтез наук – Но-

осферизм, на ноосферные духовность, нравственность и этику, несет в себе от-

ветственность за все живое на Земле, сохранение Биосферы как «Дома челове-

чества» на Земле. Ноосферное сознание человека – это новое, ноосферное каче-

ство сознания, имеющее космопланетарный масштаб мировоззрения» [9, с. 

157]. 

В другом фундаментальном научном труде автор предлагает и обосно-

вывает систему новых парадигм в организации единого корпуса знаний (си-

стемную, классификационную, циклическую, квалитативную и методологиче-

скую); рассматривает семь модулей организации и эволюции единого корпуса 

знаний; различные формы, виды, технологии, механизмы фундаментализации 

образования; представлена теория фундаментализации образования; проведены 

фундаментальный анализ источников формирования содержания высшего об-

разования (его категории, генезис, типология, парадигмы, кризисы знаний в 

разных науках); даны: анализ образовательной политики и образовательных 

программ; анализ не только методологии, но и универсальных компетенций; 

поставлена и раскрыта проблема универсального человека как ноосферного че-

ловека. 

А.И. Субетто многоаспектно, комплексно, системно, фундаментально 

раскрываются качества ноосферного, универсального человека: его «системно-

социальное, ценностно-мировоззренческое, духовно-нравственное, психолого-

мотивационное, интеллектуальное» качества [7]. 

Доктрину «духовно-нравственной системы ноосферного человека и но-

осферного образования» автор определяет как «особый тип Доктрины, пред-

ставляющей требования к духовно-нравственной системе человека, реализую-

щего ноосферный императив развития человечества в XXI веке и, соответ-

ственно, образования, потому что ноосферный человек и ноосферное образова-

ние едины: становление ноосферного человека в образовательном пространстве 

становится целью ноосферного образования в XXI веке» [7, с. 455-456]. 

С конца 90-х годов ХХ века нами начала разрабатываться концепция со-

циоакмеологического конструирования развития образовательного простран-

ства. Результаты этой работы представлены более чем в 100 научных публика-

циях (из общего числа (250) опубликованных работ), из которых 3 индивиду-

альных и 14 коллективных монографий, более 20 научных и методических по-

собий. Некоторые из работ представлены в списке литературы данной публика-

ции [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Теоретико-методологическими основами разработки авторской концеп-

ции стали: философские, исторические, социологические, психолого-

педагогические, акмеологические, медико-биологические, ноосферологические 

теории и концепции образования, фундаментальные научные работы ученых из 
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разных отраслей науки. Разработаны модели социоакмеологической службы 

вуза и школы: акмеологизации образования (структурно-функциональный и 

эволюционно-экологический аспекты), модели акмеологизации (ценностный и 

типологический аспекты); структура социоакмеологически направленной ву-

зовской образовательной программы. 

На основе многолетних региональных исследований выявлены типы ак-

меологизирующихся личностей, а также социоакмеологические типы, разрабо-

таны две типологии акме-личностей. Одним из них является ноосферно-

центрированный. Образование акме-типа, реализуемое на основе социоакмео-

логической ориентации общественного интеллекта субъектов образования, – 

предтеча ноосферного образования и, одновременно, ноосферное образование – 

это высшая ступень социоакмеологического модуса образования [2, 3, 4, 5]. 

В соответствии с нашей концепцией основной категорией социоакмео-

логии как нового научного направления, а также ведущей деятельностью субъ-

ектов образования социоакмеологического типа является акмеологизация. Ее 

феномен раскрыт в нескольких десятках (более 100) публикаций. Характери-

стики феноменологии социоакмеологического и ноосферного модусов образо-

вания представлены также в работе: «Краткий словарь по социологической ак-

меологии (социоакмеологии)», 2015 [6]. 

На основе теоретико-методологической и методической работы нами 

разработаны (и внедрены в 2010-2014 гг.) модели ноосферного образования для 

СОШ № 105 г. Саратова: социоакмеологическая: организационный аспект, со-

циоакмеологическая: ценностный аспект и модель социокультурной акмеологи-

зации [4, с. 11-14, 17-24]. Эти модели были реализованы в русле проекта «Шко-

ла акмеологической культуры личности», разработанного творческой группой 

педагогов школы на основе нашей концепции социоакмеологического констру-

ирования развития образовательного пространства. Базовой составляющей, 

сущностью всех моделей, разработанных нами, была духовно-нравственная. 

Реализация ноосферного модуса образования осуществляется также в г. 

Екатеринбурге и Свердловской области, где в 2010 году в ноосферное образо-

вание было включено 20 образовательных учреждений, 9 ученых, 250 педаго-

гов вузов, колледжей, школ, более 5000 учащихся. Работа проводится на основе 

развиваемого профессором Сикорской Г.П. и ее единомышленниками кластер-

ного подхода к ноосферному образованию. Один из вариантов модели но-

осферного образования реализуется в СОШ № 1 г. Полевского Свердловской 

области [4]. Созданы конкретные модели для школ-гимназий, эколого-

профильная и поликультурная модели (С.А. Иванов, 2010). 

Другие примеры внедрения ноосферного образования в школах  и вузах 

России:  

– в Волгограде и Волгоградской области (проф. Василенко В.Н. с еди-

номышленниками); 

– Горноалтайский университет (проф. Григорьев С.И. с единомышлен-

никами); 
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– Смольный институт г. Санкт-Петербурга (Иманов Г.М., Лысенко 

Е.М., Вишнякова С.А., Субетто А.И. и др.); 

– Саратовский государственный университет (Понукалин А.А., Моло-

диченко Т.А., Лысенко Е.М., Рагимова О.А., Морозова Е.Е. и др.); Саратовский 

государственный медицинский университет (Андреева Г.Ф., Рагимова О.А.); 

– Энгельсский музыкально-эстетический лицей (МЭЛ) им. А.Г. Шнит-

ке, в котором с начала XXI века педагогический коллектив и ученые из вузов г. 

Саратова реализуют социоакмеологический и затем ноосферный модусы разви-

тия образования (Сергеева И.В., Преображенская Ж.И., Колисник И.И., Моло-

диченко Т.А., Лысенко Е.М., Бригадиренко Н.В. и др.); 

– Становлением ноосферного образования в г. Севастополе занимаются 

Маслова Н.В., Терентьева Е.И. и др. Например, в музыкально-педагогических 

учреждениях проводятся: ежегодная ноосфериана и семинары в русле ноосфе-

ризма и ноосферологии. 

Итак, глобальные трансформации в российском обществе в социальном 

институте образования не только запустили «механизм отзеркаливания», но и 

актуализировали процессы реабилитации утрачиваемого лучшего, что было до-

стигнуто в предыдущие периоды развития, а также становление ноосферного 

образования. 
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В 1993 г. Российская Федерация на конституционном уровне провозгла-

сила себя правовым и социальным государством, хотя тогда было очевидным, 

что российское государство еще не может взять на себя широкие социальные 

обязательства. 

Представляется уместным напомнить о различии условий формирования 

социального государства в развитых странах Запада, с одной стороны, и тех 

условий, в которых начиналось становление социальной государственности в 

постсоветской России – с другой. 

Во-первых, вопрос о социальных функциях государства на Западе воз-

никает, как известно, в условиях, когда на смену периоду агрессивного «перво-

начального накопления капитала» приходит рынок, действующий, в конечном 

счете, в рамках правового поля. В России же становление социальной государ-

ственности происходит в обстановке, когда страна еще не обрела опоры в пра-

ве, в реальных правах человека, в условиях правовой нестабильности и разре-

гулированности, а нередко – правового нигилизма.       

Во-вторых, процесс становления социальной государственности в За-

падном мире осуществляется в уже сформировавшемся зрелом гражданском 

обществе, создающим благоприятные условия для решения задач по гармони-
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зации общественных отношений, предотвращению катаклизмов и резкого со-

циального противоборства.  В России же она оказалась лишенной своей опоры 

– зрелого гражданского общества, формирование которого непомерно затяну-

лось [1, с. 52-53]. 

И в-третьих, что является, пожалуй, наиболее существенным, вопрос о 

социальном государстве в странах Запада возник тогда, когда там была создана 

мощная экономическая база, которая позволяла, не ущемляя значительно инте-

ресы собственников, осуществлять перераспределение доходов. В России ста-

новление социальной государственности началось в экстремальных условиях 

резкого падения производства. Ныне вопрос по существу стоит о проведении 

новой индустриализации страны. 

Таким образом, российский путь к социальному государству имеет 

весьма существенное своеобразие, обусловленное сложностью трансформации 

социалистического корпоративного общества в гражданское с рыночной эко-

номикой и идейно-политическим плюрализмом, который не укладывается в 

рамки западных моделей «эволюционного постиндустриализма», а тяготеет к 

социологической схеме «запаздывающей модернизации». 

У нас немало сказано о том, к каким негативным последствиям привело 

ослабление российской государственности в период президентства Б.Н. Ельци-

на, в результате которого произошло дальнейшее углубление и обострение кри-

зиса в стране, возросло недоверие населения к власти, усилились факторы со-

циальной дезорганизации, а обещанная конституционная модель возрождения 

России оказалась по существу блефом. 

С приходом к власти нового руководства появились признаки оздоров-

ления ситуации. Его ориентация на укрепление государства, законности, соци-

альной справедливости дали людям надежду на улучшение жизни. Так, в конце 

2005 г. правительство объявило о реализации четырѐх национальных проектов, 

которые должны совершить прорыв в медицине, образовании, строительстве 

доступного жилья и сельском хозяйстве. Предполагалось, что эти цели станут 

долгосрочными задачами концепции развития Российской Федерации до 2020 

г. (ее параметры, впрочем, постоянно корректировались).  

Следует признать, что улучшение ситуации отмечалось по всем направ-

лениям. За предыдущие годы властью в сфере социальной политики было сде-

лано немало: увеличилась средняя продолжительность жизни, почти в два раза 

сократилась смертность, выросла рождаемость, повышены пенсии, введены га-

рантии по банковским вкладам, открыт доступ к материнскому капиталу, вырос 

объем вводимого в строй жилья, во всех субъектах Российской Федерации для 

молодых семей были открыты ипотечные программы, национальный проект в 

сфере агропромышленного комплекса продемонстрировал серьезные возмож-

ности российского села, организованы общественные работы, наконец-то обра-

тили внимание на моногорода.  

Так состоялось ли в России социальное государство? Сказанное выше 

позволило в свое время ряду авторов сделать вывод, что сегодня можно гово-
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рить пока только о создании необходимых предпосылок для формирования 

первичных условий для становления социального государства в нашей стране, 

для гармонизации отношений между государством и обществом [2, с. 31]. 

Следует отметить, что на реализации социальных программ негативно 

сказался глобальный финансово-экономический кризис, который первоначаль-

но возник в США, а затем охватил почти все страны мира. Не смотря на то, что 

мировой кризис серьезно усугубил социальные проблемы, российское государ-

ство гарантировало выполнение всех взятых на себя обязательств. Принятая 

правительством масштабная программа антикризисных мер позволила к сере-

дине 2010 г. стабилизировать ситуацию.  

Однако в 2013 г. в России, без западных санкций и холодной войны, 

наступил период экономической стагнации, которая была обусловлена копив-

шимися десятилетиями структурными проблемами российской экономики, т.е. 

преимущественно внутренними причинами. Приходится констатировать, что 

прежняя модель экономического роста в России оказалась исчерпанной. К тому 

же ситуацию ухудшило негативное развитие экономики в ЕС, тогда как на него 

приходится 50% внешнеторгового оборота нашей страны.  

В конце 2014 г. экономическая обстановка в России резко ухудшилась. 

Виной тому обвальное падение цен на нефть, непосредственно отражающееся 

на жизни россиян, а также экономические санкции стран Запада. Обвал цен на 

нефть повлек падение рубля по отношению к мировым валютам, привел к росту 

цен на продукты и потребительские товары, создал угрозу дефолта государ-

ственного бюджета, доходы которого напрямую зависят от нефтегазового сек-

тора. Таким образом, экономическая война с Западом обостряет российский 

кризис, но не является его причиной. По мнению экспертов, среди факторов, 

усугубляющих кризис, санкции занимают 3-4 место после обвала цен на нефть 

и структурных проблем в экономике. Поэтому экономическое значение санк-

ций вторично, а вот политическое – весьма существенно. Если представить, что 

украинского кризиса не случилось бы, то нашей стране все равно не удалось бы 

избежать замедления экономического роста, взлета инфляции и падения курса 

национальной валюты. 

Ситуация осложняется тем, что пока не ясна возможная глубина и про-

должительность кризиса. По мнению экспертов, в 2016 г. нас ожидает суще-

ственное снижение реальных зарплат и доходов, повышение ставок по креди-

там. К тому же на гражданах может негативно отразиться коммерционализация 

целого ряда государственных услуг. Из-за кризиса вполне реальна угроза разо-

рения значительной части малого и среднего бизнеса [3]. 

Особую угрозу сегодня для развития общества представляет бедность. В 

последние годы ситуация с бедностью в России заметно улучшилась. По дан-

ным исследования, проведенного Финансовым университетом при правитель-

стве РФ, количество бедных в нашей стране за последние 11 лет уменьшилось 

более чем втрое. Если в 2003 г. доля населения, относящего себя к бедным, со-

ставляла 37%, то в 2013 г. – 11%. Однако из-за экономических сложностей в 
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декабре 2014 г. к малообеспеченным отнесли себя уже 54% жителей, прожива-

ющих в крупных городах.  Сколько сегодня в России бедных? На заседании 

Госсовета президент В.В. Путин сказал, что в России примерно 18 млн человек 

(13% населения) все еще живут за чертой бедности [4].  

Итак, кто у нас является бедным? Ответ вроде бы простой: те, у кого до-

ход ниже прожиточного минимума, который правительство РФ установило для 

россиян на уровне в 6 тыс. 307 рублей в месяц. Этот минимум рассчитывается в 

России по весьма архаичной модели, основой которой является так называемая 

потребительская корзина – по его мнению, весьма скудная. По мнению дирек-

тора Института проблем глобализации М. Делягина, «то, о чем говорит Путин, 

– это не черта бедности, а уровень нищеты». А вот на уровне бедности живут не 

13, а 80% населения Российской Федерации, считает экономист, добавляя, что к 

категории бедных вообще-то относятся те, чей уровень доходов позволяет со-

хранять физиологическое здоровье, но при этом им «не хватает средств на по-

купку простой бытовой техники» [5].  

Что в нынешней ситуации намерены делать власти для выполнения взя-

тых на себя социальных обязательств? В январе 2015 г. Правительством РФ 

был опубликован антикризисный план, состоящий из 60 пунктов и предусмат-

ривающий сокращение бюджетных расходов на 10%. При этом социальные 

обязательства государства подлежат выполнению в полном объеме. Для реали-

зации мероприятий по борьбе с кризисом предусмотрены следующие основные 

направления: поддержка малого и среднего бизнеса; содействие импортозаме-

щению и экспорту несырьевых, в первую очередь высокотехнологичных това-

ров; возмещение дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым 

категориям граждан, к которым, в частности, относятся семьи с несколькими 

детьми и пенсионеры; снижение напряженности на рынке труда; повышение 

устойчивости банковской системы и оптимизация бюджетных расходов; созда-

ние условий для финансирования ведущих секторов экономики, в том числе и 

государственного оборонного заказа [6]. 

Таким образом, становление социального государства невозможно без 

высокоразвитой, эффективной и социально ориентированной экономики. Одна-

ко сегодня этот процесс происходит на фоне ощутимого падения производства. 

Поэтому необходимо приложить немало усилий, чтобы переломить ситуацию в 

важнейших направлениях экономики. Приоритетными должны стать высоко-

технологичные отрасли: информационные и ядерные технологии, электроника, 

машиностроение и т.д.), которые в перспективе могли бы стать локомотивом 

для тех отраслей экономики, которые ориентированы на выпуск потребитель-

ских товаров. Реализация этих мер призвана способствовать преодолению уяз-

вимости российской экономики, которая во многом зависит от конъюнктуры 

цен на энергоресурсы на мировом рынке. По мнению экспертов, в ближайшие 

годы из-за снижения цен на сырье и энергоносители российская экономика не 

сможет развиваться высокими темпами. Сегодня бюджет страны уже столкнул-

ся с дефицитом, что чревато обострением социальных проблем: ростом безра-
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ботицы, падением уровня жизни населения, замедлением развития социальной 

сферы.  

Выступая на Гайдаровском форуме в январе 2016 г. А. Кудрин заявил: 

«Я считаю, что социальное государство сегодня – пока еще больше декларация 

и иногда популистский лозунг» [7]. На наш взгляд, согласиться с этим нельзя. 

Опыт развития социальных государств Запада показывает, что когда у государ-

ства возникают трудности, особенно финансовые, правительство вынуждено 

временно сокращать социальные программы. Затем наступает период, позво-

ляющий увеличение социальных расходов в связи с усиливающейся необеспе-

ченностью части общества. 

Учитывая негативный опыт стран Запада, нам следует во многом пере-

смотреть представления о социальном государстве. В глазах общества справед-

ливо, когда помощь и поддержку со стороны государства должны получать те, 

кто в этом реально нуждается, а не все, кто пожелает. На такую поддержку 

имеют право те, кто по каким-то уважительным причинам (юный возраст, бо-

лезнь, необученность, инвалидность и др.) не может обеспечить себе достой-

ный уровень жизни. Тот же, кто здоров, образован, имеет профессию, обязан 

трудиться и стараться содержать себя и свою семью сам.  

Таким образом, формирование социальной государственности – процесс 

постоянный и непрерывный, требующий адекватной реакции на вновь возни-

кающие ситуации и в экономике, и в политике, и в нравственности. Требуется 

системно обоснованная, всесторонне взвешенная и гибкая государственная по-

литика, которая обеспечивает и относительный прогресс, и относительное рав-

новесие социальных отношений разных классов и групп населения.  

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что становление со-

циального государства в России – процесс длительный, сложный и противоре-

чивый. Глубокий экономический кризис и обострение геополитической ситуа-

ции, безусловно, осложняют, но никоим образом не дезавуируют этот процесс. 
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Организационно-поведенческое направление строится на основе пара-

дигм организационных трансформаций как фактора мотивации трудовой ак-

тивности работников [1, с. 84-90]. Исследователи и практики обращают внима-

ние на то, что трудовая активность является проявлением организационного 

процесса формирования, а также создания условий реализации лидерских ка-

честв работников. В рамках данных практик трудовое накопление лидерских 

качеств работников рассматривается как механизм активизации его деятельно-

сти. Делается вывод, согласно которому лидерские качества работников опре-

деляют возможность и необходимость реализации трудовой активности. При 

этом лидерство должно поэтапно развиваться сначала в трудовой деятельности 

топ-менеджмента, среднего и первичного менеджмента организации, а затем и 

в рамках взаимодействия непосредственных работников. Трудовая активность 

вообще и инновационная трудовая активность не являются проявлением чисто 

управленческого труда акторов. Деятельная активность направлена на решение 

стратегических целей трудовой организации, она может и должна проявляться в 

рамках всякого труда работников. При этом формирование лидерских качеств 

работников разного ранга определяет объективную необходимость активного 

трудового проявления трудовых способностей.  Несложно заметить, что на прак-

тике трудовая деятельность все в большей степени в современных условиях 

должна приобретать форму активного внедрения инновационных практик про-

фессиональных лидеров. Поэтому мотивация трудовой активности работников 

должна и может осуществляться через организационную систему и процесс 

развития лидерских профессиональных качеств сотрудников. Активная трудо-

вая деятельность имеет место только при формировании определенных органи-

зационных условий, когда работники не только проходят курсы постоянной 
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профессиональной подготовки, направленной на формирование лидерских уста-

новок, но когда организационно создана и стимулирована активная новаторская 

деятельность. В новых условиях в каждом трудовом коллективе или профессио-

нальной группе работников обязательно должны быть не только формальный 

руководитель, но и определенный состав  профессиональных лидеров, которые 

либо выдвигаются из рабочей (служебной) среды, либо формально назначаются 

на эту трудовую деятельность в качестве ведущих специалистов по профессии.  

Таким образом, обоснована необходимость внедрения организационных 

изменений, при которых разные группы сотрудников, осуществляющие трудовую 

деятельность даже на принципах коллегиального взаимодействия, были бы ори-

ентированы на активное использование своих лидерских профессиональных спо-

собностей. В рамках данного подхода трудовая деятельная активность может 

быть стимулирована только в случае наделения работника лидерскими профес-

сиональными полномочиями, а также оказания стимулирующей поддержки и 

передачи ему некоторой части управленческих функций.  

Впервые практическая реализации данного подхода была внедрена зару-

бежными экспериментаторами. Исследователи представили профессиональную 

организационную решетку как фактор стимулирования трудовой активности 

работников [2]. В рамках данной парадигмы практическое стимулирование 

трудовой активности основывается на двух важнейших аспектах. Первый – раз-

витие профессиональных лидерских характеристик (подготовка профессио-

нальных лидеров – авторитетных профессиональных специалистов, активных 

организаторов, инициаторов группового трудового взаимодействия). Второй – 

формирование организационных условий реализации лидерских способностей, 

забота о работнике, активно реализующем трудовую деятельность. Здесь тру-

довое поведение профессионального лидера ориентировано не только на вы-

полнение конкретных задач, но и на реализацию трудовой активности, разра-

ботку и внедрение инноваций как формы новых знаний, приобретающих форму 

потребительского признания. Организационная система в свою очередь при-

звана не только сформировать условия для творческого труда, реализации ак-

тивной инновационной позиции профессиональных лидеров, но и проявлять 

внимание к работнику, создавать атмосферу доверия, поддержки инициативы, 

товарищества, социальной ответственности и дружелюбия. Исследователи 

обосновывают необходимость оценивать профессиональных лидеров по упро-

щенной шкале, состоящей из 9 позиций. При этом по каждому аспекту создает-

ся решетка, определяющая «четыре стиля лидерства» [3, с. 386-387]. 

Дж. Гибсон, Д. Донелли, Д. Иванцевич в этой связи констатируют, что 

не вызывает сомнения тот факт, что группа сотрудников, возглавляемая про-

фессиональным лидером (или профессиональными лидерами) в качестве руко-

водителя, сможет проявлять большую трудовую активность и выполнять тру-

довую деятельность лучше, чем такая же группа, в которой профессиональное 

лидерство отсутствует как таковое. Надо не только говорить о необходимости 

подготовки профессиональных лидеров как активных авторитетных профессио-

нальных специалистов, выполняющих роль организатора, инициатора группово-
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го трудового взаимодействия, но и обеспечивать необходимые условия для их 

активной трудовой деятельности. Главная организационная задача стимулирова-

ния трудовой активности – это поиск, выбор, поддержка, обучение, обеспечение 

условий и продвижение профессиональных лидеров. «Однако возникающие 

сложности не должны лишать нас желания искать настоящих лидеров» [4, с. 

362]. 

В условиях, когда сформированы мотивы, побуждающие субъектов к 

тому или иному стилю трудового действия, потребности профессионального 

лидера проявляют себя как деятельная цель, как конечные направления актив-

ного трудового взаимодействия людей. На практике мотивы профессионально-

го лидера представляют собой осознанные побуждения трудового действия (в 

виде интересов), или неосознанных стремлений (в виде социальных установок). 

По сути, трудовой мотив профессионального лидера характеризует определен-

ное состояние субъекта труда, его предрасположенность, а также готовность, 

склонность к трудовой активизации, желанию «действовать тем или иным об-

разом» [5, с. 143]. Поэтому можно сказать, что на практике потребности про-

фессионального лидера являются наиболее значимым уровнем механизма мо-

тивации трудовой активности. А. Маслоу, рассматривая междисциплинарные 

принципы мотивации трудового поведения, обосновывает теорию потребно-

стей как основную универсальную систему, определяющую динамику развития 

трудовой активности работников организации. В целом необходимо консоли-

дировать процессы развития тех или иных групп материальных потребностей 

как основы саморазвития трудовой активности служащих. А. Маслоу впервые 

исследовал универсального работника как активную самореализующуюся лич-

ность, формирование активности которой зависит и определяется, прежде все-

го, уровнем и характером развития потребностей лидера. На основе анализа 

теории иерархии потребностей несложно заметить, что человек первоначально 

стремится удовлетворять самые насущные материальные потребности. При 

этом насыщение материальных потребностей можно рассматривать как основу 

перехода человека к ориентации на удовлетворение нематериальных групп 

своих потребностей профессионального лидера. Только по факту насыщения 

материальных потребностей человек начинает обращать внимание на потреб-

ности более высокого ранга: профессионального роста, трудовой активности, 

организатора, инициатора группового трудового взаимодействия. 

Трудовая активность на начальном этапе формируется в рамках системы 

насыщения материальных потребностей в самых насущных комплексах (пита-

ние, жилье, одежда). Здесь развивается активность непосредственного выпол-

нения трудовых действий. И только затем универсальный работник обращается 

к потребностям более высокого уровня, совершенствуются процессы активиза-

ции всей системы трудового поведения, формирования лидерских профессио-

нальных качеств. 

Абстрактный (универсальный) работник имеет и стремится развивать не 

только материальные, но и духовные потребности. Это прежде всего «потреб-

ность в стабильной, основательной (и обычно высокой) самооценке, в самоува-
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жении или в чувстве собственного достоинства, которое должно подкрепляться 

уважительным отношением со стороны других людей» [6, с. 382-3837]. Пере-

ход ко второму этапу потребления и приводит к постепенной трансформации 

всей системы трудовой активности: переход последней в плоскость качествен-

ных сдвигов, ориентации работников на активное профессиональное творче-

ство, изобретательство, инновационную трудовую деятельность.   

Интересны эмпирические исследования зарубежных исследователей в 

рамках данного фактора мотивации трудовой активности. Так, Р. Блэйк пред-

ставляет данные, согласно которым необходим индивидуальный подход при 

реализации организационных факторов трудовой активности. На базе вторич-

ного рассмотрения результатов эмпирического исследования У. Бенниса пред-

ставляется новая трактовка данных обследования успешных профессиональных 

лидеров. Выделены основные группы профессиональных лидерских характери-

стик работников: 1) внимание (способность понять и анализировать суть, зада-

чи, цели, направления трудовых действий); 2) профессиональное знание (спо-

собность познать, сформулировать и передать трудовой образ, идею, видение; 3) 

доверие (способность строить свою трудовую деятельность с постоянством, от-

ветственностью и последовательностью; 4) активность и самообладание (спо-

собность активизировать свою и коллективную трудовую энергию, знать и 

своевременно признавать положительные и отрицательные проявления труда, 

видеть сильные, а также слабые результаты трудовой деятельности [7, с. 322]. 

Таким образом, организационно-поведенческие факторы трудовой ак-

тивности работников рассматриваются в рамках двух систем: развития профес-

сиональных лидерских характеристик работников; формирование организаци-

онных условий реализации лидерских способностей, обеспечение и стимулиро-

вание трудовой активности персонала. В рамках данного подхода практики 

стимулирования трудовой активности заложены в самом процессе организации 

трудовой деятельности работников.   

Стимулирование трудовой активности на практике осуществляется в ре-

зультате формирования работников - профессиональных лидеров. Последние, с 

одной стороны, призваны развивать свои качества профессиональных лидеров как 

активных авторитетных профессиональных специалистов, выполняющих роль 

организатора, инициатора группового трудового взаимодействия, с другой ‒ 

иметь возможность реализовывать и капитализировать собственные способности 

к труду. Профессиональный лидер – это работник, наделенный организационными 

и предпринимательскими полномочиями, выполняющий не только непосредствен-

ные профессиональные функции, но и функции руководства и коллективного са-

моуправления. Современный трудовой лидер внешне проявляется не только ма-

нерой активного трудового поведения и способностью частичной или полной са-

моорганизацией трудовой деятельности, но и социальной ответственностью, 

стремлением реализовывать инновационные формальные и неформальные проек-

ты. Наделение властными организационными полномочиями работников и от-

дельных трудовых коллективов приводит к самомотивации трудовой активно-

сти, формированию профессиональных лидеров в результате творческого 
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насыщения труда, демократизации трудового поведения, развития самостоя-

тельности, самоконтроля трудового взаимодействия.  
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В условиях экономического кризиса целевой функцией 
макроэкономической политики России становится переход экономики с 
сырьевого на инновационный путь развития и обеспечение устойчивого 
экономического роста. Малое предпринимательство представляет собой один из 
самых массовых форм бизнеса; при эффективной политике именно малое 
предпринимательство в значительной мере определяет социально-
экономическое и инновационное развитие страны. Малое предпринимательство 
– в силу своих особенностей – наиболее чувствительно к изменениям внешней 
среды и является весьма рискованным видом деятельности, особенно в 
условиях нестабильно функционирующей экономики Предприниматель – один 
из важнейших акторов любых рынков, потому что предпринимательская 
деятельность – целенаправленный поиск, открытие и использование 
возможностей. Предпринимательские стратегии строятся на сочетании 



189 

 

рационального и эмоционального, использовании формальных и неформальных 
институтов, рыночных и сетевых ресурсов,в поле применения различных 
социологических концептов. Предприниматели – одна из немногих социальных 
групп, обладающих возможностью влиять на социально-экономическое 
развитие России, предвидеть будущее [1,с.190].  

В верно функционирующей экономике предпринимательство выполняет 
ряд функций. Перечислим некоторые из них: способствует развитию рыночных 
отношений, поскольку по своей природе антимонопольно; обеспечивает 
политическую и социальную стабильность; сглаживает последствия 
структурных изменений в экономике, особенно в период кризиса; способствует 
уменьшению уровня безработицы, обеспечивая население новыми рабочими 
местами; содействует развитию частного бизнеса и мотивирует граждан на 
ведение предпринимательской деятельности; привлекает накопления людей в 
инвестиции; подготавливает кадры; создает здоровую конкуренцию; 
способствует внедрению инноваций [2,с.12]. 

В послереформенной России предпринимательство стало спасительным 
для многих, потерявших работу, граждан. Эта деятельность дала возможность 
выжить в трудных условиях экономического кризиса. К моменту начала 
экономических реформ около семи миллионов человек были заняты в 
предпринимательстве. К 1995 году, в результате трѐхлетних реформ, этот 
показатель увеличился до десяти миллионов человек, что является 15% 
экономически активного населения. В данный период в сфере 
предпринимательства занято 26 млн. человек. Предположительно, что около 6 
млн. человек, работающих на индивидуальных предпринимателей по условиям 
временного найма, являются гражданами стран СНГ. Статистика не позволяет 
выделить точное количество иностранных граждан, трудящихся на малых 
предприятиях, но наличие рабочих мест, занятых ими, не ставится под 
сомнение. По этим данным можно рассчитать ориентировочное количество 
россиян, занятых в сфере предпринимательства. Эта цифра равна 20 млн. 
человек, что означает 26,4% от экономически активного населения или 14% от 
общей его численности. 

 

Этапы развития российского предпринимательства 

Номер 

 этапа 

Период Название 

1 1987-1989 Период перестройки (кооперативной) 

2 1990-1991 Период становления института предпринимательства 

3 1992-1993 Массовое неупорядоченное учредительство 
предпринимательских структур 

4 1994-1995 Период нарастания экономического кризиса и 
гиперинфляции, разочарование 

5 1996-авг.1998 Период институционального оформления 

6 Авг 1998-июль 
2004 

Период финансового кризиса и преодоление его последствий, 
ускоренное развитие предпринимательства 

7 Июль 2004-2008 Период стабилизации, замедленное развитие 
предпринимательства 

8 2008-настоящее 
время 

Период становления социального предпринимательства 
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На пути своего становления малое предпринимательство прошло через 
восемь последовательных этапов. Каждый этап начинался с резких изменений 
во внешней среде. Отражение в этих этапах находили и институциональные 
изменения, которые меняли условия функционирования малых предприятий  

На каждом этапе граждане, приходившие в бизнес, имели различную 
мотивацию и обладали отличающимся по качеству человеческим капиталом. 
Последний был высок по уровню у первых кооператоров, так как 
исключительно подготовленные и смелые граждане могли решиться 
организовать собственное дело. После установления благоприятных условий 
для существования предпринимательства сложились определѐнные социально-
экономические характеристики, присущие российскому предпринимателю. 
Серия опросов, проведенных, в том числе, и автором, среди предпринимателей 
помогла выявить эти характеристики. Из анализа результатов можно 
сформировать образ типичного владельца малого предприятия – мужчина 30-40 
лет, закончивший высшее учебное заведение по техническим дисциплинам, 
лишившийся работы по специальности или не имеющий достаточно средств 
для обеспечения семьи. 30-40 лет – это оптимальный возраст для руководства 
малым предприятием. В данную категорию попадает наибольший процент 
руководителей – 44,4%. Оставшиеся доли поделили граждане старше 50 лет 
(5,1%) и молодые люди до 25 лет (5,7%). Подобное распределение имеет 
несколько явных причин. Важнейшие из них: во-первых, чтобы заниматься 
предпринимательством необходимо наличие образования и жизненного опыта; 
во-вторых, запас физических сил и энергии крайне важен для ведения бизнеса. 

В современных условиях необходимо объединить разрозненные усилия 
государства и предпринимательских структур, разработать и принять 
соответствующую нормативно-правовую базу, регулирующую взаимодействие 
государственных органов, общественности и бизнеса, определить механизмы, 
формы и методы, цели и задачи, принципы, права и обязанности участников 
взаимодействия. 
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Современный образовательный процесс необходимо рассматривать как 

социальный институт, который занимает важное место в системе общественно-

го воспроизводства, играет роль связующего звена с экономическими, демо-

графическими, духовно-нравственными и другими общественными процесса-

ми. Образовательный процесс зависит и вместе с тем влияет на социальную 

структуру и культуру общества. 

Рассматривая социологический аспект современной системы образова-

ния, можно выделить несколько основных направлений. В первую очередь, это 

процесс формирования у обучающихся системы знаний о том мире, в котором 

они живут и действуют. Во-вторых, это процесс, приводящий к цивилизацион-

но-культурным изменениям общественного сознания. Кроме того, образова-

тельный процесс выступает как мощный фактор социализации личности, вы-

полняет всестороннюю воспитательную задачу, способствует развитию лично-

сти и ее практической реализации. 

Предметными результатами образовательной деятельности являются 

конкретные элементы социального опыта – знания, умения и навыки, опыт ре-

шения проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета. Современный, унифицированный под-

ход к решению образовательных задач в рамках технологического образования 

заключается в следующем: в процессе активной познавательной деятельности 

будущие учителя технологии овладевают основами различной трудовой дея-

тельности, технологиями преобразования материалов, опытом творческой дея-

тельности и взаимодействия с разными категориями обучающихся и другими 

участниками образовательного процесса.  

Основной целью технологического образования в системе высшего про-

фессионального образования является формирование представлений о состав-

ляющих техносферы, о ее влиянии на социально-экономический статус госу-

дарства, о современном производстве и технологиях.  

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма пре-

образующей и созидательной деятельности в современном обществе определя-

ет общие цели технологического образования. Социологический аспект техно-

логического образования позволяет рассматривать его, как процесс, направлен-

ный на формирование представлений о технологической культуре производ-

ства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
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технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, граж-

данских и патриотических качеств личности. Оно формирует гуманистически и 

прагматически ориентированное мировоззрение. Кроме того, технологическое 

образование способствует усилению профессионального самоутверждения и 

самореализации в условиях рынка труда. 

Среди основных социальных функций технологического образования 

можно выделить следующие: 1) передача культурных, трудовых и нравствен-

ных ценностей; 2) усвоение социально опыта; 3) развертывание творческих 

способностей личности; 4) социокультурная интеграция личности; 5) раннее 

профессиональное самоопределение. Однако, введение ЕГЭ , на наш взгляд, во 

многом снижает социальную значимость образования, не позволяет в полной 

мере проявить позитивные социальные функции. 

Цели, используемые формы, методы и средства современного техноло-

гического образования на прямую зависят от выбранного направления на даль-

нейшую гуманизацию образования. Быстрая смена технической базы и техно-

логических циклов образовательного пространства предполагает, что ведущей 

формой станет дистантное обучение, то есть обучение, которое продолжается 

на разных этапах жизни человека. В этой связи, особую роль играет ранняя 

профориентация, выявление и развитие профессиональных способностей, кото-

рое позволит оптимизировать адаптацию выпускника школы в вузе и молодого 

специалиста на производстве и в образовательном учреждении. 

Высшее образование в России на современном этапе переживает период 

глубокого реформирования. В связи с этим, представляется наиболее важным 

рассмотрение сущности таких явлений, как качество образования и качество 

подготовки будущего специалиста – учителя технологии с учетом социальных 

функций образования. 

Следует отметить, что качество технологического образования включает 

в себя четыре основных компонента:  

1) степень соответствия специальных и гуманитарно-ориентационных 

компетенций, социально-психологических свойств обучающихся запросам бу-

дущей профессиональной деятельности;  

2) состояние технической и материальной базы, которые имеются в 

наличии у конкретного вуза, кафедры, лаборатории, ресурсов отдельно взятого 

преподавателя; 

3) уровень организации вуза в системе подготовки будущих учителей 

технологии, взаимодействия способов подготовки, образовательных техноло-

гий;  

4) характеристики социального процесса, который определяет место 

высшей школы (конкретного учреждения) в социальном развитии.  

Перечень вышеуказанных компонентов может быть дополнен в свете 

инновационных процессов, происходящих в высшей школе. 

Под качеством подготовки специалиста понимается, прежде всего, уро-

вень профессиональной готовности выпускника высшей школы выполнять те 

или иные требования социальной системы. Кроме того, выпускник должен об-
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ладать определенными характеристиками, компонентами, необходимыми для 

успешного функционирования в конкретной среде в качестве гражданина: уро-

вень развития патриотизма, способность к саморазвитию и самоконтролю, 

этичность. 

Существуют несколько путей повышения качества подготовки (в том 

числе технологической) специалистов в вузах: личностный, педагогический и 

административно-политический, который подразумевает политические шаги в 

социально-образовательной сфере. Личностный фактор придает системе обра-

зования свойство быть средством удовлетворения интеллектуальных, профес-

сиональных, духовных и материальных потребностей индивида. Социологиче-

ский аспект рассмотрения качества высшего образования и качества подготов-

ки будущих учителей технологии включает следующие стороны: 

1) социологическое изучение зарождения, функционирования и распада 

социальных процессов, отношений и структур в вузовской системе; а также тех 

процессов, которые определяют их протекание, устройство структур, в том 

числе отслеживание саморефлексии высшей школы на изменения в окружаю-

щих социальной, экономической, правовой и политико-идеологической средах; 

2) изучение ориентации субъектов, взаимодействующих в области выс-

шего образования, на цели, методы, технологии повышения качества;  

3) исследование места и роли идейно - мировоззренческой, гражданской 

подготовки в регулировании образовательных усилий, в системе качеств специ-

алиста; 

4) применение социологических критериев (показателей, индикаторов, 

индексов, коэффициентов и др.) в процессе определения качества образования 

и подготовки специалистов, изучение их включенности в образовательный 

процесс; 

5) обнаружение латентных факторов, искажающих качества и процессы 

при взаимодействии студенчества и социальной среды вуза. Данная социологи-

ческая грань важна тем, что искажение качественных параметров образова-

тельного процесса происходит в условиях общего роста скрытости социальных 

процессов. Как считает С. Барсукова, растет скрытость процессов, «социальные 

связи и социальные процессы в России все более уходят в «тень», создавая 

лишь иллюзию информационной прозрачности общества» [1]; 

6) определение управляемости вузовской системы, эффективности 

управленческий усилий, сущности факторов, ведущих к неуправляемости си-

стемы образования;  

7) исследование взаимодействия систем управления вузом и самоуправ-

ления, различных инициатив и объединений [2]. 

Предлагаемые здесь стороны изучения качественных характеристик об-

разования не исчерпывают возможностей социологической науки, но обеспечи-

вают достаточную предметность разговора. В конце концов, предметом иссле-

дования может стать и совершенствование социологических способов, инстру-

ментария в процессе управления качеством образования и качеством подготов-

ки специалистов. В социологическом плане учебный процесс в вузе (взаимо-
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действие преподавателей и студентов в информационной, технической, интел-

лектуальной, творческой и др. среде) есть, прежде всего, процесс удовлетворе-

ния потребности молодежи в высшем образовании, развития этой потребности 

в ходе активной, целенаправленной деятельности по использованию взаимо-

действующими сторонами внутренних и внешних ресурсов, возможностей. По-

следние должны быть благоприятными. Вместе с тем, учебный процесс направ-

лен и на удовлетворение потребностей самой образовательной системы в пове-

дении и состоянии умов студентов, их наставников, качественно адекватных 

существующим правилам и требованиям. 

Немаловажным качеством надо считать способность специалиста к со-

вершенствованию имеющихся средств и способов деятельности, к репродукции 

знаний и созданию нового, к творческому переосмыслению и преобразованию. 

Еще одно важнейшее качество дипломированного работника - способность все-

сторонне и глубоко, на основе научных фактов, знания социальных закономер-

ностей и с помощью разнообразных научных средств анализировать социально-

экономическую, социально-политическую обстановку, что дает возможность 

чувствовать конъюнктуру развития, предугадывать движения социальной мате-

рии, реагирующей на политические решения, оказываться и быть в русле про-

гресса. 

Все перечисленные свойства выпускника вуза являются синергетиче-

ским результатом комплексного взаимодействия многих составляющих:  

1) требований заказчика к подготовке будущих учителей технологии, 

которые находят свое отражение в содержание учебных программ и планов, 

доходят до студентов через качество деятельности педагогов, начиная от рабо-

ты с абитуриентами и  школьниками, и заканчивая дипломной подготовкой ка-

честв готовых выпускников;  

2) усилий и способностей педагогического персонала, библиотечных ра-

ботников, методистов, оснащенных знаниями, навыками, методиками, техни-

кой, программами и нормативами;  

3) усилий и способностей управления и администрации (ученого совета, 

ректората, факультетов, кафедр и др.), конкретизирующей образовательную 

политику и адаптирующей требования этой политики к объекту, оформляющей 

основные идеи развития образования в местные модернизационные сдвиги, ин-

новации и документы;  

4) качества абитуриентов, уровня их профориентационной зрелости; 

5) степени и культуры участия общественности в образовательном про-

цессе (попечительских советов, родителей, депутатов, общественных объеди-

нений и др.);  

6) характера материально-технической, финансовой базы вузов и под-

разделений, культуры их использования на отдельных факультетах, качества 

учебников, пособий, программ, лекций, семинарских занятий;  

7) скорости и масштабов протекания процесса коммерциализации созна-

ния студентов и педагогов, отношений и факторов, препятствующих или спо-
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собствующих качественному усвоению учебных программ и занятию научны-

ми изысканиями [2]. 

Существенным подспорьем социологическим методам изучения систе-

мы качества образования, подготовки специалистов может послужить предла-

гаемое проф. М.П. Карпенко количественное измерение знаний [3]. Примене-

ние к каждой дисциплине методик подсчета единиц измерения знаний или свя-

зей между понятиями, а также числа умений, но требует, очевидно, гигантской 

методической работы, большого штатного аппарата для нее. Усложняет работу 

и необходимость кропотливого подсчета. Вероятно, что к математической фор-

мализации уровня знаний и умений тоже нельзя относиться как к единственно-

му способу решения проблемы определения качественных характеристик обра-

зованности. 

Все реформационные нововведения, проводимые в высшем 

образовании, должны существенно повысить эффективность деятельности 

образовательной системы, ее роль как специфического социального института в 

экономическом, политическом и духовном развитии современного общества. 
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Среди новых социальных теорий и сценариев постсовременного разви-

тия появившихся в последние десятилетия особое место занимают концепции 

социальных трансформаций и социальных рисков. В сознании экспертных со-

обществ все острее осознается взаимозависимость трансформационных сдвигов 

и рискогенных процессов на глобальных пространствах современного социума. 

Глобализация рассматривается как мощная трансформирующаяся сила, ответ-

ственная за «всестороннее перетряхивание» обществ, экономики, институтов и 

мирового порядка [1, с. 19]. 

Распространенный среди международных экспертных сообществ взгляд 

на трансформацию как важнейший сегмент глобализации не исключает ее рас-

смотрения как самостоятельного процесса, отличающегося своей структурой, 

формами институализации и особой системой ценностей. Для исследования 

процессов трансформации в рискогенном российском обществе значительный 

методологический ресурс содержит концепт «системная трансформация».  
_ 

По мнению А.И. Данилова для системной трансформации российского 

социума характерны: изменения политической и государственной системы и 

общая демократизация общественных отношений, ориентация на экономику 

рыночного типа, отказ от социалистической всеобщности труда и провозглаше-

ние либерально-демократических свобод, практическое приспособление к тре-

бованиям мирового рынка, перемена духовно-культурных ориентиров обще-

ственного развития [2, с. 152]. Представленная модель системной трансформа-

ции выражает идеальный конструкт, фиксирует исходные ориентиры обще-

ственно-исторических перемен, направленных на переустройство общества по 

западно-европейским образцам и стандартов на основе так называемых «стра-

тегий заимствования», оставляя в тени самобытность российского пути разви-

тия. В действительности помимо появления различных векторов реформирова-

ния постсоциалистического пространства происходит качественное преобразо-

вание всей системы общественных отношений и утверждение сложного и во 

многом противоречивого, нового институционального порядка. 

На фоне радикальных перемен в жизни современного российского соци-

ума особого внимания заслуживает проблема взаимодействия трансформаци-

онных процессов с социальными рисками. Чем выше уровень структурных пре-

образований в институциональном пространстве общества и масштабные изме-

нения в экономике, политической и культурной жизни, тем выше уровень 

рискогенности происходящих перемен. 

Непрерывно усиливающаяся системность качественных сдвигов в обще-

стве приводит к появлению системных рисков. Природу таких рисков раскры-

вает У. Бек. «Они высвобождают системно обусловленные, часто необрати-

мые, разрушительные силы, остаются, как правило, невидимыми, основываются 

на казуальных интерпретациях в значительной мер открыты для социальных 

дефиниций» [3, с. 25]. Раскрывая многогранную природу системных рисков 

У. Бек подчеркивает их особенности в условиях глобальной трансформации, в 



197 

 

частности способность рисков порождать социально опасные ситуации. Опасе-

ния, высказанные учеными на рубеже XX и XIX веков, сегодня, на фоне нарас-

тания негативных тенденций глобализации, оказываются весьма актуальными. 

Выдвинутое У. Беком предсказание– «общество риска есть общество чреватое 

катастрофами», заставляет исследователей-рискологов обратить особое вни-

мание на системные риски, во многом определяющие строение и функциониро-

вание общества риска». 

Думается, что необходимо различать глобальные риски, вызванные со-

временным этапом развития цивилизаций, и риски системной трансформации 

конкретных регионов мирового пространства. В первом случае речь может ид-

ти о рисках, вызванных развитием глобальной техники, глобальной экономики, 

становлением общества знаний и формированием нового мирового порядка, во 

втором случае, риски возникают в условиях перехода к новому порядку в стра-

нах с запозданием вступающим в общество риска (странах вторичной модерни-

зации), испытывающим на себе давление развитых стран западного мира. При 

всей взаимозависимости двух типов системных рисков между ними существу-

ют различия – собственные сценарии развертывания, анклавы опасностей, свои 

сценарии прогнозирования и управления рискогенными ситуациями. 

Концепт «системный риск» в применении к пространству российской 

трансформации характеризуется следующими признаками: 

– отличается высоким уровнем неопределенности пространственных и 
временных структур, охваченных «негативной трансформацией», заявившей о 

себе еще в начале 1990-х годов, когда деформация прежних институтов власти 

и собственности сопровождалось оттоком национального капитала и «утечкой 

мозгов» на Запад, повальным сокращением объемов наукоемкого производства, 

нисходящей социальной мобильностью; все это приводило к обострению 

рискогенной ситуаций в экономической, социальной и духовной сферах; 

– на фоне нарастания системных рисков наблюдается замедленная ре-
акция, порой профессиональная беспомощность экспертных сообществ, при-

званных управлять трансформационными процессами; постоянно обнаружива-

ется недостаточная эффективность стратегий управления рискогенными терри-

ториями, проявляются латентные противоречия и конфликты между столичны-

ми и региональными элитами относительно властных полномочий в обществе 

риска – все эти проблемы приводят к обострению негативных факторов в про-

странстве социальных трансформаций; 

– все чаще проявляются риски «узкой компетенции», когда корпоратив-
ные интересы властных элит центра или регионов выдаются за общегосудар-

ственные и общенациональные интересы. Достаточно ярко это проявлялось при 

разработке и реализации стратегии первичной модернизации. Программа мо-

дернизации, разработанная при участии ограниченного круга экспертных групп 

и отдельных экспертов, «превращается из фундаментального общественного 

процесса в корпоративное предприятие, и не может быть приемлема для широ-

ких слоев общества, причем не только традиционалистских, но и вполне либе-

рально ориентированных» [4, с. 236]. 
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– самостоятельную группу образуют риски «ограниченной модерниза-
ции», когда институциональный выбор государством приоритетных стратегий, 

обеспечивающих прорыв в отдельных отраслях (военная промышленность, 

ядерная энергетика, электроэнергетика), приводит к недофинансированию дру-

гих сфер и отраслей экономики, замедлению развитию науки, культуры, обра-

зования. 

Между рисками, доставшимся нам в наследство от начальной стадии 

трансформации, а так же рисками управления опасными территориями и рис-

ками ограниченной модернизации существует взаимозависимость пока еще не-

достаточно исследованная в дисциплинарных подходах рискологов. Такие ис-

следования необходимо осуществлять в связи с тем, что системные риски несут 

в себе угрозу для конструктивного осуществления системной трансформации в 

основных сферах жизнедеятельности обществ, вовлеченных в глобализацию. 

Вместе с тем в познавательной деятельности необходимо выявить главное зве-

но, детерминирующее трансформационные изменения в обществе. В западных 

моделях глобализации главным звеном управления системными рисками вы-

ступают институциональные механизмы, возникающие в ходе взаимодействия 

между властью и рынком. «Увеличение системного риска тесно связано со 

структурным изменением баланса сил между правительствами (и международ-

ными организациями) и рынками, или более того, между государственной и 

частной властью в глобальной финансовой системе» [5, с. 275]. Внимание к ин-

ституциональным (в том числе финансовым) механизмам управления глобаль-

ными рисками значительно усиливается в последние годы в международных 

проектах глобального общества риска. 

В российских моделях при исследовании роли рисков в системной 

трансформации значительное внимание уделяется институциональным рискам 

с ярко выраженным политическим уклоном. По мнению И.Е. Дискина, модер-

низация (включая системную трансформацию) представляет собой «политиче-

ски ангажированный проект развития, использующий эффективные институци-

ональные преобразования для решения актуальных проблем этого развития в 

наличных специфических социально-исторических условиях» [6, с. 38]. Разде-

ляя представленную точку зрения, следует отметить, что ключевую позицию в 

этом политически ангажированном проекте занимают проблемы становления 

нового институционального порядка, где институциональные риски становятся 

показателями устойчивости, или наоборот, слабости такого порядка. По своей 

направленности институциональные риски распадаются на два вида. Первый – 

позитивно-функциональный, осуществляется с целью утверждения нового ин-

ституционального порядка общества преимущественно правовыми средствами 

и направлен на стабилизацию системы техногенных, политических, социокуль-

турных связей между индивидами. Второй – радикально-оппозиционный, появ-

ляется в результате институциональных действий контрэлит, оппозиционных 

партий, радикалистских движений и направлен на блокирование новой инсти-

туциональной матрицы и тех социокультурных, экономических условий, кото-

рые поддерживают начавшуюся модернизацию. В зависимости от преоблада-
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ния одного из видов институциональных рисков определяется функционирова-

ние нового порядка в условиях трансформации. 

Выражая разные векторы институциональной динамики, обозначенные 

риски по-разному влияют на формирующийся в России новый институцио-

нальный порядок. Так, помимо конструктивной направленности функциональ-

ные риски могут приобретать негативную направленность, проявляться в 

должностной коррумпированности в различных эшелонах власти, в открытом 

или скрытом противодействии чиновников на местах инновационному развития 

регионов, в издержках судебной системы по вопросам развития малого и сред-

него бизнеса. В своей совокупности эти риски приводят к институциональному 

отставанию российского общества от темпов глобальной трансформации в ми-

ре. В свою очередь преодоление радикально-оппозиционных рисков может 

способствовать росту гражданских инициатив в условиях продолжающегося 

становления гражданского общества. 

На фоне различных проявлений институциональных рисков в в жизне-

деятельности общества весьма заметным становится их общее свойство – свой-

ство системности. На эту особенность рисков обращается внимание специали-

стов в области общества риска. «Системо-синергетический характер полити-

ческого риска, - отмечает Я.С. Яскевич, - заключается в его способности высту-

пать как в качестве самостоятельного фактора политики и экономики, так и од-

новременно являться элементом системных кризисов и рисков различных ви-

дов: социального, коммерческого, инвестиционного, экологического» [7, с. 69]. 

Признавая справедливость высказывания в отношении к рискам нельзя не заме-

тить некоторых элементов схематизма, во многом обусловленных системно-

синергетическим подходом. За пределом предложенного рискогенного анализа 

остается проблема субъектов рискогенного общества. Оказываясь в простран-

стве институционального (политического) риска субъекты общества риска в со-

стоянии усилить или, наоборот, ослабить порядок, повлиять на границы воз-

можного и допустимого в функционировании общества риска. Участвуя в пре-

одолении институциональных рисков социальные субъекты обретают новые 

формы адаптации к институциональной среде, с ее обязательными предписани-

ями, идущими от государственных и правовых институтов, от кодов социаль-

ной памяти. В свою очередь, появляющиеся в рискогенном обществе новые 

ценностные ориентации и установки, новые стандарты массового сознания, 

концепты экспертных сообществ оказывают воздействие на духовную среду 

институционального порядка, на динамику системной трансформации. 

Своеобразным центром пересечения объективных и субъективных рис-

ков в обществе, становится институциональный человек. Реализуя свою сущ-

ность через участие в различных институтах общества риска индивиды руко-

водствуются «нормативным сознанием», сформировавшимся в условиях инсти-

туционального порядка. В изменившихся социально-политических условиях, 

вызванных действием системной трансформации, изменяется облик институци-

онального человека и его нормативного сознания. Попадая в рискогенные ситу-

ации, требующие инновационных решений, субъект рисков постоянно сталки-
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вается с проблемами, имеющими социальные последствия не только для него, 

но и для корпоративных структур, интересы которых он реализует. 

Представленный категориальный аппарат общества риска, включая кон-

цепты: «системный риск», «институциональный риск», «институциональный 

человек» позволяют обосновать многомерность системной трансформации, 

определить возможные тенденции глобальной трансформации в жизненном 

пространстве российского социума. 
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Трансформации, происходящие в современном обществе, приводят к 
необходимости изучения влияния разнообразных общественных процессов на 
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адаптацию современной молодежи к изменяющимся условиям. Одним из усло-
вий успешной адаптации является социальное самочувствие. 

Социальное самочувствие является одной из наиболее важных характе-
ристик состояния людей, так как представляет комплекс показателей отноше-
ния человека к окружающему миру, который включает зависимость этого от-
ношения от жизненного опыта, целей, ориентаций и психофизических характе-
ристик. 

Л. Е. Петрова анализирует «социальное самочувствие как интегральную 
характеристику реализации жизненной стратегии личности, отношения к окру-
жающей действительности, субъектов ее сторон. Социальное самочувствие по-
нимается как синдром сознания, отражающий соотношение между уровнем 
притязаний и степенью удовлетворения потребностей субъекта, которые пред-
ставлены как когнитивные элементы формирования, как важнейший механизм 
рефлексивного социального знания, используемого агентами реального дей-
ствия в организации социальной жизни» [1, с. 51]. 

Л.Е. Дущацкий акцентирует на том, что социальное самочувствие связа-
но с материальным состоянием субъекта и властью, которой он обладает. Соци-
альное самочувствие - это ощущение человека, отражающее степень его удо-
влетворенности своим положением в социуме [2].  

Комплексный характер социального самочувствия рассматривался в 
трудах Л. Я. Рубиной, Ж. Т. Тощенко, С. В. Харченко, Е. И. Головах, Н. В. Па-
ниной, А. П. Горбачик и др. [3-5]. 

Одним из показателей социального самочувствия является степень за-
щищенности от острых социальных опасностей.  

Обратимся к вопросу о том, в какой степени молодежь Астраханской 
области чувствует себя защищенной от различных опасностей. Лабораторией 
социально-психологических исследований Астраханского инженерно-
строительного института степень защищенности населения в Астраханской об-
ласти исследуется с 2010 г. по Типовой методике Всероссийской программы 
«Проблемы социокультурной эволюции регионов России», разработанной ЦИ-
СИ ИФ РАН (руководители: Н.И. Лапин, Л.А. Беляева) [6-10]. В марте-мае 2015 
г. при непосредственном участии автора было проведено конкретное социоло-
гическое исследование социальных отношений методом анкетирования. Были 
опрошены жители Астраханской области (N=6221), из них был выбран подмас-
сив молодежи (N=2249). Обработка и анализ данных осуществлялся с исполь-
зованием Vortex 8.  

По мнению молодежи в Астраханской области наиболее остро стоят 
проблемы незащищенности от экологической угрозы (36,9%), произвола чи-
новников (35,9%), преступности (34,7%) и бедности (32,7%). В наименьшей 
степени молодежь обеспокоена ущемлением по национальному признаку 
(61,5%), религиозным убеждениям (59,3%) и притеснения из-за возраста 
(15,8%) (см. табл.) 

Так, на первое место молодое население ставит незащищенность от 
«экологической угрозы». Угроза для безопасной и комфортной жизнедеятель-
ности человека исходит от неблагоприятного воздействия на окружающую сре-
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ду. Истощение и загрязнение природных ресурсов продолжает нарастать и от-
рицательно сказываться на здоровье населения, экономической стабильности и 
экологической безопасности. От экологии зависит и репродуктивное здоровье 
молодежи. В связи с этим данная проблема приобретает все большую актуаль-
ность. 

На втором месте стоит произвол чиновников. Низкое значение данной 
опасности указывает об отсутствии надежд на представителей власти и на не-
доверие к административным структурам. 

Преступность занимает третье место. Молодежь не ощущает себя в без-
опасности от преступных посягательств, а также не надеется на защиту со сто-
роны правоохранительных органов. Можно сказать, что для молодого населе-
ния характерна социальная обособленность и неуверенность в своем будущем 
отношении с людьми. 

Четвертое место занимает страх перед бедностью. У молодежи снижает-
ся чувство защищенности перед материальными проблемами, что связано с со-
циально-экономическим положением региона, снижением дохода и уровня 
жизни. 

Среди рассматриваемых опасностей проблема одиночества и заброшен-
ности (25,4%) занимает шестое место. В современном мире происходит кризис 
не только в традиционных семейных отношениях, но также и в самом институ-
те семьи. Когда человек понимает неполноценность отношений с другими 
людьми, которые для него значимы, он чувствует себя одиноким. На седьмом 
месте оказались преследования за политические убеждения (24,3%).  

Ущемления из-за национальности (16,2%) и религиозных убеждений 
(16,2%) занимают восьмую позицию. Молодежь стала чувствовать себя более 
защищенной по этому виду опасности.  
 

Таблица 1. Защищенность молодежи Астраханской области от социальных опасностей 

 (% от ответивших) 
 

Варианты ответов респондентов на вопрос 
«Насколько сегодня Вы лично чувствуете себя 
защищенным от различных опасностей?» 

Защищен + 
пожалуй, 
защищен 

Ранги за-
щищенно-

сти 

Пожалуй, 
не защищен 
+ совсем не 
защищен 

Ранги 
неза-
щи-
щен-
ности 

От экологической угрозы 35,9 9 36,9 1 

От притеснения из-за Вашего возраста 61,6 1 15,8 9 

От произвола чиновников 33,7 10 35,9 2 

От ущемления из-за Вашей национальности 61,5 2 16,2 8 

От притеснений из-за Ваших религиозных 
убеждений 

59,3 3 16,2 8 

От произвола правоохранительных органов 40,2 6 31,0 5 

От преследований за политические убеждения 44,8 5 24,3 7 

От бедности 39,2 7 32,7 4 

От одиночества и заброшенности 50,8 4 25,4 6 

От преступности 36,3 8 34,7 3 
 

Анализ рассматриваемых опасностей показал, что молодое население 

Астраханской области в наименьшей степени обеспокоено притеснениями из-за 

религиозных убеждений и дискриминацией по национальному признаку. Аст-
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раханская область имеет большой этнический состав, и приятно осознавать, что 

молодежь данного региона толерантна. 

Молодое население Астраханской области острую незащищенность ис-

пытывает от внешних условий (экологическая угроза, произвол чиновников, 

преступность, бедность). Субъективные, внутренние характеристики молодежи 

принадлежат к менее острым социальным опасностям (чувство одиночества и 

заброшенности, политические и религиозные убеждения, национальность, воз-

раст, пол). Каждую из этих характеристик человек не в силах изменить, а от-

вергнув, разрушит свою социокультурную самоидентификацию и самосозна-

ние.    

Выявление социального самочувствия молодежи позволяет изучать со-

циально-психологическое и духовно-нравственное состояние, диагностировать 

социальные причины отклонений среди молодежи, как социальной группы.  

Формирование положительных форм социального самочувствия свидетель-

ствуют об общественном и личном благополучии молодого населения совре-

менной России. 
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В данной статье раскрывается необходимость формирования технологической куль-
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Глубокие перемены, происходящие в российском обществе не могут не 

затрагивать систему образования, являющуюся одним из важнейших социаль-

ных институтов. Процессы реформирования в ней направлены на поиск воз-

можностей формирования у обучаемых реальной картины мира и способов 

адекватного существования в нем. В условиях стремительно изменяющегося 

природного мира, появления новейших технологий человек стремится подчи-

нить эти процессы своим вновь и вновь возникающим потребностям, связан-

ным с созданием комфортных условий существования, в которые входят жи-

лище, техника, средства общения и многое другое. Все это является составля-

ющими, которые определяют культурную среду. Поэтому мы можем говорить, 

что культура отражает общий уровень общественного развития и в частности 

уровень материальной, духовной и социальной ее сфер. В этой связи, в процес-

се формирования культуры человека, очевидна направляющая роль процесса 

образования, при котором центральной фигурой является студент, его развитие, 

внутренний мир, общение внутри образовательной среды, диалог с окружаю-

щим миром, социализация и самоактуализация. Действительно, у С.И. Гессена 

мы читаем «... жизнь определяет образование, и обратно – образование воздей-

ствует на жизнь» [1].  

Именно поэтому, сейчас нужно говорить о подготовке не просто профес-

сионалов в определенной сфере производства, а брать ориентир на подготовку 

субъекта – творца собственной жизнедеятельности. Этот аспект актуализирует 

вопрос профессионального становления будущих учителей технологии, с точки 

зрения их общекультурного развития, на которое значительное влияние имеет 
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образовательная среда. В ней происходит социализация личности, усвоение и 

присвоение основного содержания культуры современного общества, форми-

рование личности безопасного типа. Аспекты данной проблемы в своих трудах 

изучает И.В. Шевченко 3.  

Одной из важнейших ролей технологической культуры в период пост-

индустриальной цивилизационной эпохи является содействие преобразователь-

ной деятельности индивида, причем при условии созидательного отношения 

между технологической средой, природой и обществом в целом. 

В связи с этим, в технологической культуре принято выделять десять 

компонентов: культура труда, графическая культура, культура дизайна, инфор-

мационная культура, предпринимательская культура, культура человеческих 

отношений, экологическая культура, культура дома, потребительская культура, 

проектная культура. 

Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко определяют технологическую культуру в 

широком социальном плане как уровень развития жизни общества на основе 

целесообразной и эффективной преобразовательной деятельности людей, что 

выражается в совокупности достигнутых технологий в материальном и духов-

ном мире; и в узком личностном плане как овладение человеком современными 

способами познания и преобразования себя и окружающего мира [2]. 

Технологическая культура является по своей природе духовным образо-

ванием. Духовность является основанием для зарождения у человека потребно-

сти в саморазвитии, а затем – в освоении технологической культуры как меха-

низма, обеспечивающего это саморазвитие. 

Можно сказать, что современный этап научно-технического и социаль-

но-культурного развития мировой цивилизации, обусловил необходимость 

осуществления технологического образования подрастающих поколений, с це-

лью активного овладения обучающимися технологической культурой, содер-

жанием и формами преобразовательной деятельности в материальном и духов-

ном производстве и сфере услуг. 

Основой технологической культуры человека является преобразова-

тельная деятельность, которая базируется на его знаниях, умениях и творческих 

способностях. Данный вид деятельности сегодня пронизывает практически все 

сферы жизнедеятельности человека – от бытового уровня до сложнейших тех-

нологических процессов и управления. 

Профессиональная подготовка будущих учителей технологии ориенти-

рована на формирование у них высокого уровня технологической культуры, как 

составной части общей культуры педагога, глобально мыслящей личности, об-

ладающей инновационным стилем преобразующего мышления и деятельности, 

с целью обеспечения развития технологической среды и общества в целом. 

Данный процесс не только отражает реалии настоящего времени, но и порож-

дает ориентиры для дальнейшего развития общества, техносферы и человека. 

Сейчас, при подготовке будущего учителя технологии в вузе речь идет 

во-первых о базовой фундаментальной системе знаний и, как основе – готовно-

сти и способности к самообразованию. В целом процесс формирования лично-
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сти будущего учителя является достаточно сложным и многофакторным, по-

этому успешным его можно считать его при наличии у индивида личностных 

качеств, соответствующих состоянию, проблемам и современным тенденциям 

развития среды и культуры, определяющие стиль его жизни и профессиональ-

ной деятельности – динамичный, целенаправленный на позитивные перемены и 

новизну, реализацию эффективных способов решения возникающих професси-

ональных задач.  

Процесс формирования технологической культуры будущих учителей 

технологии при их профессиональной подготовке в СГУ им. 

Н.Г. Чернышевского основывается на междисциплинарном подходе при орга-

низации преобразовательной деятельности обучающихся. При этом весь дея-

тельностный процесс основывается на знаниях студентов по широкому спектру 

дисциплин, начиная с психолого-педагогических и заканчивая узко-

направленными знаниями по таким предметам, как «Охрана труда на производ-

стве и в школе», «Технология обработки материалов», «Основы конструирова-

ния», «Художественная обработка материалов и рукоделие». Результативность 

преобразовательной деятельности студентов, как материальная так и умствен-

ная, выражается в выполнении проектов различной направленности, курсовых 

и выпускных квалификационных работ, организации и проведении мастер-

классов по многим видам декоративно-прикладного творчества. 

Соответственно, кроме высокого профессионализма, необходимо обла-

дать некоторыми личностными и культурными качествами, такими как интерес 

к культуре, толерантность и т. д., которые, в свою очередь, зависят от накоп-

ленного культурного опыта и позволяют успешно осуществлять профессио-

нальные задачи. 

Всему этому, на наш взгляд, способствует построение образовательной 

парадигмы, которую условно можно обозначить, как креативно-

деятельностную. Ее ведущая смысловая идея ориентированна на подготовку 

человека-творца социокультурной среды; на креативность деятельности субъ-

екта и ее результата; на технологическую культуру инновационно-

продуктивного типа; на высшие культурные ценности, а не на ценности «мас-

совой культуры». Такая парадигма может быть основана на непрерывно обнов-

ляемом содержании образования в контексте развития технологической среды 

и культуры. В связи с чем, подготовка будущего учителя технологии в своей 

основе должна содержать технологии, формирующие готовность к существова-

нию и деятельности в постоянно изменяющихся условиях общества и среды и 

содержать следующие компоненты:  

 преобразовательную деятельность на основе сложившейся совокупно-
сти опыта, знаний и отношений и зависящую от социокультурных потребно-

стей современной цивилизации; 

 систему противоречий (проблем) и конкретных задач, тенденций 
культурно-технического и технологического развития общества; 
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 систему знаний и опыта поиска новых решений существующих и за-
ново возникающих проблем, то есть методологию и методы активизации по-

знавательной деятельности и творческого мышления обучаемых. 

Все это позволяет сделать вывод, что в настоящее время необходимо 

осуществлять комплексный подход при выборе способов преобразовательной 

деятельности, учитывая все их многообразие, выбирать оптимальные с точки 

зрения их эффективности. При этом основная цель любой деятельности челове-

ка должна быть направлена на стимулирование развития культурной, социаль-

ной и экономической составляющих жизни, как индивида так и общества в це-

лом. 
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При изучении взаимоотношений социума и природы, неизбежно возни-

кают противоречия, существующие между ними. История их совместного су-

ществования представляет собой единство двух начал. 

Первое выражается в господстве человека над природой, которое посто-
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янно и стремительно расширяется, что связано с развитием общества и его про-

изводительных сил. Это проявление наблюдается сегодня уже в планетарном 

масштабе. Второе характеризуется нарастанием дисгармонии и противоречий, 

между человеком и природой. 

При всем многообразии составных частей, природа представляет собой 

единое целое. Поэтому при воздействии человека на любую из ее частей, сразу 

оказывается влияние так же и на все остальные, причем не зависимо от его же-

лания. Предсказать результаты этого воздействия со стороны природы не пред-

ставляется возможным. Возделывая землю, человек распахивает ее, орошает, но 

из-за агрономических ошибок убивает плодородный слой. Расширяя площади 

сельскохозяйственных угодий, вырубает леса и лишает почву необходимой 

влаги. И таких примеров «взаимодействия» человека и природы можно приве-

сти огромное количество.  

Чаще всего человек игнорирует такие «возмущения» природной среды 

на его деятельность, что приводит к негативным последствиям для социума в 

целом. Ф. Энгельс в свое время отмечал: «Не будем, однако, слишком оболь-

щаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам 

мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, 

на которые мы рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, 

непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают последствия 

первых» [2, с.46]. 

Самое негативное в этой ситуации, проявляется в том, что люди не хотят 

учиться на своих ошибках, целые поколения игнорируют различные особенно-

сти живого мира, чему свидетельствуют реки, обмелевшие в результате выруб-

ки лесов, ставшие непригодными в результате ошибочного возделывания поля, 

пересыхающие водоемы и многое другое. 

Учитывая современный уровень развития науки и производительных 

сил, можно сказать, что степень вмешательства в окружающую среду человека 

сегодня имеет глобальный характер и несет глобальные последствия в виде 

экологических проблем. 

В первом употреблении термин «экология» (Э. Геккель, 1866 г.) обозна-

чал науку о взаимоотношениях живых организмов с окружающей средой. В 

настоящее время мы трактуем его как науку, изучающую проблемы взаимодей-

ствия социума и окружающей среды. 

В настоящее время мировая экологическая ситуация действительно яв-

ляется близкой к критической. В 1972 г. проходила первая Конференция ООН 

по окружающей среде, по итогам которой было констатировано присутствие на 

Земле глобального экологического кризиса всей биосферы. В связи с чем, опре-

делены глобальные (мировые) экологические проблемы, такие как уничтожение 

огромного числа различных видов животных и растений; истребление значи-

тельной части лесного покрова планеты; стремительное сокращение запасов 

полезных ископаемых; истощение мирового океана, как регулятора природных 

процессов; катастрофическое загрязнение атмосферы, особенно в мегаполисах, 

где ощущается дефицит чистого воздуха; повсеместное заполнение поверхно-
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сти Земли, искусственно созданными человечеством объектами. 

С началом освоения человеком космического пространства экологиче-

ские проблемы распространились и там. В космосе присутствуют неутилизиро-

ванные отходы от космической деятельности человека, поэтому мы можем се-

годня обозначить наличие проблем «космической экологии». 

Конечно же, все эти проблемы не могли не отразиться на состоянии здо-

ровья самого человека. Появляются все новые и новые виды заболеваний, вы-

званные загрязнением атмосферы, гидросферы и почвы. В организме людей 

происходят генетические изменения. Неблагоприятная экологическая ситуация, 

особенно в крупных городах порождает новые болезни: аллергические, токси-

ческие, лучевые и обостряет распространенные: нервно-психические, сердечно-

сосудистые, онкологические. 

Все это объясняется очевидно пагубным влиянием продуктов жизнедея-

тельности человека на природу, следствием его безусловно потребительского к 

ней отношения, при слепом стремлении к удовлетворению своих благ. Для из-

менения сложившейся ситуации необходимо срочно и коренным образом пере-

смотреть отношение к природе, ее ресурсам и, в конечном счете, к самому себе 

[3, с.216]. 

Сейчас, для решения экологических проблем, человечеству необходимо 

отказаться от технократического, потребительского подхода к природе и начать 

поиск путей к гармонии с ней. Для этого предусматривается комплекс мер, 

включающий экологизацию производства, использование природосберегающих 

производств и технологий, внедрение экологических экспертиз вновь образуе-

мых и действующих производств и, как результат – получение безвредных для 

природы и здоровья человека, безотходных новых технологий. Так же нельзя 

забывать и о воспроизводстве природных ресурсов, использованных человеком: 

высадка деревьев, разведение рыб и животных в заповедниках и национальных 

парках.  

Мировые проблемы экологии можно решить при участии всего мирово-

го сообщества, его объединенных усилий. Такая попытка впервые была пред-

принята в 1913г., в Швейцарии, где состоялось первое международное совеща-

ние по вопросам охраны природы, в котором приняли участие 18 крупных гос-

ударств. В настоящее время угроза глобального экологического кризиса так же 

заставляет разрабатывать различные международные концепции и программы 

по защите и охране окружающей среды. Среди активистов данных направлений 

можно выделить активную деятельность общественной организации «Грин-

пис», экологического интернационала Зеленого Креста и Зеленого Полумесяца. 

Но, при всей активности данных организаций результативность их деятельно-

сти весьма незначительна в мировом масштабе, что объясняется различием 

уровня социально-экономического и политического развития стран мирового 

содружества. 

Так же на изменение в лучшую сторону отношений между человеком и 

природой направлена политика целесообразного и разумного использования 

природных ресурсов, которые, несомненно, имеют огромное значение в жизне-
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деятельности человечества. Но если такими темпами будут расходоваться обо-

значенные ресурсы, то по подсчетам современных ученых-экспертов запасов 

нефти хватит всего на 35 лет, природный газ закончится через 50 лет, а запас 

каменного угля истощится через 430 лет. Поэтому поиск оптимальных измене-

ний в мировом энергобалансе, с целью расширения возможностей использова-

ния атомной энергии, а так же изыскания новых источников энергии, возможно 

более эффективных и в то же время не наносящих природе значительного вре-

да, сегодня можно считать одной из глобальных задач мирового сообщества. 

В связи с чем, необходимо донести до каждого человека значимость 

данной проблемы и изменить отношение общества к ней, что ведет к формиро-

ванию общественного экологического сознания, с целью изменения отношения 

к природе и ее ресурсам, перехода из пассивных потребителей к роли благодар-

ных природопользователей и воспроизводителей. 

В целом, структура экологического сознания по С.Д. Дерябо и 

В.А. Ясвину определяется в виде совокупности представлений (как 

индивидуальных, так и групповых) о взаимосвязях в системе «человек – 

природа» и в самой природе; субъективного отношения человека к миру 

природы; соответствующих стратегий и технологий взаимодействия человека с 

миром природы; экологически-ориентированных ценностей этического плана 

[1].  

Формирование экологического сознания предполагает такую 

перестройку взглядов и представлений человека, когда усвоенные им 

экологические нормы становятся нормами поведения по отношению к природе. 

При этом открывается широкое поле для чрезвычайно важного и актуального 

творчества – поиска принципиально новых решений, технологий, 

производственных процессов, создание нового, экологически адекватного мира 

вещей. Отсюда – необходимость высокой экологической образованности 

каждого человека. 
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Прежде чем говорить о параметрах новой российской идеологии, проци-

тирую строки из книги Александра Зиновьева «Идеология партии будущего». 

«После распада Советского Союза и разгрома коммунистического строя 

в странах этой части человечества началась эпоха тотальной социальной реак-

ции, – писал Зиновьев. – Важнейшим компонентом этой реакции является вся-

чески поощряемое тотальное помутнение умов, искусственная реанимация 

дремучих идеологий прошлого и изобретение новых того же интеллектуально-

го уровня. Осуществляет ее западнистское сверхобщество во главе с США. Са-

мой крупной жертвой этой реакции, а теперь и ее активным участником 

на стороне США стала Россия. Этот процесс становится угрозой существова-

нию всему человечеству. Может ли он быть остановлен? Если это возможно, 

то, по моему убеждению, лишь при том условии, что будет создана новая идео-

логия, сопоставимая по масштабам с марксистской идеологией, 

но превосходящая ее по интеллектуальному уровню и по степени соответствия 

условиям и потребностям наступившего третьего тысячелетия». 
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Последняя фраза в этой цитате – самая важная. Она о том, что новая 

идеология по масштабу и интеллектуальному уровню должна превосходить 

марксистскую. И это важный тезис, имеющий множество смыслов. 

Один из смыслов состоит в том, что советская версия марксизма была 

обречена на фиаско по той причине, что в ней концепция глобального проекта 

преобразования мира на справедливых началах и, собственно, коммунистиче-

ская идеология были подменены проектом строительства «административного 

квазисоциализма» и популистской теорией классовой борьбы. 

Полагаю, тем не менее, что советский опыт требует не тотального отри-

цания и огульного порицания, но серьезного анализа и переосмысления. 

И этот опыт подсказывает нам, что современной России пойдут во вред 

любые конструкты, разделяющие граждан России по социально-классовому, 

национальному, религиозному или иному признаку и принуждающие какую-то 

часть российского общества к насильственным действиям в отношении другой 

его части. 

Подобная позиция – не идеализм, а результат осознания насущной (на 

уровне инстинкта самосохранения) необходимости применения в процессе по-

иска в России новых идей антропоцентрического подхода. Сегодня граждан 

России так мало (по планетарно-глобализационным меркам), что в данный мо-

мент времени в нашей стране должен быть ценен каждый человек. А идеология 

евразийской цивилизации всеми своими смыслами, решениями и действиями 

должна быть, как я полагаю, направлена на приумножение людских, интеллек-

туальных и прочих ресурсов, но не на их деление и, тем более, взаимное уни-

чтожение. 

Главные параметры этой идеологии следует искать в объединяющих 

и созидающих факторах, а также в еѐ миропроектном масштабе, в еѐ соответ-

ствии, как утверждал Александр Зиновьев, «условиям и потребностям третьего 

тысячелетия». 

Развивая тезис о необходимости миропроектного масштаба евразий-

ской идеи, замечу, что человечество испытало в своем развитии два ментально-

концептуальных скачка или, в моей терминологии, два антропологических пе-

реворота. (О них я писал в статье «Европа в цивилизационном «котле»). 

Первый такой переворот был связан с возникновением 2 тысячи лет 

назад христианства и некоторых других религий. Второй – с началом оформле-

ния 200 лет назад социально ориентированных теорий и движений, в том числе 

–марксизма и социализма. 

Христианизация мира была связана, как известно, с развитием духовных 

начал в человеке и относительным разрывом его с животно-природным про-

шлым. Второй антропологический подъем был связан с необходимостью пре-

образования сущностей уже не только самого человека, но и социума. 

Россия как самобытная цивилизация тысячу лет развивалась в рамках 

этих двух мировоззренческо-идеологических систем – сначала как «православ-

ное царство», затем как «пролетарское государство». И здесь я позволю себе 

дополнить Александра Зиновьева: постсоветская Россия готова воспринять 
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лишь ту идеологию, которая сопоставима по масштабам не только 

с коммунистической идеологией, но также с православной идеей. 

Возникает вопрос: а какие еще существуют варианты, если согласно ло-

гическому правилу полноты классифицируемого все варианты уже исчерпаны? 

Действительно, в человеке, как известно, имеются четыре природы: 

биопсихическая, технократическая, социальная и духовная. Две первые приро-

ды-сущности уже вовсю эксплуатируются Западом, который движется 

в сторону трансгуманизма, совершенствуя человека прежде всего в природно-

телесном и технократическом смысле, вытесняя свободу духа и воли свободой 

распоряжения своим телом и статусом. Актуализацию же духовных 

и социальных сущностей в человеке правящие элиты современного Запада 

не приветствуют, ибо они подрывают существующий порядок вещей, попросту 

говоря – олигархическое устройство мира. Но что остается сегодня не-Западу – 

остальному Человечеству? Возвращение к идеям Карла Маркса и/или удержа-

ние веры в Спасителя Христа? 

В известном смысле не-Западу остается надеяться только на это. В том 

смысле, что альтернатива западнизму состоит в творческом подходе и к учению 

Христа, и к теории Маркса. Образно говоря, интеллектуальную перспективу 

следует искать в синтезе традиционных ценностей и социальных (антропоцен-

трических, солидарных) идей. 

Речь идет не о христианском социализме, что было бы примитивизацией 

задачи, и тем более не о механическом слиянии Нагорной проповеди 

с Коммунистическим манифестом. Речь идет о творческой переработке всей со-

вокупности традиционных этик (христианской, исламской, иудейской и т.п.) 

и их конвергенции с новыми социокультурными и политэкономическими кон-

цептами. 

Между прочим, у России, как ни у какой другой страны, имеются все 

основания для того, чтобы отрефлексировать названный опыт и – методом «от-

рицания отрицания» – выдать на гора новую философию развития российской 

цивилизации и мира. 

В духовном смысле за Россией стоит тысячелетний опыт ортодоксаль-

ного христианства, византийское наследие и уникальный опыт выживания Рус-

ской Православной Церкви в условиях воинствующего атеизма. За Россией 

стоит также опыт многонациональной и многоконфессиональной Орды, кото-

рая приказала долго жить, как только в евразийское цивилизационное про-

странство (в Великую степь) была привнесена извне (от арабов) чуждая кипча-

кам религия. 

В социальном смысле за Россией стоят великий коммунистический экс-

перимент, победа во Второй мировой войне под Красным знаменем (знаменем 

пролетарской солидарности) и опыт идеологической борьбы с западнизмом 

в формате мировой системы социализма. 

Итак, первая группа параметров идеологии будущей России должна 

быть связана с необходимостью соблюдения такого требования, как еѐ миро-

проектный, альтерглобалистский, цивилизационный масштаб. Вторая группа 
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параметров – с необходимостью творческого освоения имеющегося историче-

ского опыта и последующего учета особенностей нарастающей глобализации 

и межцивилизационной конкуренции. 

Опираясь на историческое наследие, сегодня требуется выстроить име-

ющийся у России контент в новом порядке. Нужно установить адекватные вре-

мени приоритеты. Например, приоритет развития человека духовного 

и социального. 

Православная этика всегда базировалась на постулатах духовности 

и солидарности, но, увы, иногда слишком сильно подстраивалась под власть, 

забывая о своем истинном предназначении. Советская власть тоже провозгла-

сила своей целью всестороннее развитие личности, но, увы, развивала 

в основном административные субъектности. 

Сегодня – после начала открытого наступления Запада на Россию даже 

представителям новорусской квазиэлиты становится понятным, что отрицание 

исторического опыта – деструктивный процесс. 

В обществе нарастает понимание, что Россия нуждается в идеологиче-

ской реабилитации, в такой концептуализации своего цивилизационного бытия, 

которая бы базировалась на этике традиционных религий и новых социально 

(антропологически) ориентированных доктринах, подготовленных профессио-

налами и реализуемых народом при помощи государства, а не наоборот – госу-

дарством (бюрократией) при использовании в качестве инструмента народной 

массы. 

Россия уже движется в направлении реидеологизации. В ней, с одной 

стороны, идет обретение цивилизационных идентичностей и рост популярности 

традиционных, в том числе – религиозных этических доктрин, с другой сторо-

ны, ей уже не чужда идея социальных преобразований. К примеру, последний 

Всемирный Русский Народный Собор провозгласил новым идеалом России со-

лидарное общество и так называемый цивилизационный подход к определению 

целей развития Русского мира. И этот подход разделяют сегодня Духовное 

управление мусульман России и другие, традиционные для Российской Феде-

рации конфессии. 

Полагаю, что стоит также внимательно изучить тексты выступлений 

Президента РФ за последние два-три года. Из них следует, что Россия движется 

к формированию – ни больше, ни меньше – нового глобального проекта, при-

обретая в этом процессе признаки новой надгосударственной, то есть цивили-

зационной (но не имперской!) субъектности. 

В основе формирующегося цивилизационного проекта мы видим следу-

ющие положения. 

Во-первых, евразийская версия будущего мироустройства в максималь-

ной степени адекватна национальным интересам всех евразийских народов, так 

как в еѐ основе лежит идея цивилизационной общности. 

Во-вторых, Россия продвигает идею многополярности мира, в котором 

евразийская  цивилизация – одна из основных самобытных, суверенных 

и равноправных мегасубъектностей. 
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В-третьих, евразийский мировой проект (мы это видим, например, 

в событиях на Украине, в Сирии) принципиально отличается от западного гло-

балистского проекта, предлагающего человечеству забыть о духовной 

и социальной эволюции человечества и рассматривать технический прогресс 

в качестве если не единственного, то основного мерила развития общества. 
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 Мировое сообщество за последние два  десятилетия наиболее остро 

столкнулось с проблемой  экстремизма и терроризма. Угрозы экстремистского 

характера возникают в обществах и государствах с совершенно разным устрой-

ством политической сферы и уровнем социально-экономического развития. 

При этом стоит отметить, что в каждом конкретном государстве, регионе экс-

тремизм имеет свои определенные особенности распространения, развития и 

вовлечения нового контингента адептов экстремистских организаций. 

Поэтому проблематика распространения в современной России экстре-

мизма в молодежной среде может достаточно в ближайшем будущем стать од-

ним из центральных в статистике преступлений. Именно по это причине  для 

решения экстремистского вопроса следует не просто определить направления 

профилактической работы, сформировать структуру реализации профилактики, 

но и сделать ее достаточно мобильной и постоянно адаптирующейся к новым 

угрозам и проблемам.  

Динамика последних нескольких лет явно дает понять, что угроза кроет-

ся в глобальности проблемы экстремизма. Вектор причин проявления экстре-

мизма смещается от конфликтов внутри общества на основе межнациональных, 
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межэтнических и религиозных на общенациональные масштабы. Поэтому про-

филактические модели и программы по противодействию экстремизма в моло-

дежной среде, разработанные и внедряемые в различных регионах РФ, на мест-

ном уровне теряют свою актуальность и эффективность воздействия.  

Более того «Данное негативное социальное явление – разновозрастное, 

подчас включающее в себя контингент в среднем от 13 до 28 лет, поэтому и ме-

ры по предупреждению экстремистских проявлений должны применяться с 

учетом возрастного фактора. К примеру, для лиц младшего и подросткового 

возрастов, еще не проникшихся всецело и полностью идеями экстремизма, фа-

натично не уверовавших в «правду физической силы», больше подходят про-

филактические меры общего характера. Использование мер общего характера 

позволит государственному аппарату и обществу не допустить формирования 

преступного мышления несовершеннолетнего субъекта». [1] 

Все большая опасность распространения экстремизма именно в моло-

дежной среде заключается и в формах привлечения новых членов в радикальны 

организации. Экстремисты 21 века активно использую для вербовки новых 

членов медиа и интернет пространство, наиболее активно используемое  имен-

но представителями молодежи. Желание потреблять все новую и новую ин-

формацию, сочетается в молодежном сознании с потребностью найти соб-

ственное «Я», определиться с жизненными планами и устремлениями. Вербов-

щики экстремистских и террористических организаций умело манипулируя со-

знанием молодого человека навязывают ему идеологию радикализма, которая 

может на первый взгляд неопытного юноши выглядеть очень привлекательно, 

но самом деле нести деструктивный, разрушительный заряд не только для его 

психики, но и для его социальной адаптации в обществе. 

Поэтому система профилактики экстремизма в молодежной среде 21 ве-

ка, должна включать в себя не просто идеологическую составляющую, форми-

руемую в процессе образования и воспитания молодого поколения, но и учиты-

вающую все возможные угрозы, исходящие из особенностей функционирова-

ния современного информационного общества. Ответственность за формирова-

ние устойчивой, критически мыслящей психики молодого человека важно не 

оставлять исключительно в поле семейного воспитания. По причине того, что 

сами родители  и близкие юноши, в силу отсутствия определенных навыков и 

знаний, не способны в большинстве случает распознать и предотвратить внед-

рение и закрепление в сознании молодого человека экстремистских установок.  

Обучение методике профилактической работы в отношении экстремист-

ской угрозы должен проходить и педагогический персонал образовательных и 

досуговых учреждений для молодежи. Так как в большинстве случаев сами пе-

дагоги не способны терминологически охарактеризовать  экстремизм, и более 

того производить в отношении него профилактическую работу.  

Общество и государство должны способствовать развитию такой систе-

мы профилактической работы, которая одновременно способно формировать 

навыки и знания педагогов, родителей, специалистов по работе с молодежью, 

как субъектов профилактической работы, при этом стимулировать устойчивое 
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сознание молодых людей, способных адекватно оценивать и реализовывать 

свои потребности в рамках социальной активности, но и отвечающая основным 

глобальным угрозам, способным разрушить любую современную социальную 

структуру. 
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Одной из субъективных характеристик, отражающих объективную кар-
тину поддержания правопорядка и эффективности сферы государственного 
управления, является правосознание граждан. В трудах отечественных мысли-
телей правосознание рассматривалось как фактор социального прогресса [5, с. 
59–60]. Так, по мнению Б. А. Кистяковского, развитие правосознания каждой 
личности необходимо понимать как необходимое условие нормального обще-
ственного развития [7]. И. А. Ильин под развитым правосознанием понимает 
внутреннее самоосвобождение, которое «совершается в духе и выражается в 
добровольном самообязывании; оно освобождает человека не от закона, а в за-
коне, ибо человек свободно блюдет закон, который свободно признало его пра-
восознание» [4, c. 281].  

Системообразующим и интегрирующим элементом правосознания яв-
ляются правовые ценности [11], а традиционными факторами, воздействующи-
ми на правосознание, – «СМИ, правовое воспитание, межличностное общение, 
правовая пропаганда» [2].  

Как отмечает Г. И. Глиос, в переходный период правосознание «пред-
ставляет собой правовые знания в большей степени из сферы правовой психо-
логии, нежели правовой идеологии, очень динамичные, недостаточно обосно-
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ванные, слабо согласованные между собой и с трансформирующейся жизнью 
социума [3]. 

В правовом сознании астраханцев важность соблюдения прав и свобод в 
2009 г. распределялась следующим образом (см. табл. 1)*. На первом месте 
(90,1 % от числа опрошенных, давших на вопрос «Насколько важно для Вас 
строгое соблюдение этих прав и свобод в нашей стране?» ответы «очень важ-
но» и «пожалуй, важно») – право на личную собственность. Вероятно, одной 
из причин этого является тот факт, что институт частной собственности 
в регионе развит недостаточно, численность занятых в частном секторе региона 
(42,7 %) в 2009 г. продолжала оставаться одной из самых низких в Южном фе-
деральном округе [9]. 2-й и 3-й ранги делятся между правом на образование 
и обучение и правом на труд (88,7 %). По количеству занятых в экономике 
с высшим образованием область занимала последнее место в федеральном 
округе [9]. Кроме того, согласно результатам опроса 2009 года, сре-
ди исследуемых регионов только в Астраханской области ценность труда нахо-
дилась в оппонирующем дифференциале ценностных ориентаций, то есть 
не поддерживалась большинством населения региона [1, 6, 10].  

 

Таблица 1. Распределение ответов астраханцев на вопрос «Насколько важно для Вас 

строгое соблюдение этих прав и свобод в нашей стране?» (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответа Очень важно + По-
жалуй, важно 

Ранги 

2009 г. 2012 г. 2009 г. 2012 г. 

Право на личную собственность 90,1 90,8 1 3 

Право на образование и обучение 88,7 89,7 2–3 5 

Право на труд 88,7 91,1 2–3 4 

Право безопасности и защиты личности 88,0 92,2 4 2 

Равенство перед законом 87,4 92,7 5 1 

Свобода слова 86,4 83,8 6 6 

Право народа на его собственный язык и 
культуру 

80,2 81,3 7 7–8 

Право на тайну личной переписки, теле-
фонных разговоров и т. д. 

76,3 81,3 8 7–8 

Религиозные свободы и свобода совести 75,4 79,8 9 9 

Право на эмиграцию 54,0 58,7 10 10 

Свобода объединений, групп, союзов 46,3 46,9 11 11 
 

Далее с минимальным отрывом следовали право на личную безопас-
ность (88 %, 4-й ранг) и равенство перед законом (87,4 %, 5-й ранг). Отметим, 
что по итогам 2009 г. Астраханская область лидировала по уровню преступно-
сти во всем Южном федеральном округе, а в целом по России из 89 регионов 
находилась на пятом месте [9]. По результатам опроса населения в 2012 г. эти 
права вышли на 1–2-е места в иерархии важности соблюдения прав астраханцев 
(право на равенство перед законом – 92,7 %, право на личную безопасность – 
92,2 %). 

В целом пятерка самых важных прав и свобод в 2012 г. в правосознании 
астраханцев осталась неизменной и с минимальным отрывом 3–5-е места заня-
ли права на личную собственность, труд и образование. 
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В 2009 г. астраханцы отметили высокую степень значимости свободы 
слова (86,4 %, 6-й ранг) и права на тайну личной переписки, телефонных разго-
воров и т. д. (76,3 %, 8-й ранг), а также право народа на собственный язык и 
культуру (80,2 %, 7-й ранг), религиозные свободы и свободу совести (75,4 %, 9-
й ранг). Что касается двух последних приведенных показателей, то необходимо 
принять во внимание традиционные для региона полиэтничность и поликон-
фессиональность как факторы, определяющие социокультурный потенциал об-
ласти.  

Не так ярко выражена для жителей региона степень значимости права 
на эмиграцию (54 %, 10-й ранг). В 2012 г. на 5 % увеличилась значимость права 
на тайну личной переписки, телефонных разговоров и т. д. (и это самый значи-
мый рост из всех прав), на 4,7 % – права на эмиграцию, на 4,4 % – права на ре-
лигиозные свобода и свободу совести. 

Замыкает иерархию право на свободу объединений и союзов (46,3 % 
в 2009 г. и 46,9% в 2012 г., 11-й ранг), что может свидетельствовать 
о недостаточной развитости в регионах этих кластеров, об отсутствии их соци-
альной значимости для астраханцев.  

Можно предположить, что иерархия важности соблюдения прав и свобод 
формируется не в силу развитого правосознания, а по компенсаторному прин-
ципу – те права и свободы, социальная потребность в которых наименее удо-
влетворена, занимают у астраханцев более высокие места. 

 

* В статье использованы некоторые результаты мониторингового со-
циологического исследования, проведенного исследовательскими группами 
под руководством Е. В. Каргаполовой, А. Ю. Арясовой в Астраханской области 
методом интервью по месту жительства по Типовой методике Всероссийской 
программы «Проблемы социокультурной эволюции регионов России» (руково-
дители: Н. И. Лапин, Л. А. Беляева) [8]. Первый этап был проведен в декабре 
2009 г. (N = 1000), второй – в мае-июне 2012 г. (N = 600). Выборка стратифици-
рованная, квотно-маршрутная. Квотируемые признаки: «пол», «возраст», «тип 
поселения», «этническая структура». Погрешность выборки – 3 %. Обработка и 
анализ данных проведены с использованием SPSS 17.0. Матрица разработана 
специалистами Центра изучения социокультурных изменений Института фило-
софии Российской академии наук. 
 

Список литературы 
 

1. Арясова А. Ю., Синельникова Е., Иноземцева А., Бекметов Ю. Соблюдение прав и 
свобод граждан в Астраханской области // Потенциал интеллектуально одаренной молодежи 
– развитию Каспия : материалы I Международного научного форума молодых ученых, сту-
дентов и школьников. 21–26 мая 2012 г. Астрахань: АИСИ, 2012. С. 202–205. 

2. Буклова З. К. Правосознание в современном информационном обшестве: диссер-
тация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по cпециальности12.00.01 – 
Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве. М., 2011. 199 с. 
URL:.http://www.dissercat.com/content/pravosoznanie-v-sovremennom-informatsionnom-obsh 
chestve  (датаобращения 14.01.2016). 

3. Глиос Г. Н. Социально-философский анализ правосознания переходного периода 
в постсоветской России : диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 



220 

 

наук по специальности 09.00.11 – социальная философия. Барнаул, 2007. 171 с. URL: 
http://www.dissercat.com/content/ sotsialno-filosofskii-analiz-pravosoznaniya-perekhodnogo-
perioda -v-postsovetskoi-rossii(дата обращения 14.01.2016). 

4. Ильин И.А. Путь духовного обновления. М.: АСТ, 2006. 
5. Каргаполова Е. В. Проблема социального прогресса в отечественной социологи-

ческой мысли второй половины XIX – начала ХХ веков. Астрахань: АИСИ, 2011. 120 с. 
6. Каргаполова Е. В. Тридцатый регион: потенциал социального развития: моногра-

фия; науч. ред. проф. Н. В. Дулина. Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2011. 375 с. 
7. Кистяковский Б. А. В защиту права //Вехи. Сборник статей о русской интелли-

генции. М., 1909. С. 125–155. 
8. Лапин Н. И., Беляева Л. А. Программа и типовой инструментарий «Социокуль-

турный портрет региона России» (Модификация – 2010). М., 2010. 111 с. 
9. Регионы России. Социально-экономические показатели – 2014. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/B14_14p (дата обращения: 29.12.2015). 
10. Социокультурный портрет Астраханской области: опыт социологического, 

экономического и политического анализа /авт. колл: А. Ю. Арясова, Т. Ю. Гречкина, Е. В. 
Каргаполова, Л. А. Лебединцева, Ю. И. Убогович; отв. ред. Е. В. Каргаполова. Волгоград: 
Волгоградское научное изд-во, 2010. 307 с.  

11. Пшидаток В. Е. Трансформация правосознания и правовых ценностей 
в условиях становления демократии и гражданского общества в современной России : дис-
сертация на соискание ученой cтепени кандидата юридических наук по cпециальности 
12.00.01 –Теория и история права и государства; история правовых учений. Ростов-на-Дону, 
2007. 163 с. URL: http://www.dissercat.com/content/transformatsiya-pravosoznaniya-i-pravovykh-
tsennostei-v-usloviyakh-stanovleniya-demokratii-i?_openstat=cmVmZXJ1bi5jb20 
7bm9kZTthZDE7#ixzz3xWolg99p (дата обращения: 14.01.2016). 
 
 
УДК 352.075 
 

СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ  

ПЕРСОНАЛОМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
С.В. Везиницына 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,г. Саратов 
 

В статье рассматриваются ключевые современные технологии управления персона-
лом учреждений муниципального управления, а также особенности и степень эффективности 
их применения в муниципальных образованиях Саратовской области. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, технологии управления 
персоналом, муниципальная служба 

 

THE SPECIFIC APPLICATION OF THE TECHNOLOGIES OF PERSONNEL MAN-

AGEMENT OF MUNICIPAL SERVICE IN THE SARATOV REGION 
S. V. Vezinitsyna 

Saratov State University, Saratov 
 

The article discusses key modern technologies of personnel management agencies of mu-
nicipal management, and especially the degree of efficiency of their application in the municipali-
ties of the Saratov region. 

Key words: human resource management, technology staff management, municipal ser-
vice 

 

Продуманное, грамотное управление персоналом органов муниципаль-
ного управления является одним из важнейших условий эффективности мест-
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ного самоуправления в целом, поскольку от профессионализма муниципальных 
служащих, их личностных и профессиональных характеристик  во многом за-
висят результаты социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний, удовлетворенность ключевых социально-экономических потребностей 
жителей, а также развитие муниципального образования в целом. Состояние 
кадрового потенциала муниципальной службы, уровень квалификации и про-
фессионализма муниципальных служащих, самоотдача в труде и удовлетворен-
ность результатами последних напрямую зависят от тех методов и подходов, 
которые используются в повседневной работе кадровой службой органов мест-
ного самоуправления. На настоящий момент в арсенале кадровых служб орга-
нов местного самоуправления имеется достаточное количество методов и тех-
нологий управления человеческими ресурсами, однако, как показывают резуль-
таты целого ряда исследований, эффективность их использования существенно 
различается в зависимости от территориального расположения муниципальных 
образований. Целью настоящего исследования является анализ специфики и 
эффективности использования технологий управления персоналом муници-
пальных учреждений  на территории Саратовской области. 

В настоящее время на территории области местное самоуправление 

осуществляется в 439 муниципальных образованиях, в том числе четырѐх го-

родских округах, 38 муниципальных районах, 42 городских и 355 сельских по-

селениях. Согласно данным Федерального портала управленческих кадров в 

первом полугодии 2015 года укомплектованность всех муниципальных долж-

ностей и должностей муниципальной службы по Саратовской области состави-

ла 95,5% [1]. Однако, несмотря на такой высокий показатель, исследователи в 

области местного самоуправления, а также сами руководители органов муни-

ципального управления Саратовской области продолжают отмечать наличие 

«кадрового голода», т.е. нехватки квалифицированных кадров в органах мест-

ного самоуправления. Причиной подобного кадрового парадокса является не-

хватка квалифицированных специалистов, так как сегодня требуются совер-

шенно другие, иного уровня управленцы, обладающие способностью анализи-

ровать, прогнозировать, принимать решения и брать ответственность на себя.  

С 2013 года в Саратовской области начала действовать третья по счѐту 

областная целевая Программа «Развитие местного самоуправления в Саратов-

ской области»[2]. Среди задач данной Программы, впрочем, как и среди задач 

предыдущих двух программ, имеется следующая: «поддержка развития кадро-

вого потенциала органов местного самоуправления, в том числе путем содей-

ствия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров орга-

нов местного самоуправления». В число ожидаемых конечных результатов реа-

лизации Программы входит следующий: «в результате научно-методического, 

учебно-методического и информационно-аналитического  обеспечения рефор-

мирования местного самоуправления, подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений обеспечить повышение качества муниципального управления и 

выполнение требований законодательства в части периодичности повышения 

квалификации».   
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Таким образом, Правительство Саратовской области также заявляет о 

наличии указанной проблемы и предпринимает целый комплекс мер для ее ре-

шения. На базе Правительства регулярно проводятся семинары и совещания по 

обозначенным вопросам. Основными направлениями совершенствования дея-

тельности органов местного самоуправления в области управления человече-

скими ресурсами продолжают оставаться: совершенствование технологии от-

бора кадров; работа с кадровым резервом; организация проверки достоверности 

представляемых гражданами и муниципальными служащими персональных 

данных и иных сведений; защита персональных данных;  разработка квалифи-

кационных требований к должностям муниципальной службы; совершенство-

вание системы оплаты труда муниципальных служащих; проведение аттеста-

ции и квалификационных экзаменов для муниципальных служащих; разработка 

и осуществление муниципальной антикоррупционной  политики. 

Одним из наиболее перспективных направлений в области повышения 

кадрового потенциала органов местного самоуправления является работа с кад-

ровым резервом. Качественная работа по формированию муниципальных ре-

зервов принципиально важна, прежде всего, в связи с тем, что они являются ос-

новой кадровых резервов всех уровней и видов. Однако, пока ситуация с муни-

ципальными резервами неоднозначная. Сегодня муниципальные резервы самые 

многочисленные и в тоже время самые неиспользуемые. В соответствии с По-

становлением Губернатора Саратовской области от 30 августа 2005 г. N 216 «О 

кадровом резерве на государственной гражданской службе Саратовской обла-

сти» органам местного самоуправления области было рекомендовано разрабо-

тать и утвердить положения о кадровом резерве с учетом принципа взаимосвя-

зи гражданской и муниципальной службы [3]. Во многих муниципальных рай-

онах Саратовской области такие положения были разработаны и утверждены. 

Однако работа с кадровым резервом в органах муниципального управления бо-

лее эффективна, когда включены в общую систему резерва управленческих 

кадров. В Саратовской области данная система существует, однако работа по ее 

совершенствованию еще далеко не завершена. По итогам первого полугодия 

2015 г. в Российской Федерации более 72 тыс. человек состоят в муниципаль-

ных резервах управленческих кадров. В Приволжском федеральном округе бо-

лее 12 тыс. человек. В региональных резервах состоит всего 2 210 человек, а в 

окружном еще меньше – 456 человек. При этом охват муниципальных образо-

ваний, в которых сформированы резервы, не значительный. 

По Приволжскому федеральному округу только в трети муниципальных 

образований имеются муниципальные резервы управленческих кадров. Однако 

в республиках Мордовия и Татарстан резервы сформированы повсеместно, в 

Ульяновской области остались неохваченными лишь 7,8 % муниципальных об-

разований. В 8 субъектах Федерации, среди которых есть и Саратовская об-

ласть, показатели ниже среднеокружных[4]. 

Само наличие резерва, однако, не является гарантией работы с ним. 
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В целом по России использование муниципальных резервов для назна-

чения на должности за 3 года составило лишь 13,4 % от общего числа резерви-

стов. 

В Приволжском федеральном округе назначено чуть более 10 % резер-

вистов. По субъектам Федерации ситуация выглядит следующим образом. В 

Самарской области только 1,5 % резервистов за три года назначены на новые 

должности. Лучшие показатели в Республике Башкортостан – назначено 

28,2 %. При этом, это скорее исключение, чем правило. В Саратовской области 

этот показатель равен 7,6% - она на предпоследнем месте по Приволжскому 

федеральному округу.  

В целом анализ работы по формированию и использованию муници-

пальных кадровых резервов, в том числе контроль за муниципальными резер-

вами, который осуществляет аппарат полномочного представителя в рамках 

выездных проверок в муниципалитетах, выявил следующие основные пробле-

мы: 

– резерв формируется без предварительного анализа «целевых» долж-
ностей возможных для замещения посредством резерва. Фактически нет идеи 

для чего формировать резерв и куда потом продвигать резервистов – это клю-

чевая проблема, которая должна быть решена в первую очередь. 

– муниципальные резервы необоснованно многочисленны, нет такого 
количества должностей на муниципальном уровне, чтобы всех резервистов хо-

тя бы в течение трех лет продвинуть на новые должности. 

– даже при появлении вакансий резерв применяется не в первую оче-
редь, что также не способствует эффективности его использования. Работа по 

формированию резервов становится формальной, «для галочки». Необходимо 

определить обязательность использования резерва. Установить преимуще-

ственное право резервистов на замещение должностей. Так, на федеральном 

уровне в настоящее время ведется разработка проекта нормативного правового 

акта о возможности назначения лиц, состоящих в федеральных кадровых резер-

вах на должности без прохождения конкурсных процедур, т.е. будет приме-

няться механизм прямого назначения резервистов. 

– на муниципальном уровне, как правило, вообще не применяются су-
ществующие современные кадровые технологии при отборе кандидатов. В ито-

ге качество резерва низкое и зачастую именно поэтому его невозможно исполь-

зовать даже при наличии желания и появлении вакантных должностей. 

– необходимо завершить работу во всех муниципальных образованиях 
по формированию резервов. Сегодня резервы отсутствуют в 62 % муниципали-

тетов ПФО. Муниципальные резервы должны быть созданы и функциониро-

вать как действенный механизм для выдвижения кадров, продвижения по 

службе на руководящие должности. 

Таким образом, необходимо отметить, что технологии управления чело-

веческими ресурсами органов местного самоуправления применяются практи-

чески во всех муниципальных образованиях Саратовской области. Их внедре-

ние и реализация основывается на соответствующих нормативных документах 
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и контролируется региональными и федеральными органами управления. Од-

нако Саратовская область по целому ряду показателей отстает от показателей 

других областей Приволжского федерального округа. Речь, прежде всего, идет 

о работе с кадровым резервом и процессе обучения и повышения квалификации 

персонала. Исходя из вышесказанного следует отметить, что применение мно-

гих технологий управления человеческими ресурсами в органах местного само-

управления нуждается в совершенствовании, а работа по использованию муни-

ципальных резервов должна проводиться более осмысленно и целенаправлен-

но, на системной основе. 
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Важным показателем активности молодежи в общественно - политиче-

ской жизни общества является вовлечение данной категории в добровольче-

скую деятельность. Волонтерская деятельность является сферой, дающей про-

стор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев 

населения, обеспечивающей важный вклад в достижение целей социальной по-

литики страны и повышение качества жизни граждан. Для молодого поколения 

добровольчество является важным способом получения новых знаний, развития 

навыков общественной деятельности, формирования нравственных ценностей, 

активной гражданской позиции. 

Добровольческое движение, А.Б. Бахраевым,  понимается как направле-

ние общественной политики, являющейся пространством общих усилий госу-

дарства и граждан в реализации единых целей и задач национального социаль-

но-экономического развития. В этой связи добровольческое движение реализу-

ется как одна из наиболее эффективных и перспективных форм социального 

партнерства власти, гражданского общества и бизнеса. В то же время как 

направление общественной политики добровольческое движение сохраняет 

присущие ему принципы добровольности, неполитичности, независимости и 

социальной ответственности [1, c.87]. 

В современных условиях волонтер - это человек, взявший на себя ответ-

ственность решать социальные проблемы в обществе. Согласно Всеобщей Де-

кларации Волонтеров (14 сентября 1990г., Париж), смысл и цели волонтерского 

движения: активное участие граждан в жизни  человеческого сообщества, спо-

собствующее реализации  основных человеческих потребностей на пути строи-

тельства более мирного и справедливого будущего [2, c.63]. 

Таким образом, сама идея включения российской молодежи в волонтер-

ское движение символична. Молодые российские граждане объединяются, что-

бы строить гражданское общество, в котором социальные проблемы решаются 

независимо от государственных структур и неполитическими средствами.   

Целью развития молодежного добровольчества в Саратовской области 

является создание условий для реализации прав молодых граждан на добро-

вольное, безвозмездное и непосредственное участие в решении социально зна-

чимых проблем населения области с целью самореализации, приобретения но-

вых знаний и навыков, повышения профессиональных и организаторских спо-

собностей, обеспечения общественной безопасности и пр. 

Основной целью политики в области содействия развитию добровольче-

ской деятельности является активизация потенциала добровольчества как ре-

сурса развития общества. 

На сегодняшний день добровольческая деятельность является одной из 

основных областей развития молодежного потенциала. За последние несколько 

лет количество волонтеров увеличилось в несколько раз.  

В соответствии с концепцией развития добровольческой/волонтерской 

деятельности молодежи в Саратовской области на 2016 - 2020 годы, доброволь-

ческая деятельность – форма деятельности, осуществляемая по свободному во-
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леизъявлению гражданина на основе свободного выбора лично, в организациях 

или коллективно в гуманитарных целях (социализация, личностный и профес-

сиональный рост, расширение круга общения, получение новых навыков и зна-

ний и др.), направленная на бескорыстное оказание социально значимых услуг; 

доброволец/волонтер - лицо, осуществляющее добровольческую/волонтерскую 

деятельность добровольно в свободное от работы (учебы) время, не получая за 

это материального вознаграждения [3, с.7-8]. 

В нашей области добровольческое движение развивается с 1999 года, 

когда в Саратов приехали более 2000 тысяч участников Первых Международ-

ных Дельфийских игр. Тогда свои силы в волонтерской работе смогли попро-

бовать около 400 студентов высших учебных заведений города. [4, с. 22-23]. 

В июне 2001 года на базе Государственного учреждения Региональный 

центр комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь 

плюс» была создана волонтерская служба. За время деятельности службы в 

программах и проектах приняли участие более 7000 молодых людей: студенты 

учреждений высшего и средне профессионального образования, старшекласс-

ники общеобразовательных школ. 

Основной формой работы добровольцев является участие в мероприяти-

ях городского, областного, регионального и международного значения (акция 

«Подари ребенку книгу», Всемирная Летняя Универсиада, праздничные меро-

приятия, посвященные Дню космонавтики, Вторые Всемирные дельфийские 

игры, Всероссийские спортивные игры, Эстафета Олимпийского огня, Всерос-

сийские соревнования по бадминтону «Проба пера», и др.). Так же это и работа 

по подготовке волонтеров в рамках обучающих программ, организация  празд-

ников, благотворительных акций  для воспитанников детских домов, приютов и 

школ – интернатов. Волонтеры  участвуют и в организации мероприятий с уча-

стием Губернатора Саратовской области, встречают участников олимпиад, 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Саратовской области [4, 

с. 23-24]. 

В Саратовской области на протяжении последних лет наметилась поло-

жительная тенденция в увеличении числа волонтеров. Статистика за 2014 и 

2015 год свидетельствует этому. Основным посылом для активного развития  - 

молодежного добровольчества в регионе стало участие саратовской молодежи в 

масштабных всероссийских и международных мероприятиях. Наиболее круп-

ными из которых стали: Всероссийские молодежные «Дельфийские игры», 

ХХVII всемирная летняя Универсиада в Казани 2013г., Эстафета Олимпийского 

и Паралимпийского Огня зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 

2014 г., Олимпиада и Паралимпиада 2014 г.  в г. Сочи, Чемпионат Мира по 

водным видам спорта FINA 2015 в г. Казань, Спартакиада пенсионеров России 

2015. Общее число участников мероприятий составило 5500 человек. Делега-

ции волонтеров Саратовской области неоднократно были отмечены организа-

торами за слаженную работу. Ряд добровольцев отмечены памятными медаля-

ми и грамотами Президента РФ [5]. 
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Молодежь принимает самое непосредственное участие в волонтерской 

деятельности, которое  носит не только событийный (разовый) характер, но и 

преобразуется в постоянную добровольную миссию молодого человека, готово-

го жертвовать своим временем и получать  взамен колоссальный опыт. 

Среди направлений волонтерской деятельности на международном 

уровне выделяют социальное, культурное и спортивное добровольчество.  

Число молодых людей, постоянно оказывающих  добровольную по-

мощь, к сожалению, не так велико. 

 Как и в целом по стране, это связано с низким уровнем доверия граждан 

к благотворительным организациям, с недостатком информации о деятельности 

таких организаций, с неразвитостью инфраструктуры поддержки благотвори-

тельной и добровольческой деятельности, с недостаточной информированно-

стью молодежи о сути добровольческой деятельности, с отсутствием плотно 

закрепленного в общественном сознании положительного имиджа волонтер-

ской деятельности, а также непроработанной системой мотивации волонтеров.  

Для достижения показателей, обозначенных основными направлениями 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 

14.05.2015 г. необходима организация системной межведомственной работы по 

поддержке и развитию добровольческого/волонтерского движения: ежеквар-

тальное обновление региональных баз добровольческой/волонтерской деятель-

ности, востребованных на территории области, а также организаций, которые 

нуждаются в деятельности добровольцев/волонтеров; обеспечение информиро-

вания потенциальных добровольцев/волонтеров о существующей потребности 

в добровольческой/волонтерской деятельности; информирование работодате-

лей о преимуществах приема на работу специалиста, участвующего в добро-

вольческом/волонтерском движении и обладающего определенным набором 

компетенций, которые были получены им во время участия в добровольче-

ской/волонтерской деятельности; формирование у руководителей организаций, 

которые заинтересованы в привлечении добровольцев/волонтеров, понимания 

необходимости заполнения и учета личных книжек добровольца/волонтера; 

разработка системы стимулирования молодежи к занятию добровольче-

ской/волонтерской деятельности путем создания механизма материального 

(например: билеты на посещение спортивных и культурных событий в регионе) 

и нематериального поощрения (включение в состав региональных делегаций 

для участия в молодежных форумах, в качестве добровольцев/волонтеров на 

окружных, всероссийских и международных событиях). 

Основной целью политики в области содействия развитию волонтерской 

деятельности является активизация потенциала волонтерства как ресурса раз-

вития общества.  

Практика и перспектива развития волонтерского движения в Саратов-

ской области, говорят о том, что спектр его направлений многообразен и ши-

рок. Важно понимать, что эффективность его результатов зависит от социаль-

ного заказчика, который в свою очередь, формирует условия и формы реализа-
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ции добровольческого труда. В этой связи особенно важное место государ-

ственных органов по делам молодежи в формировании практики работы волон-

терских организаций.  

Социальные проблемы молодежи будут решаться более эффективно при 

условии более широкого вовлечения в их решение молодых людей на принци-

пах добровольности, безвозмездности, престижности труда.  
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В статье рассматриваются различные альтернативные способы разрешения споров в 

семейном праве. Особое внимание уделяется юридическим и практическим преимуществам 

примирительных процедур перед судебным процессом.  
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The article deals with the alternative dispute resolution in family law. The special emphasis 

is placed in legal and practical advantages compared to court examination.  

Key words: family disputes, peaceful settlement , advantages, litigation  
 

Термин "альтернативное разрешение споров" (alternative dispute 
resolution) впервые появился в США в 60-е годы XX века. Альтернативное раз-
решение споров является дословным переводом термина "alternative dispute res-
olution (ADR). Споры, конфликты являются неотъемлемой частью жизни обще-
ства. Несмотря на то, что спор и конфликт два отличающихся друг от друга по-
нятия, для юристов эти слова чаще понимаются как синонимы. Для того, чтобы 
лучше понять, что же такое альтернативное разрешение споров необходимо 
определиться с понятием и природой юридического конфликта. Традиционно 
конфликты делятся на две части: индивидуальный и социальный. Юридический 
конфликт относится к социальному виду конфликтов. Это конфликт между ин-



229 

 

дивидами в ходе их социальной деятельности. Одной из важнейших функций 
права является функция разрешения социальных конфликтов.  

Альтернативное разрешение споров – это совокупность процедур 
направленных на решение споров все зала судебного заседания. На сегодняш-
ний день существует множество альтернативных способов: переговоры, по-
средничество, арбитраж, примирение и т.д. Такие методы широко используют-
ся в США, Европе и Австралии. Существует мировая тенденция внедрения аль-
тернативных способов решения споров в судебные системы в качестве началь-
ной стадии процесса, иногда является даже обязательной. Так, например, во 
Франции с 2015 года при подачи гражданского иска в суд стороны должны 
предоставить доказательство попытки примирения.  

В России понятие Альтернативное разрешение споров возникло в сере-
дине 1990 гг. был разработан целый ряд законодательных норм направленны на 
формирование правого культуры альтернативного разрешения споров. Этот 
термин в российской практике пока не устоялся в самостоятельном качестве, 
чаще употребляются лишь отдельные правовые институты, входящие в данное 
понятие – посредничество, третейское разбирательство и тд. Не исключено, что 
со временем в российское законодательство войдут и другие альтернативные 
процедуры, которые уже успешно практикуются в зарубежных странах. 

Несмотря на то, что альтернативные процедуры существуют сравни-
тельно недавно, можно с уверенностью сказать, что развитие альтернативных 
процедур в современном праве имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые 
и будут рассмотрены сегодня на примере Европейского права.  

В Европе, альтернативные процедуры используются в различных отрас-
лях права, но наиболее успешно и эффективно данные процедуры используют-
ся в семейном праве.  

В чем же заключаются преимущества альтернативных процедур в се-
мейные споры перед традиционным судебным процессом?  

Преимущества альтернативных процедур в разрешении семейных спо-
ров имеют как юридический характер, так и практический.  

1. Юридические преимущества альтернативных способов разрешения 
споров 

В семейном праве наиболее распространенными альтернативными спо-
собами являются: посредничество, примирение и переговоры. Следует дать 
определение каждому из способов: 

– посредничество – это способ урегулирования конфликта между сто-
ронами на основе переговоров с участием нейтрального лица (посредника). Це-
лью является заключения обязательного для сторон соглашения по спорному 
вопросу. Посредник содействует выработке взаимовыгодного разрешения кон-
фликта;  

– примирение – это метод урегулирования спора, когда третье лицо 
наделено правами самостоятельно разрабатывать и рекомендовать условия уре-
гулирования спора между сторонами или даже выносить решение по спору. 
Этот метод часто выбирается сторонами с целью получения заключения неза-
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висимого лица по спору. Стороны могут принять либо отвергнуть это заключе-
ние, если оно покажется им необоснованным;  

– переговоры – это метод урегулирования спора непосредственно сто-
ронами. Роль посредника заключается в создании атмосферы, способствующей 
поиску взаимоприемлемых путей для достижения сторонами соглашения, сле-
дит за соблюдением правил коммуникации. Посредник не концентрируется на 
предмете спора и вариантах его решения;  

В ходе любой из этих процедур юридическое равенство сторон и лиц, 
содействующих разрешению спора гарантировано. Это значит, что ни одна из 
сторон в гражданском правоотношений не может оказывать давление на дру-
гую сторону и предопределять ее действия.  

Так же немаловажно что альтернативные способы урегулирования спо-
ров носят диспозитивный характер, то есть сторонам обеспечивается свобода 
волеизъявления в определении своих прав и обязанностей, стороны могут в 
полном объеме распоряжаться своими правами.  

Урегулирование спора при использовании примирительные процедур 
достигается, как правило путем взаимных уступок. Взаимные уступки возмож-
ны только при добровольном волеизъявлении сторон. Никто, кроме сторон, не 
может окончить процедуру мирного разрешения спора. После достижения со-
глашения, стороны могут передать в суд данное соглашение на утверждение 
(homologation). Права и обязанности сторон приобретают юридическую силу 
только после утверждения соглашения судом. Иными словами, утверждение 
соглашения делает его исполнительным в соответствии с законом. Суд может 
отказать в подтверждении соглашения лишь в том случае, если соглашение 
нарушает интересы сторон или третьих лиц, либо противоречат общим прин-
ципам права.  

В случае участия посредника в примирительных процедурах обязатель-
ным требованием к посреднику является его беспристрастность и независи-
мость. Если в ходе процедуры, посредником были утрачены эти качества, он 
должен выйти из посредничества.  

Неоспоримым юридическим преимуществом является то, что стороны 
могут в любой момент прервать эту процедуру без юридических последствий. 
Решения, принятые в результате подобной процедуры, не имеют юридической 
силы.  

2. Практические преимущества альтернативных способов разрешения спо-
ров 

В случае неспособности участников спора самостоятельно найти ком-
промисс, разрешение спора возлагается на судебные инстанции, в результате 
чего возрастает загруженность судебных инстанций. К тому же, целью судеб-
ного разбирательства не является достижение консенсуса и решение, вынесен-
ное судом не всегда является оптимальным для сторон.  

Использование альтернативных способов напротив, нацелено на поиск 
наиболее подходящего решения, что способствует соблюдению интересов обе-
их сторон. В результате нет проигравшей и победившей стороны.  
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Судебное разбирательство не способствует быстрому разрешению спо-
ра. Одним из практических преимуществ альтернативных процедур являются 
сроки разрешения споров. В Европе судебные процессы длятся годами и при-
менение примирительных процедур единственный способ получить быстрое 
решение конфликта. Статистика показывает, что примирение альтернативных 
способов разрешения конфликтов позволяет разгрузить судебные инстанции на 
80-85%.  

Конфиденциальность в ходе альтернативных процедур гарантирована. 
Переговоры, документы, предоставленные в ходе процедур, не предаются 
огласке. В семейных спорах очень часто стороны не желают предавать огласке 
семейные дела и выносить их на суд общественности.  

Немаловажным преимуществом является и стоимость альтернативных 
процедур, даже если речь идет о процедурах с привлечением посредника. Зача-
стую при судебном разбирательстве услуги адвоката обходятся гораздо дороже.  

Что касается посредника, то стороны имеют право выбрать человека, ко-
торому стороны доверяют и к тому же обладающего специальными познаниями 
в той или иной отрасли.  

Стороны могут выбрать оптимальную организацию процедуры, обгово-
рить наиболее удобное для всех время и место переговоров.  

Не стоит забывать, что в семейных правовых конфликтах присутствует 
яркая эмоциональная окраска. Практика альтернативных процедур в зарубеж-
ных странах показывает, что в ходе такой процедуры исчезает первоначальный, 
негативный настрой сторон. Это объясняется тем, что стороны сами определя-
ют исход процедуры. Применение примирительных процедур в семейных спо-
рах довольно эффективно. Так, например, в Великобритании в среднем более 
чем в 49% случаев при изначальном применении альтернативных методов раз-
решения споров так и не дошли до судебных разбирательств. Около 26% всех 
дел о разводе в Великобритании полностью урегулируется без участия суда.  

При разводе возникает как правило множество правовых споров, каса-
ющихся как дальнейшего воспитания и проживания несовершеннолетних де-
тей, так и раздела имущества. Учитывая непростое эмоциональное состояние 
супругов, находящихся в стадии развода примирение альтернативных процедур 
позволяет значительно уменьшить эмоциональное напряжение и при этом со-
хранить интересы обоих супругов и их несовершеннолетних детей. В ходе при-
мирительных процедур родители могут заключить соглашение, в котором они 
сами определят, с кем из родителей будут жить дети, порядок общения ребенка 
с родителем который будет проживать отдельно от ребенка, кто и в каких раз-
мерах будет выплачивать средства на их содержание.  

Таким образом, примирительные процедуры имеют неоспоримые пре-
имущества по сравнению с дорогостоящими и затяжным судебным разбира-
тельством. Это более дешевая быстрая и мягкая альтернатива судебному про-
цессу.  
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Современное состояние российского общества придает все более акту-

альный характер проблеме соотношения рыночного и государственно – право-

вого механизмов, упорядочения и регулирования общественных отношений и 

поведения людей. 

Игнорирование, недооценка, поверхностное знание людьми, разрабаты-

вающими и принимающими нормативные акты, тех или иных сложных аспек-

тов данной проблемы может привести к правовому дилетантизму, нормотвор-

ческой самодеятельности, подмене принципа законности, ложно понятой целе-

сообразностью и, в конечном счете, к правовому нигилизму. 

Сложность и неоднозначные процессы в экономической сфере отчетли-

во показывают, что популярный в 90 – е годы принцип: «Разрешено все, что не 

запрещено законом» уместен лишь в зрелом гражданском обществе, с высоким 

уровнем не только правового, но нравственно – психологического сознания 
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граждан, с развитой системой законодательства и сложившейся поведенческой 

культурой населения. 

В этой связи, следует более внимательно и критически относиться к мо-

нетаристскому варианту реформирования российской экономики.  

Монетаристы, как известно, опираются на классическую рыночную тео-

рию, согласно которой рынок позволяет обществу автоматически, спонтанно 

регулировать экономические отношения, делая какое – либо вмешательство 

государства излишним. 

Государственное управление рынком, монетаристы считают вульгарно – 

бюрократическим, заведомо неэффективным, вредным для индивидуальной 

инициативы и приводящим в конечном счете к дистабилизации экономики и 

подавлению гражданских свобод и инициатив. 

Чрезмерно преувеличивая роль рыночных механизмов экономической 

жизнедеятельности, монетаристы видят свою задачу в борьбе с денежной ин-

фляцией посредством неполной трудовой занятости населения и конкуренцией 

на рынке труда, других  методов социальной саморегуляции.  

В результате, как показывает практика прежде всего некоторых евро-

пейских государств, тотальное разгосударствление экономики обернулось эле-

ментами развала не только производственной сферы, но и государственности, 

массовой безработицей, падением жизненного уровня большинства населения, 

социальной мобильностью криминального типа. 

В качестве альтернативы монетаризму предлагается иной путь в разум-

ном соотношении рынка и административно – правового регулирования, в ос-

нову которого должна быть положена политика социально ориентированной 

экономики, которая была способна: 

– обеспечить рациональное и эффективное использование наличного 
ресурсного, производственного, трудового и интеллектуального потенциалов 

современной России. 

– активизировать труд, непосредственно выходящий на интересы чело-
века и реально влияющий на уровень и качество удовлетворения требований 

человеческих потребностей; 

– изменить условия, производительность и социальную результатив-
ность труда и, следовательно, морально и материально увлечь реформами лю-

дей, создав устойчивые и надежные факторы роста их благосостояния. 

В результате всестороннего анализа соотношения рыночных и админи-

стративно – правовых механизмов в общем виде можно представить как сово-

купность (систему) социально – волевых, правовых и иных, тесно связанных с 

ними общественных отношений, государственно – правовых установлений и 

институтов, соответствующих им взглядов, представлений и идей. 

Своим фундаментом данная система уходит в экономический базис об-

щества, который и определяет условия ее существования, а «стиль» и кон-

струкция ее определены политико – правовым видением действительности, ко-

торое лишь в конечном счете обусловлено объективной реальностью. 
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По роду своей деятельности омбудсмен выступает в защиту высших 

ценностей, признание, соблюдение и защита которых является главной обязан-

ностью государства. Приоритетными направлениями деятельности Уполномо-

ченного в 2015 году, в частности, были: 

– повышение оперативности получения информации о нарушениях прав 
человека и результативности ее проверки; 

– создание эффективного механизма  предоставления бесплатной юри-
дической помощи в регионе; 

– конструктивное взаимодействие с Уполномоченным по правам чело-
века в Российской Федерации по вопросам защиты прав граждан. 

Особенность работы Уполномоченного такова, что он имеет дело с 

частностями, т.е. с конкретными случаями нарушений прав человека. А задача  

его в том, чтобы эти частности не выстроились в длинную цепочку и не стали 

системными нарушениями. Поэтому особое внимание уделяется анализу по-

ступивших от граждан писем и обращений и принятию по ним конкретных мер. 

В 2015 году к Уполномоченному по правам человека в Саратовской 

области поступило 3407 обращений, что на 1,7% больше, чем за аналогичный 

период прошлого года. Жалобы и заявления в адрес Уполномоченного 

поступали по почте, в том числе электронной, через интернет-приемную 

официального сайта Уполномоченного, в ходе личного приема, а также по 

телефону. 

По гендерному признаку количество заявителей распределено практиче-

ски равномерно: 51,8% – женщины, 48,2% –  мужчины. Большинство заявите-

лей относятся к социально уязвимым категориям населения: пенсионеры, без-
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работные, малоимущие, многодетные семьи, одинокие матери, лица из числа 

детей-сирот, инвалиды.  

Обращения к Уполномоченному поступали практически из всех районов 

области. Наибольшее их количество поступило из г.Саратова – 1997, или 58,6% 

от общего числа. Многочисленные обращения поступали также из Энгельсско-

го, Вольского, Балашовского, Пугачевского, Балаковского муниципальных рай-

онов. 

Анализ всех поступивших жалоб и заявлений показывает, что самой 

острой проблемой для Саратовской области по-прежнему остается проблема в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства – 1009 обращений, или 29,6 % от 

общего количества. Систематизация обращений позволила выделить наиболее 

частые нарушения со стороны управляющих компаний, такие как:  

– отсутствие контроля за техническим состоянием жилищного фонда и 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и его 

инженерного оборудования, за своевременным выполнением работ по его со-

держанию и ремонту в соответствии с действующими нормативно-

техническими и проектными документами; 

– необоснованность устанавливаемых нормативов потребления жилищ-
но-коммунальных услуг; 

– неправомерное начисление платы за жилье и коммунальные услуги в 
сторону завышения; 

– начисление больших сумм по оплате коммунальных услуг, предостав-
ленных на общедомовые нужды; 

– недостоверные протоколы по общим собраниям жильцов многоквар-
тирных домов.  

Деятельность управляющих организаций по-прежнему недостаточно 

прозрачна и требует серьезного государственного, муниципального и обще-

ственного контроля. Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

нуждается в совершенствовании. 

Еще одним вопросом, наиболее актуальным для жителей Саратовской 

области, стало введение федеральным законодателем платы на капитальный 

ремонт общедомового имущества многоквартирных домов. 

В частности, в своих обращениях граждане жаловались на недостаточ-

ность информирования о порядке действий в случае получения платежных до-

кументов и от управляющих компаний, и от регионального оператора по ре-

монту многоквартирных домов. Граждан не устраивает необходимость внесе-

ния комиссионных платежей при оплате взносов на капитальный ремонт; полу-

чение платежных квитанций через несколько месяцев после формирования, что 

влечет накопление задолженности; волнует людей защищенность средств на 

банковских счетах, а также многие другие вопросы. 

Практика реализации программы капитального ремонта в Саратовской 

области в настоящее время еще только складывается. И именно на этом этапе 

необходимо внимательно изучить все проблемы, с которыми уже приходится 

сталкиваться жителям. Только скоординированная работа всех основных ор-
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ганизаций, от которых зависит реализация гражданами жилищных прав, в том 

числе управляющих компаний, министерств, надзорных ведомств, органов 

местного самоуправления, застройщиков, ресурсоснабжающих организаций, 

позволит свести к минимуму нарушения в указанной сфере. 

Среди вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, актуальными яв-

ляются гражданско-правовые отношения; социальная защита и социальное 

обеспечение; здравоохранение и медицинское обслуживание. Письма показы-

вают, что необходимо решать острейшую социальную проблему, связанную с 

низкими темпами обеспечения жильем таких категорий граждан, как инвалиды, 

дети-сироты, малообеспеченные работники бюджетной сферы. 

На протяжении ряда лет не удается окончательно решить проблемы дли-

тельного неисполнения вступивших в законную силу судебных решений, от-

ветчиками по которым выступают органы государственной власти области, ор-

ганы местного самоуправления. Эти решения касаются  предоставления жилья 

отдельным категориям граждан по договорам социального найма из государ-

ственного жилищного фонда области, отселения из ветхих и аварийных домов, 

строительства дорог, организации для населения качественного водоснабжения 

и т.д.  

В сфере здравоохранения сохраняется проблема кадрового обеспечения 

районных поликлиник, да и вопросы лекарственного обеспечения относятся к 

категории «вечных». Какими бы глобальными ни были задачи преобразований 

и впечатляющими достижения в сфере медицины, для отдельно взятого граж-

данина, обратившегося за медицинской помощью, главными характеристиками 

ее оценки являются своевременность, доступность, эффективность и безопас-

ность, прежде всего на уровне первичного звена здравоохранения.  

В сфере социальной защиты, судя по обращениям граждан,  имеется 

проблема несвоевременного обеспечения инвалидов санаторно-курортными пу-

тевками, техническими средствами реабилитации. По-прежнему острыми 

остаются вопросы достойной оплаты труда, задержка выплат заработной платы, 

а также недостаточность рабочих мест, особенно в муниципальных районах 

Саратовской области, трудоустройство граждан предпенсионного возраста, ин-

валидов, молодежи и т.д.  

Для верного понимания приоритетности решения проблем, для общего 

анализа состояния дел в сфере реализации прав человека по инициативе Упол-

номоченного совместно с вузами проводятся социологические исследования. В 

2015 году Поволжским юридическим институтом (филиалом) Российской 

правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации и 

Саратовским областным общественным фондом «РОСС-ХХI век» было 

проведено социологическое и экспертно-аналитическое исследование по теме 

«Реализация прав и законных интересов граждан в Саратовской области, 

обеспечение доступности и качества бесплатной юридической помощи 

населению».  

В опросе приняли участие 907 жителей Саратовской области и 848 экс-

пертов, в том числе, государственные и муниципальные служащие, сотрудники 
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органов прокуратуры, муниципальные депутаты, представители общественных 

и политических организаций области, представители регионального юридиче-

ского сообщества. 

Результаты социологического опроса показали: примерно половина 

(46%) непосредственных получателей государственных и муниципальных 

услуг считают, что права человека и гражданина в Саратовской области в ос-

новном соблюдаются.  

Вместе с тем, другая доля участников опроса отмечает, что права иногда 

не соблюдаются (39%) и даже имеют место частые нарушения (7,5%) прав и за-

конных интересов.  

При этом в оценке представителей власти ситуация с правами человека в 

области выглядит иначе: 

– 78% должностных лиц в органах власти считают, что права граждан в 
основном соблюдаются.  

– 18,5% (каждый 5-й) признает иногда нарушения и частые нарушения 

(1,5%) прав и законных интересов.  

Представители экспертных групп дают оценки, близкие к народной 

оценке соблюдения прав граждан: 

– 49% отмечают в основном соблюдение прав граждан 

– 33% респондентов считают, что права граждан иногда нарушаются и 
11%  подчеркивают частые нарушения прав и свобод; 

В рамках второй части этого исследования - о государственной и него-

сударственной системе оказания бесплатной юридической помощи в Саратов-

ской области - в качестве одной из основных была поставлена задача измерения 

ее эффективности, соответствия установленным законодательством РФ целям и 

принципам. На прямой вопрос: «В какой мере бесплатная юридическая помощь 

соответствует установленным целям и принципам?» все участники исследова-

ния заняли в целом положительные оценочные позиции.  

Самыми проблемными и трудными для практической реализации заяв-

ленных принципов бесплатной юридической помощи, по мнению участвующих 

в исследовании респондентов, стали принципы «соблюдения требований к ка-

честву оказания помощи»  и «объективность, беспристрастность и своевремен-

ность помощи».  

Основным выводом этой части исследования стал вывод о  необходимо-

сти нормативного закрепления единых требований к качеству оказываемой 

гражданам бесплатной юридической помощи всеми субъектами как государ-

ственной, так и негосударственной системы.  

Следует отметить, что в целом уровень правовой культуры граждан год 

от года повышается. Дает свои результаты просветительская правовая работа с 

населением, в том числе с  молодежью. Граждане начали более активно осу-

ществлять самостоятельную защиту своих прав и интересов, в том числе через 

суд, повысилась общая информированность населения в сфере правовых зна-

ний, деятельности и компетенции органов власти, своих обязанностях, юриди-

ческой ответственности. В тоже время достаточно распространены и проявле-
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ния правовой антикультуры: правовой безграмотности, правового нигилизма. 

Актуальность вопросов правового просвещения населения показывает и  

социологический опрос, проведенный в декабре 2015 г. Фондом «РОСС-ХХ1 

век» в рамках реализации подпрограммы 4 «Противодействие коррупции в Са-

ратовской области» государственной программы Саратовской области «Про-

филактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие неза-

конному обороту наркотических средств до 2020 года».  

Согласно полученным данным: 

– 9,0% респондентов считают уровень правовых знаний высоким, до-
статочным для обеспечения своих потребностей и консультирования; 

– 33% респондентов признают имеющиеся у них правовые знания до-
статочными для обеспечения личных жизненных и деловых интересов; 

– 58% респондентов заявляют о недостаточности правовых знаний, не-
знании законов и юридических терминов. 

В адрес Уполномоченного поступает значительное число обращений от 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. За 2015 год от осужден-

ных поступило 840 обращений (или 24,6%), в том числе по вопросам несогла-

сия с вынесенным приговором; пребывания в исправительных учреждениях; 

перевода в исправительные учреждения, находящиеся вблизи места жительства 

родных и близких; получения медицинской и социальной помощи.  

Социологическим факультетом Саратовского государственного универ-

ситета им. Н.Г. Чернышевского было проведено социологическое исследование 

по выяснению сложившейся в исправительных учреждениях Саратовской обла-

сти ситуации с соблюдением предусмотренных действующим законодатель-

ством прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. Исследование прово-

дилось при непосредственном участии сотрудников аппарата и общественных 

помощников Уполномоченного по правам человека в Саратовской области в 

виде анонимного анкетирования. В нем приняли участие осужденные, содер-

жащиеся во всех исправительных учреждениях Саратовской области различных 

режимов (16 учреждений) в соотношении приблизительно 10% от общего числа 

лиц, содержащихся в конкретном учреждении.  

К наиболее важным и наиболее используемым правам в исправительном 

учреждении, с точки зрения самих осужденных, относятся такие, как право на 

вежливое обращение со стороны персонала учреждения (56,5 % респондентов); 

право на получение медицинской помощи (51,3 %), на третьем месте по частоте 

упоминаний оказалось право на телефонные разговоры (37,2 %).  

К менее значимым и в меньшей степени используемым правам осуж-

денных в исправительных учреждениях можно отнести право на выезды за пре-

делы исправительного учреждения (16,3 %), право на социальное обеспечение, 

в том числе на получение пенсий и социальных пособий (17,3 %),  право на 

свободу совести и свободу вероисповедания (17,5 %). 

Из всех опрошенных респондентов около половины (44,5 %) считают  

медицинское обслуживание в исправительных учреждениях абсолютно прием-

лемым, 36,5 % респондентов – скорее приемлемым. И лишь 24 человека из 
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1156, а это всего 2,1 %, сочли медицинское обслуживание абсолютно не прием-

лемым.  

К Уполномоченному обращаются  и граждане, отбывшие срок наказания 

в виде лишения свободы, оказавшиеся после освобождения в трудной жизнен-

ной ситуации, зачастую,  без жилья, работы, нуждающиеся в медицинской по-

мощи. Помогая каждому из них в индивидуальном порядке, считаем, что необ-

ходимо комплексное решение проблемы ресоциализации осужденных, оказания 

им помощи после освобождения. Для этого необходимо принятие соответству-

ющего федерального закона, регламентирующего процесс ресоциализации 

осужденных, в том числе через создание  для данной категории граждан Цен-

тров адаптации.  

Основной Закон нашей страны гласит, что «человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью». Права человека могут быть обеспечены лишь 

тогда, когда они признаются высшей ценностью и гражданами, и государством, 

причем, не на бумаге, а в повседневной жизни. 

Анализ обращений жителей, итоги посещения  муниципальных районов, 

социологические исследования, оценка результатов деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, социально-экономическое со-

стояние региона позволяют охарактеризовать положение с соблюдением прав и 

свобод человека в Саратовской области в 2015 году как удовлетворительное. 

Такой вывод подтверждается и результатами уже упомянутого нами социоло-

гического исследования,  проведенного в декабре 2015 года Фондом «РОСС-

ХХ1 век». 

При оценке ситуации с соблюдением прав и свобод человека в Саратов-

ской области можно отметить как положительные тенденции, так и отрица-

тельные факты. 

Расширение объемов жилищного строительства, меры социальной под-

держки, привлечение инвестиций, поток субсидий из федерального центра, со-

вершенствование системы оказания бесплатной юридической помощи, налажи-

вание доверительного диалога власти и общества – все это реалии жизни наше-

го региона. 

Значение достигнутых успехов в сфере социальных, жилищных отноше-

ний, медицины и т.д. невозможно не увидеть и не оценить с положительной 

стороны. Многое сделано для создания лицам с ограниченными возможностями 

здоровья доступной среды. Есть сдвиги в благоустройстве населенных пунктов 

Саратовской области, придомовых территорий многоквартирных домов, строи-

тельстве спортивных сооружений и т.д.   

Однако постоянно возникающие новые вызовы времени, сложности 

нашего законодательства, невнимание к отдельному человеку  - это тоже реа-

лии нашей жизни. Анализ обращений граждан по различным вопросам и ре-

зультатов их рассмотрения позволяет сделать вывод о том, что, к сожалению, 

гораздо лучше отработаны механизмы и технологии отказа заявителям, чем 

способы решения их проблем. Необходимо изучать, обобщать и распространять 

практику и формы положительного рассмотрения обращений граждан в каждом 
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государственном  и муниципальном органе,  принимать меры для выполнения 

социальных обязательств государства перед населением в полном объеме, со-

вершенствования механизма социальной поддержки жителей нашего региона.  
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В центре творчества Александра Зиновьева – русского философа, социолога и 

писателя – находится размышление о различных аспектах современного западного общества. 

Доминирующим фактором западного общества он считает «западнизм», подвергая анализу 

его основные составляющие: рынок, демократию, идеологию. Зиновьев разоблачает 

современный капиталистический мир, который именует «постдемократическим», а также 

стратегию западных держав, при которой такие ценности, как демократия или права 

человека, служат идеологическим оружием. Для характеристики данной стратегии философ 

использует термины «колониальная демократия» и «тоталитарная демократия».  
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At the centre of the work of Russian writer, sociologist and philosopher Aleksandr 

Zinovyev, is a reflection on the various aspects of modern Western society. He labels the dominant 

factor in Western society ―westernism‖ and analyses its main components: the free market, 

democracy and ideology etc. Zinovyev denounces the modern capitalist world, which he describes 

as ―post-democratic‖, as well as the colonial strategy of Western powers in which values such as 

democracy and human rights are used as ideological weapons. To characterise this strategy, the 

philosopher uses the terms ―colonial democracy‖ and ―totalitarian democracy‖.  
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Среди мыслителей XX века Александр Александрович Зиновьев (1922-

2006), член Финской академии наук, член Баварской академии изящных 

искусств, член Академии российской словесности, лауреат многочисленных 

международных премий, среди которых премия Токвиля и премия Медичи, 

занимает особое место, что не в последнюю очередь обусловлено его 

необычной биографией. Обстоятельства личной жизни дали ему богатейший 

материал для научных исследований: это и опыт советской действительности, и 

двадцатилетний опыт знакомства с западным обществом, и возможность 

изучать реалии постсоветской России – страны, в которую Зиновьев 

возвращается после длительного периода эмиграции. Это разнообразие 

жизненного материала, который оказался в распоряжении учѐного, полученная 

возможность сопоставить функционирование различных обществ не только 
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путѐм научного анализа, но и на основе непосредственных эмпирических 

наблюдений является одновременно и гарантом серьѐзности его исследований. 

К анализу различных типов человеческого общества Зиновьев 

обращается  на протяжении всей своей жизни. При этом анализ этот 

совершается Зиновьевым не только в форме научного труда, но и в форме 

особого литературного жанра: социологического эссе (Александр Зиновьев по 

праву считается одним из его основателей).  

Любому исследователю зиновьевского творчества сразу становится 

очевидным его целостный характер. К примеру, трудно понять социологические 

романы Александра Зиновьева, не познакомившись предварительно с его 

теоретическими работами. Ги Бенсимон пишет по этому поводу: «Творчество 

Зиновьева – целиком научное творчество, какую бы форму оно ни приняло: 

романа, эссе или поэмы. В своих трудах по логике он изучает особенности 

логических знаков и научного языка, а в других своих произведениях – 

особенности социальных объектов и обществ. Зиновьевский анализ различных 

обществ основан на методологии, разработанной в его работах по логике, так 

что эти две части его творчества неразрывно связаны между собой»
 
[1, c. 172]. 

Свою научную деятельность Александр Зиновьев начинает в качестве 

философа с изучения диалектики как метода анализа (на примере «Капитала» 

Маркса). Однако открытия Зиновьева в области логики получают дальнейшее 

применение в разработке методологических подходов не только в философии, 

но и в других науках. 

По признанию самого Зиновьева, при изучении и систематизации 

данных о различных типах обществ он руководствуется результатами 

собственных исследований в логике и методологии науки. В 2002 году Зиновьев 

резюмирует основные выводы разработанной им «логической социологии» в 

отдельной монографии. Под «логической социологией» Зиновьев понимает 

логическую обработку языка исследования социальных объектов, а также 

«логическую обработку методологии исследований таких объектов»
 
[2, с. 4] 

В работе «Западнизм» и ряде других публикаций Зиновьев излагает свои 

взгляды на современное западное общество, которое он именует 

постдемократическим, определяя его политику как политику «колониальной» 

или «тоталитарной» демократии – термин, который, казалось бы, заключает в 

себе сочетание двух несовместимых понятий. 

Ниже будут вкратце изложены выводы учѐного о структуре, механизмах 

функционирования и внешней политике современного западного общества. 

Прежде всего Зиновьев вводит в социологию новый термин 

«западнизм», обозначающий «социальный тип западных стран» [3, с. 19] , то 

есть то общее в западных странах, что «так или иначе отражается в абстрактном 

употреблении слова "Запад"»
 

[3, с. 19].
 
Между терминами «западнизм» и 

«Запад» нет абсолютного совпадения: западнизм – это только один из факторов, 

хотя и доминирующий, западной жизни. Западнизм, как доказывает Зиновьев, 

это очень сложный многоаспектный социльный феномен, который не сводится к 

нескольким часто ассоциирующимся с ним атрибутам (капитализм, плюрализм, 
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демократия, свободный рынок…) К примеру, некоторые черты коммунизма 

также присущи западнизму. С другой стороны, это феномен, который 

свойственен именно этим странам, он немыслим вне их контекста и их 

человеческого фактора. Западнизм рожден в недрах западно-европейской 

цивилизации. Мало-помалу он стал доминирующим фактором, базой западного 

общества, так что Запад даже начали ассоциировать с западнизмом.  

Рисуя портрет западнизма на современной стадии, то есть развитого 

западнизма, Зиновьев развенчивает многочисленные идеологические мифы, 

связанные с западнизмом, начиная с мифа об отсутствии какой-либо западной 

идеологии или пропаганды. Анализ Зиновьева показывает также, что 

знаменитая «невидимая рука» свободного рынка (которая служит фундаментом 

западной экономики), так же как и западная демократия в той еѐ форме, в 

которой она описана в апологетических текстах, – не более, чем идеологическая 

уловка западнизма. Отсюда его предложение различать абстрактный рынок, как 

и абстрактную демократию (которую он также называет идеологической), от 

реального рынка и реальной демократии (вероятно, по аналогии с термином 

«реальный коммунизм», часто употребляемым Зиновьевым при анализе 

советского строя).  

Зиновьев констатирует, что уже само определение демократии 

проблематично: никто в точности не знает, что означает этот термин. Каждый 

вкладывает в определение демократии серию черт, в зависимости от 

собственных вкусов и убеждений, преследуя при этом единственную цель – 

воспеть социальную организацию западнизма. После обзора ряда определений 

демократии, которые можно найти у разных авторов, Зиновьев заключает: речь 

идѐт не о научном термине, a о слове идеологического содержания. Вследствие 

этого слово это может быть употреблено в разных значениях, иногда даже у 

одного и того же автора. 

«Я ни разу не встретил такого определения демократии, в котором в 

числе ее признаков указывались бы тюрьмы, коррупция, закулисные сговоры, 

заведомый обман избирателей, насилие и другие признаки западной системы 

власти, не менее органично присущие ей, чем обычно называемые. В число 

признаков демократии включают лишь такие, которые выгодно характеризуют 

западную систему коммунальности в сравнении с другими ее типами» [3, с. 

186]. 

Впрочем, согласно Зиновьеву, не так уж важно найти определение 

демократии. Главное – это понять, что реальная демократия составляет 

неотъемлемую часть западнизма и неразрывно связана с другими его 

признаками. Зиновьев говорит о двух аспектах западной демократии: во-

первых, демократия – это составная часть государственной структуры, 

обозначающая способ голосования, установленный законодательством, органы 

власти, сменяемость последних, многопартийность, разделение властей и так 

далее; во-вторых, демократия – это компонент гражданского общества (то есть 

гражданские права и права человека, а также гарантирующие их средства).  

Говоря о первом аспекте демократии, Зиновьев констатирует, что 
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правительство западных стран включает в себя как демократическую, так и 

недемократическую часть (то есть надгосударственную, согласно терминологии 

Зиновьева). Он пишет по этому поводу:  

«На самом деле демократия не исчерпывает систему государственности 

западнизма. Более того, она вообще не является тут главным элементом. Она на 

виду, производит много шума, всячески рекламируется и набивает себе цену. Но 

она – лишь поверхность реальной системы власти» [3, с. 443].  

Именно недемократическая (надгосударственная) часть играет 

решающую роль в системе западного правительства. 

Что же подразумевает Зиновьев, когда пишет о недемократической части 

западной системы? Во-первых, это то, что может быть названо «кухней власти», 

то есть личные контакты представителей власти, их советники, лоббисты, 

мафия и так далее. Во-вторых, это система секретных служб официальной 

власти. В-третьих, это группы людей с высоким социальным статусом. 

Контролируемые ими ресурсы, их богатства и слава делают из них самых 

влиятельных людей общества. Эта руководящая элита состоит из бизнесменов, 

банкиров, влиятельных журналистов, владельцев спортивных клубов, 

профсоюзных лидеров, знаменитых актеров, адвокатов, профессоров 

университетов и так далее. В-четвертых, это многочисленные организации и 

объединения западных стран, а также органы, участвующие в формировании 

глобального общества и его руководстве. 

Зиновьев также констатирует, что ситуация, которая сложилась в мире 

вследствие великого эволюционного перелома (так Зиновьев определяет новое 

общественное состояние человечества, возникшее главным образом в 

результате исчезновения СССР), отнюдь не является благоприятной и для  

гражданского общества западных стран. Он говорит о наступлении на 

социальные права граждан, совершающемся на Западе, как o составной части 

общего процесса упадка демократии. Что является причиной этого упадка? 

Согласно Зиновьеву, период холодной войны был своего рода золотым веком 

Запада: это была эпоха расцвета плюрализма и защиты социальных прав, эпоха, 

объясняющаяся, впрочем, главным образом необходимостью противостоять 

коммунистическим странам. Но в течение всего этого периода Запад не 

переставал эволюционировать: время холодной войны было также временем 

начала глобализации, ставшей возможной с распадом СССР.  

«Сегодня социалисты, находящиеся у власти в большинстве стран 

Европы, ведут политику демонтажа системы социальной защиты, политику 

уничтожающую все социалистическое, что имелось в странах капитализма. На 

Западе нет больше политической силы, способной защитить простых граждан. 

Существование политических партий – чистая формальность. С каждым днем 

между ними все меньше и меньше будет различий» [4].  

После распада СССР мир стал однополярным, что не является 

благоприятным фактором для расцвета демократии. Вот почему Зиновьев 

называет современный мир не только посткоммунистическим, но и 

постдемократическим. 
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«Для демократии нужен плюрализм, а плюрализм  предполагает 

наличие, по крайней мере, двух более-менее равных сил, которые борются 

между собой и вместе с тем влияют друг на друга. Во время Холодной войны 

была мировая демократия, глобальный плюрализм, внутри которого 

сосуществовали две противоборствующие системы: капиталистическая и 

коммунистическая. А также неясная, но все же структура тех стран, которые 

нельзя было отнести к первым двум группам. Сегодня мы живем в мире, где 

господствует одна-единственная сила, одна идеология и одна про-

глобализационная партия»
 
[4].  

Зиновьев рассматривает свойственную Западу тенденцию мирового 

господства как насаждение демократического тоталитаризма или тоталитарной 

демократии. Недемократическая часть западных правительств, упомянутая 

выше, становится всѐ более и более значимой. Сверхправительство, 

необходимое для управления процессом глобализации, исходит именно из этой 

недемократической части правительства. Сверхправительство находится на 

верхушке каждого отдельно взятого правительства. Финансовый тоталитаризм, 

царящий теперь в западных странах, подчинил себе политическую власть. «По 

сравнению с финансовой диктатурой, диктатуру политическую можно считать 

вполне человечной. Внутри самых жестоких диктатур было возможно хоть 

какое-то сопротивление. Против банков восставать невозможно»
 
[4]. Каким 

образом реальный рынок и реальная демократия трансформируются в рынок 

абстрактный и демократию абстрактную? Процесс этот, согласно Зиновьеву, 

заключается в следующем: из обоих феноменов извлекаются отдельные 

привлекательные черты с целью сделать из этих феноменов предметы 

идеализации. Затем демократия и свободный рынок, также как и другие 

атрибуты западного общества, навязываются западным миром другим народам 

с единственной целью, а именно с целью их завоевания, в котором главная роль 

отводится идеологической части.  

Такие черты западнизма, как демократия и рыночная экономика, как 

было упомянуто выше, составляют единое целое с другими его особенностями 

и утрачивают свою эффективность, если насаждаются за пределами западного 

мира. У каждой страны своя культура, свои традиции, свой менталитет, свои 

климатические и исторические условия, для каждой страны требуется 

соответствующая ей экономическая и политическая система. Зиновьев 

оспаривает существующий стереотип об универсальном и эффективном 

характере экономики западного общества, которая противопоставляется якобы 

неэффективной экономике коммунистических стран. (Отметим в скобках, что к 

подобному заключению приходит и Александр Пападопуло, профессор 

философии и эстетики парижского университета Пари 7 в своем анализе 

советской экономики, изложенном в монографии «Введение в русскую 

философию, от происхождения до наших дней») 

Зиновьев разоблачает западнизацию как своеобразную форму 

колонизации, при которой в стране создаѐтся, по определению Зиновьева, 

социально-политический строй колониальной демократии. По сути, речь идѐт 
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всѐ о той же старой колониальной стратегии западных держав, при которой 

такие ценности, как демократия или права человека, служат идеологическим 

оружием. Колониальный режим («колониальная демократия»), которая 

устанавливается в колонизированной стране, не является результатом еѐ 

естественной эволюции, это искусственно насаждаемый политический режим.  

Такие страны, как СССР или Югославия, были самыми 

многонациональными, полиэтническими странами в мире и их завоевание было 

стратегической задачей нового «мирового порядка» и проводимой 

глобализации. Зиновьев хорошо показывает, что один из процессов 

глобализации состоит в уничтожении наций, национальных черт во имя 

утверждения общечеловека, оторванного от своего исторического и культурного 

контекста. Живущие сегодня народы рискуют познать на себе участь 

американских индейцев. По мнению некоторых специалистов, в результате 

своего поражения в холодной войне СССР потерял больше человеческих 

жизней, чем в ходе Второй Мировой войны. Возможная победа Запада над 

Китаем, согласно социологическим прогнозам Зиновьева, будет стоить жизни 

примерно 500 миллионам китайцев. Само собой разумеется, что победа эта 

будет совершена во имя прав человека и общечеловеческих ценностей. 

По мнению Зиновьева, cамое страшное последствие глобализации – это 

потеря человека как общественного феномена, способного воздействовать на 

исторический процесс. Процесс дезинтеллектуализации и унификации мысли 

идѐт одновременно с ослаблением моральных устоев. В одном из своих 

последних интервью Александр Зиновьев скажет, что единственной надеждой 

для человечества остаѐтся появление нового человека, идеалиста и мечтателя. 

«Я вижу единственную надежду для человечества в том, что появится 

новый человек. Я надеюсь на чудо рождения этого нового человека. Ведь все 

эти годы шла непримиримая борьба людей практичных, деловых, расчетливых, 

жестоких, эгоистичных против всего доброго и гуманного, что есть в нас с 

вами. Я очень хочу, чтобы новый человек выжил, это моя самая заветная мечта. 

Если он не выживет – человечество не выживет» [5, с. 230].  
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С момента распада СССР прошло уже достаточно много времени. Сме-

нился политический и экономический курс, были проведены реформы различ-

ных сфер общественной жизни, в том числе правовой и социальной сферы. По-

явились новые условия и возможности для свободной экономической деятель-

ности и реализации личных интересов граждан. Однако, не смотря на произо-

шедшие перемены, государство продолжало и продолжает выполнять возло-

женные на него функции и реализовывать установленные гарантии. При этом 

следует отметить, что до сих пор имеют место значительные издержки прове-

денных реформ, а механизмы и условия реализации социальных прав и гаран-

тий далеки от совершенства. 

В Советском Союзе проводилась активная социальная политика, кото-

рую до сих пор многие считают образцом социальной заботы государства о 

своих гражданах. Единственным субъектом социальной политики в тот период 

было государство в лице  партийного аппарата. Не смотря на все старания вы-

строить общество «всеобщего благоденствия» по европейскому типу данные 

усилия не увенчалась успехом. К числу факторов помешавших достижения та-

кого типа общества можно отнести: и невозможность обеспечения определен-

ного уровня развития жизни всех без исключения граждан; и влияние на соци-

альную политику высоких мировых социальных стандартов; и практически от-

сутствие дифференциации заработной платы и др. [1, с. 40]. 

В результате к 1985 году по показателю средней продолжительности 

жизни населения Советский Союз занимал лишь тридцать пятое месте в мире, а  

здравоохранение финансировалось в 2,5-3 раза меньше, чем в европейских 

странах. Почти половина работающих людей в СССР занимались неквалифи-

цированным трудом. В таких условиях Советское государство в конце своего 



247 

 

существования ужесточило контроль за социальными выплатами, произошло 

частичное сокращение социальных программ, снижение социальных гарантий.  

После распада Советского Союза, как уже было сказано выше, были 

предприняты меры по переходу к рыночной экономике и глубокому реформи-

рованию системы общественных отношений нового государства. В частности, к 

таким мерам можно отнести существенное изменение структуры собственно-

сти; административные реформы; либерализация экономики; создание условий 

для развития и поддержки предпринимательской деятельности граждан; фор-

мирование реального рынка товаров и услуг и другие. 

Только к 2000 году государство и власть смогла достичь определенных 

результатов и некоторой социальной стабильности. Необходимо было учиты-

вать, что унаследованная после СССР система льгот оказалась слишком тяже-

лой для новой российской экономики. И в этих условиях продолжался поиск  

новой модели социальной политики государства, которая бы учитывала совет-

ский опыт и в то же время не противоречила развитию общественных отно-

шений в нашей стране. В число основных задач для государства входили 

предоставление гражданам правовых гарантий и государственной защиты; 

обеспечение принципов социальной справедливости и конкуренции для граж-

дан; реализация принципов открытого государства и транспарентности власти. 

Впервые речь зашла о необходимости привлекать частный бизнес для 

реализации социальной политики государства. Именно с этого времени начали  

внедряться и реализовываться национальные (государственные) программы, 

нацеленные на конкретные, общественно значимые результаты. 

Итак, формирование современной модели социального государства в 

постсоветской России находится на самом раннем этапе на всех уровнях: кон-

цептуальном, нормативном, практическом. Следует отметить недостаток отече-

ственных научных разработок в сфере формирования российской модели соци-

ального государства. Нормативно-правовая база реализации принципов соци-

ального государства фактически только формируется, охватывает узкий круг 

проблем и далеко несовершенна. Хотя в статье 7 Конституции Российской Фе-

дерации четко обозначена социальная природа современной России «Россий-

ская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие че-

ловека» [2, с. 6], многие концептуальные аспекты не отражены. Как следствие, 

принцип социального государства остается во многом только декларацией. 

В процессе формирования адекватной модели социального государства 

современной России и выборе направлений реализации социальной политики 

важно учитывать такие факторы как исторические традиции, особенности рус-

ского менталитета, многонациональный состав населения, геополитическое по-

ложение и  природно-климатические условия расположения нашей страны. При 

таком подходе необходимо использовать широкое значение термина «социаль-

ное». При таком подходе в понятие «социальное государство» вкладывается не 

только его обязательства и реализация социальных гарантий, но и определение 
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основных направлений социальной политики в различных сферах жизнедея-

тельности общества, а также особый характер взаимоотношений с различными 

социальными слоями. «В плане своего социально-политического назначения 

как института российское социальное государство должно стать общенародным 

государством большинства и для большинства, при этом гарантирующего и со-

блюдающего установленные законом права и свободы каждого отдельного 

гражданина» [3, с. 10]. 

В научной литературе на сегодняшний день описания целостной модели 

социального государства не существует. Однако «выделен ряд моделей соци-

ального государства, которые отличаются объемом льгот и обоснованием права 

на их получение, финансированием и организацией» [4, с. 137]. Существующие 

модели социального государства основаны на различных идеологиях, позициях 

государства по отношению к обществу, многообразных подходах к решению 

социальных проблем.  

На сегодняшний день выделяют множество критериев классификаций 

социальных моделей государства.  К таковым относятся  и место социальной 

политики среди национальных приоритетов, и масштабы государственного 

вмешательства в социально-экономическую сферу, и пропорции участия госу-

дарства и институтов гражданского общества в реализации социальной полити-

ки, и критерий уровня доходов населения, и время появления модели и ряд дру-

гих.  

В рамках данной статьи мы не будем подробно останавливаться на су-

ществующих классификациях и типологиях моделей социального государства 

так как они имеют давнюю историю. По мнению Н. Жирнова  «любая типоло-

гия является упрощенной схемой, которая не может полностью отразить все 

многообразие социально-государственных программ» [5, с. 10]. Кроме того, 

при формировании и реализации конкретной модели социального государства 

следует учитывать не только теоретические разработки и умозрительные схе-

мы, но и реальные практики проведения в жизнь социальной политики государ-

ства. 

Становление новой модели социального государства в Российской Фе-

дерации происходит в сложных социально-экономических условиях. Это обу-

словлено рядом обстоятельств. Во-первых, до сих пор имеют место значитель-

ное количество социально-экономических проблем, которые не позволяют 

улучшить демографическую ситуацию, не позволяют решить проблемы здраво-

охранения, в полной мере модернизировать образование, повысить уровень до-

ходов населения и обеспечить социальную поддержку населения. Данные барь-

еры могут привести к замедлению социально-экономического развития страны, 

а также представляют собой препятствие на пути формирования современной 

модели социального государства в России.  

Выходом из сложившейся неблагоприятной ситуации сожжет стать ре-

альное гарантирование государством оказание бесплатной медицинской помо-

щи в рамках базовой программы государственного здравоохранения, дополня-
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емое обязательным медицинским страхованием для работающих; гарантиро-

ванное предоставление возможностей для получения среднего и высшего про-

фессионального образования, а также обеспечить достойную социальную под-

держку населения. 

Во-вторых, широкое распространение получили процессы дезинтегра-

ции общества и государства, наблюдается разрыв социальных связей, обесце-

нение физического и человеческого капиталов. Надо отметить, что сегодня ка-

тегория «человеческий капитал» является ключевым элементом, обеспечиваю-

щим устойчивое развитие и повышение благосостояния населения.  

В-третьих, усиление разрыва в уровне доходов населения, что непре-

менно приводит к высокому уровню дифференциации населения, усиливает 

процессы антагонизма в обществе. Одной из причин существующего неравен-

ства в доходах различных слоев населения является изменение структуры де-

нежных доходов населения и сегодня мы сможем наблюдать с одной стороны 

устойчивые группы населения с низким уровнем жизни (получатели социаль-

ных выплат, многодетные семьи, пенсионеры с низкими пенсиями, часть ра-

ботников бюджетной сферы, наемные работники с низкими заработными пла-

тами, лица без определенного места жительства и занятий и др.), а с другой 

стороны, доходы, ресурсы, имущество продолжают концентрироваться в руках 

высокодоходных слоев населения. Поэтому при формировании  социальной по-

литики государства следует ориентироваться  на социальную поддержку бед-

нейших слоев населения, а также создание институт достойной заработной пла-

ты, который позволит работнику и членам его семьи повысить качество жизни.  

Итак, существующие тенденции в российском обществе требуют огром-

ного внимания со стороны государства в плане модернизации социальной сфе-

ры. В этой связи социальная модель государства должна базироваться на си-

стеме взаимосвязанных социальных институтов здравоохранения,  образования 

и социального обеспечения граждан.  
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даментальная и стратегическая проблема дальнейшего развития России. В этой связи перед 
СМИ поставлена серьезная задача донести идеи «гражданского общества» до широких масс, 
разъяснить механизмы функционирования власти и гражданского общества, пробудить 
гражданскую активность населения. В современных реалиях основная задача средств массо-
вой информации стать де-факто центром общественной и гражданской коммуникации.  
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The article discusses the interaction between civil society and authorities, as a fundamental 
and strategic issue for Russia's future development. In this regard, the media set a challenge to con-
vey the idea of "civil society" to the masses, to explain mechanisms of functioning of the authorities 
and civil society, to awaken civic engagement. In modern conditions the main task of the media to 
become the de facto center of public and civil communications. 
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В конце 20 - начале 21 века российское общество стояло на пороге оче-
редного преобразования самосознания. И этот процесс у различных исследова-
телей именуется по разному в зависимости от пристрастия исследователя. Но 
неизменным все авторы признавали то, что в силу определенных причин гла-
венствующие на протяжении почти всего 20 века парадигмы ушли в небытие, а 
вместе с ними были порушены и присущие им убеждения. И как следствие 
наступил момент возрождения социальной, политической и правовой мысли. 

Своеобразной реакцией на крах существующей ранее парадигмы пред-
шествующего периода стал возрастающий интерес к теории правового государ-
ства и гражданского общества. Это можно назвать своеобразной попыткой воз-
рождения политической теории через призму «государственности». Это дает 
нам пример оригинального анализа, причем как теоретического, так и эмпири-
ческого характера. При этом уделяя внимание проблеме правового государства 
необходимо не забывать и о дискурсе гражданского общества и о  спорных во-
просах внутри этого  общества. 

С научной точки зрения  современная проблема «гражданского обще-
ства» выглядит как проблема определения оптимальных возможностей и ин-
струментов усовершенствования социальной структуры, находящейся  в сверх-
динамичном состоянии. Формирование гражданского общества рассматривает-
ся сегодня как фундаментальная и стратегическая проблема дальнейшего раз-
вития России [1, с. 64.]. И несмотря на казалось бы избитость данной темы в 
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российских обществоведческих кругах продолжается дискуссия о сути  «граж-
данского общества». 

Но эта проблема существует и в обществах с развитой демократией. 
Можем в качестве примера взять систему представительной демократии в за-
падной Европе. Не секрет, что эта система не всегда гарантирует принципы ин-
дивидуальной свободы и политического самоуправления. Более того власть 
стремиться избавиться от контроля граждан, подменить реальную включен-
ность граждан в решение социальных проблем иллюзорной. 

Очень интересное высказывание по этому поводу есть у А.Зубова: 
«гражданское общество нигде и никогда не может быть целью политических 
устремлений. Оно лишь механизм, позволяющий обществу сосуществовать с 
государством и охранять свои интересы, когда государство перестает полагать 
себя социальным инструментом и начинает обольщаться собственной самодо-
статочностью» [2, с. 35]. 

В связи с этим хотелось бы уточнить, что «гражданское общество» мы 
будем рассматривать как определенный срез общественной жизни, как социум  
в котором граждане имеют возможность реально воздействовать на социальные 
процессы и брать на себя ответственность за происходящее в обществе. 

Так же необходимо отметить одну особенность которая присутствует 
как в России так и на Западе: наличие гражданской апатии. В этой связи перед 
СМИ поставлена серьезная задача донести идеи «гражданского общества» до 
широких масс, разъяснить механизмы функционирования, пробудить граждан-
скую активность населения. Та как именно средства массовой информации 
определяют «повестку дня», основные событии и темы. Абсолютно все инфор-
мационные потоки прежде чем будут донесены до общества проходят ряд 
фильтров, обрабатываются и только после этого подаются аудитории. Слуша-
тели, зрители, читатели могут соглашаться с полученной информацией, либо 
дискутировать на заданные проблемы, но тема уже задана. Однако и власть 
может узнать мнение граждан по тому или иному вопросу посредством СМИ. 

Данное действие нельзя считать способом прямого воздействия на соци-
альные процессы, но опосредованное влияние на процессы происходящие в 
обществе СМИ оказывают. Ведь мнения отдельных граждан при содействии 
СМИ обсуждаются и преобразуются в общественное мнение. И именно обще-
ственное мнение, становится той силой, которая при определенных политиче-
ских условиях может воздействовать на социальные, политические процессы и 
на власть. 

Другими словами, средства массовой информации, обладая прерогати-
вой публичности, могут оказывать влияние практически на все стороны обще-
ственной жизни. Как пишет в своем диссертационном исследовании «Массовые 
политические коммуникации как фактор становления и развития гражданского 
общества в современной России» О.В. Белова: «масс-медиа создают опреде-
ленную информационно-идеологическую обстановку в обществе, которая мо-
жет способствовать становлению и развитию гражданского общества, или 
наоборот препятствовать этому» [3, с. 98.]. Средства массовой информации 
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представляют собой один из каналов коммуникации, который способен сломать 
стереотип равнодушия к проблемам общества. 

Средства массовой информации способны влиять на распространение 
определенных материалов по актуальным для субъектов гражданского обще-
ства проблемам. И наоборот в случае конфликтной ситуации для СМИ, субъек-
ты гражданского общества могут их защищать, а так же выступать независи-
мыми экспертами. 

Вышеизложенное позволяет сказать, что в качестве основы гражданско-
го общества необходима активная жизненная позиция его членов и коммуника-
тивная составляющая в этом процессе играет очень важную роль. А уникаль-
ным способом коммуникации в массовых общностях являются СМИ. Нельзя не 
согласится с мнением И.М. Дзялошиеского [4, с.24.], который достаточно по-
дробно рассмотрев СМИ как элемент социальной структуры общества выделяет 
такие принципиальные аспекты роли СМИ для гражданского общества как: 

1. Обеспечение населения СМИ достоверной информацией; 
2. Участие в формировании общественного мнения; 
3. Являются своеобразным инструментом диалога между различными 

социальными группами. 
И чем полнее масс-медиа представляют спектр мнений, тем более ин-

формированными окажутся граждане и тем более продуманными будут их  ре-
шения. 

И если мы обратимся к работам посвященной данной проблеме, мы уви-
дим, что большинство исследователей  сохраняют отношение к гражданам как 
к объекту воздействия, они воспринимаются только как читатели, слушатели, 
зрители. Но это в корне неправильно. Когда мы говорим о формировании граж-
данского общества, мы говорим о гражданах не как о потребителях информа-
ции, а как о истинных участниках информационного обмена.  

К сожалению свобода слова журналистским сообществом по-прежнему 
почему-то понимается, как свобода журналистов в доступе к информации и ее 
распространению. При этом  не рассматривается возможность для граждан вы-
сказать свое мнение в рамках закона. Хотя декларация «Прав журналиста и 
прав человека» говорит, что СМИ призваны: 

1. Предоставлять гражданам возможность самим высказывать свою точ-
ку зрения. 

2. Выражать свои взгляды индивидуально, либо коллективно публично 
посредством СМИ. 

Опираясь на вышеизложенное мы можем говорить, что в современных 
реалиях основная задача средств массовой информации стать де-факто центром 
общественной и гражданской коммуникации. Вовлекая граждан в общественно-
политическую жизнь государства, СМИ стимулируют персонифицированное 
участи граждан в политике. Гражданин движимый личным интересом в реше-
нии общественно-значимых проблем, самостоятельно исключая посредников 
лично может высказывать свои предложения в СМИ, принимая тем самым уча-
стие в решении важных для общества задач. Для этого средства массовой ин-
формации должны иметь устойчивую связь с аудиторией. Для установления 



253 

 

подобных связей существует определенный спектр возможностей. Это в 
первую очередь работа с письмами от граждан, обсуждения на сайтах, звонки в 
студию в прямой эфир и т.д.  

Опираясь на материалы полученные от аудитории СМИ уже более пол-
но и качественно осуществляют свои функции. В данном случае конечно же 
инициативу должны проявлять сами журналисты, а не ждать когда граждане 
начнут изъявлять желание о сотрудничестве со СМИ. К сожалению «социаль-
ная апатия» или «астенический синдром массового безразличия» в нашем об-
ществе имеет место быть. Об этой проблеме пишут многие исследователи [5] и 
одна из задач которую призвана решить журналистика это вызвать у граждан 
интерес к общественной жизни. 

Важнейшим условие функционирования СМИ по тем или иным комму-
никативным основаниям, на базе различных коммуникативных стратегий явля-
ется политический режим существующий в обществе. Авторитарные и тотали-
тарные режимы ликвидируют оппозиционные СМИ, они превращают их в 
удобный и управляемый инструмент. В демократическом обществе средства 
массовой информации  свои социальные функции выполняют в полной мере. 
Именно они обеспечивают связь между властью и гражданским обществом, яв-
ляются своеобразным средством контроля общества за деятельностью власти.  

На сегодняшний день для российских средств массовой информации 
существенная задача состоит в противостоянии коммуникативным стратегиям 
манипуляции. Для этого необходима мировоззренческая концепция или други-
ми словами говоря, идеология. Эта идеология должна опираться на осознание 
коммуникативной роли СМИ как по отношению к социуму в целом, так и по 
отношению к коммуникативным функциям различных видов социальной дея-
тельности. В массовом информационном процессе большое место занимает ре-
гулирование, которое обеспечивает выполнение коммуникативных функций 
всех видов социальной деятельности. 

Одним из необходимых условий для развития правового государства яв-
ляется информационное обеспечение взаимодействия общества и власти. При 
этом власть уважает каждого человека и гражданина, а каждый человек и граж-
данин в сою очередь неукоснительно исполняют закон и уважают власть. В по-
добных государствах власть и общество имеют очень крепкую связь. Власть 
подконтрольна обществу, более того она формируется обществом, а общество в 
свою очередь подчиняется тем правилам и ограничениям которые выработала и 
осуществляет власть. Обе стороны и власть и общество поддерживают подоб-
ное равновесие, так как в противном случае любое противостояние, конфронта-
ция приведут к конфликтам. Именно поэтому государственная власть во благо 
стабильности и устойчивости социальной обстановке и политической системы 
всегда уделяет пристальное внимание проблеме взаимодействия и взаимопони-
мания с гражданским обществом. Это одна из важнейших задач стоящих перед 
властью. 

И инструментом который помогает решать эту задачу является инфор-
мационная политика. В настоящее время для России при подготовке и проведе-
нии политических реформ значение государственной информационной полити-
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ки возрастает. Необходимо, чтобы общественные институты и каждый гражда-
нин получали оперативно достоверную и объективную информацию по всем 
вопросам, общество и власть могли свободно обмениваться информацией.  
Именно получение и распространение информации является основой формиро-
вания объективного общественного мнения, которое способно воздействовать 
на само общество и на власть, иными словами стать «четвертой властью», что и 
является одной из основных характеристик гражданского общества.  

В настоящее время для управления процессом реформирования необхо-
димо четкое законодательное регулирование вопросов создания, использования 
и распространения информации. Власть должна обеспечить невозможность 
бесконтрольного использования и передачи информации отдельными долж-
ностными лицами, необходима персональная ответственность за полноту и до-
стоверность предоставляемой обществу информации. 
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В современном мире информация, приобретает универсальное значения, 

оказывая влияние на все сферы общественной жизни.  И одним из важнейших 

объектов информационного обеспечения в условиях внешнеполитических, 

экономических и культурных вызовов, является молодежь, как наиболее 

уязвимая социальная группа. К сожалению, начальные этапы демократических 

преобразований в России, принесли разрушение традиционных ценностных 

ориентаций молодежи, выдвигая на первый план консьюмеристские 

мировоззрения и порой, навязанные, наивные убеждения о необходимости 

подражать западным принципам жизнедеятельности. Последствия  социальной 

аномии, создали условия тем политическим и олигархическим группам,  для 

которых молодежь – это объект манипулирования, для достижения весьма, 

противоречивых целей. Одним из способов нивелирования подобных 

настроений в настоящий период времени является грамотно организованная 

информационная работа с молодежью, которая, на наш взгляд, является частью 

общегосударственной стратегией развития Российской Федерации. 

 Основополагающим постулатом, в этой связи, должно быть восприятие 

информационной работы с молодежью как процесс удовлетворения 

информационных потребностей дифференцированных подгрупп в рамках 

данной социальной группы посредством создания условий равного доступа ко 

всем необходимым информационным ресурсам.  

Иными, словами под информированием молодежи понимается 

обеспечение представителей данных возрастных рамок актуальной и 

компетентной, качественной и доступной информацией, а также 

консультативными услугами, способствующими развитию свободно мыслящих 

молодых граждан. Ведь, молодежь наиболее мобильна и восприимчива к 

различным новшествам и способна на высокую степень применения своих 

возможностей, осознания новых путей развития и своего места в них. 

Следовательно, грамотно выстроенная информационная работа должна 

сформировать социально активную личность молодого человека, способного 

получать, перерабатывать и анализировать большие объемы информации, 

формируя собственное мнение на происходящие процессы в обществе. По 

мнению  М.Н. Извекова, в науке появляется такой термин, как информационное 

мышление, которое становиться главным условием социализации личности, 

становления нового поколения, способного преодолеть сложнейшие кризисные 

ситуации [1, с. 115]. 

В этом направлении молодежная политика призвана интегрировать 

государственные и негосударственные ресурсы, и направить их реализацию в 

зависимости от основных приоритетов, обеспечивая системное вовлечение 

молодежи в многообразные социальные практики и развитие навыков 

самостоятельной жизнедеятельности [2].   

Основным результатом, в этой связи, должна стать комплексная система 

информационных ресурсов, способствующая доступности и прозрачности в 

процессе информирования молодежи о возможностях их развития в России и в 
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мировом сообществе, продвижение культуры применения созданных в стране 

возможностей личностного и общественного развития. Подобная система 

вовлечения и информирования  молодого человека позволит ему в полной мере 

реализовать свой потенциал и укрепит его уверенность в своих возможностях и 

своѐм будущем. Подобная информационная система должна генерировать 

создание сети Информационных молодежных центров, функциональная 

направленность, которых эффективно решает следующие задачи:   

– создание и развитие банка данных по основным направлениям 
молодѐжной политики, ее базовым программам;  

– проведение мероприятий в области информирования молодежи; 
– написание методической литературы в области информационного 

обеспечения молодежи;  

– выпуск периодических печатных и электронных изданий о реализации 
ГМП;  

– помощь в организации научных исследований в области реализации 
ГМП, обеспечение сбора, обработки и анализа информации о состоянии 

молодежной среды;  

– создание и обслуживание системы интернет - порталов органов 

молодежной политики;  

– информационно-справочное обслуживание молодых людей;  

– обеспечение эффективной и оперативной коммуникационной среды 
для субъектов реализации ГМП.  

Эффективность поставленной задачи во многом определяется и 

деятельностью независимых СМИ, особенно направленных на молодежь. 

Недостаточность или некорректность информационного обеспечения 

отрицательно влияет на развитие мышление российской молодежи и общество 

в целом и, следовательно, на степень их удовлетворенности ходом реализации и 

результатами ГМП. 
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Социальные конфликты предваряет определенная стадия возникновения 

и развития противоречий во взаимодействии людей, социальных групп, соци-

альных институтов в обществе с различными, а нередко и противоположными 

интересами, потребностями, взглядами социальных общностей и индивидов на 

настоящее свое положение и предлагаемыми социально-экономическими мера-

ми по его изменению. 

Проблема исследования феномена конфликта в различных обществах 

имеет свою традицию в трудах социальных мыслителей, философов, социоло-

гов. Так, значительное внимание теории конфликта уделено социологами: 

М.Вебером, Э.Дюркгеймом, Т.Парсонсом, Н.Смелсером, Р. Дарендорфом и др. 

На рубеже ХХ и ХХI веков внесли свой весомый вклад российские уче-

ные, опубликовавшие ряд учебников по конфликтологии вообще и по социоло-

гии конфликта, в частности. Среди авторов А.Г. Здравомыслов, Б.А. Исаев, 

О.В. Галустова, А.Я. Кибанов и др. 

Усилиями ученых разработаны многие фундаментальные проблемы 

конфликтологии и социологии конфликта, специальная социологическая теория 

конфликта, что создает базу дальнейших исследований функционирования и 

разрешения конфликтов в новых сложных социально-экономических условиях 

российского общества. 

Устойчивое общество, его стабильность базируется на гражданском со-

гласии, гражданском мире и эта необходимость имеет больбшую остроту имен-

но в кризисные периоды общественного развития. А возможность достижения 

такого положения связана с разумным, справедливым решением социально-

экономических, межнациональных, политических проблем. При возникновении 

же конфликтных ситуаций цивилизованное их разрешение без ущемления той 

или другой стороны. 

Обозначим наиболее острые, на наш взгляд, проблемы, подпитывваю-

щие социальные конфликты. Среди них стоит подчеркнуть системные противо-

речия как «горячий» потенциал для возникновения новых конфликтов. Так, 

бедность, снижающийся уровень жизни людей несет в себе унижение человека, 

а нередко, безысходность. Все это, в свою очередь, имеет продолжительно ла-

тентный конфликт, но он не нейтрален к гражданской позиции человека и от-

ношению его к власти и обществу. 

Социальное благополучие не может быть признано таковым в обществе 

при низком уровне заработных плат и пенсий и ускоряющейся инфляции. 
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Безусловно, этому есть веские причины в данный современный период, 

но социальный конфликт не возникает и не исчезает внезапно. Он имеет целый 

ряд негативных проявлений для общества. 

В данном материале мы обходим те позитивные моменты, которые, без-

условно, возможны при условии своевременного и успешного разрешения воз-

никающих социальных конфликтов. 

Наша задача – обратить внимание на накопление негативного потенциа-

ла социальными группами и отдельными индивидами, вынужденными жить в 

условиях формирующегося социального конфликта. 

Всем очевидно, что в современном обществе нарастает социальная ди-

станция, отношение отчужденности, недоступности между членами различных 

социальных страт. Это воспринимается элитой, властью общества как неизбеж-

ная «данность», но осуждаемая другой, значительно большей частью населения 

страны. 

Социальная дистанция обусловливает и социальную замкнутость. С од-

ной стороны идет процесс увеличения преимуществ своего положения узкой 

прослойкой населения, монополизируются ресурсы и возможности, что опре-

деляет совершенно другой, неизмеримо высокий уровень и качество жизни. 

 С другой стороны, вхождение в эти социальные группы недоступно 

большому числу молодых людей. 

Внешние по отношению к индивиду, группе людей противоречия, раз-

личные виды личностных противостояний, неудовлетворенность, недооценен-

ность в процессе трудовой деятельности снижают мотивацию к труду, создают 

напряжение, нервные срывы, стрессовые состояния. Все это, как правило, по-

буждает к социальному конфликту. 

Человеку всегда и везде присуще стремление к справедливости. Оно со-

провождает его пожизненно. Пренебрежение справедливостью, в том числе су-

дебной, закладывает межличностные, межгрупповые конфликты различной 

остроты и диктуют мотивы поведения человека нередко в непредсказуемой 

форме 

Современная социальная, политическая, национальная, экономическая 

сферы жизнедеятельности российского общества дают новый материал, связан-

ный с проблематикой конфликтности, ее понимания, предупреждения и разре-

шения. Новые условия, возникшие в обществе за последние годы, обусловили 

необходимость внимания исследователей не только к дальнейшей разработке 

теоретических проблем конфликтологии, но и в не меньшей мере к прикладным 

аспектам. 

Современная конфликтология нуждается в эмпирических исследованиях 

с практическим применением их результатов. Кроме того, необходима профес-

сиональная подготовка специалистов, финансирование прикладных исследова-

ний. 
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Статью о Молодежном парламенте и его исторических аспектах мне хо-

телось бы начать с определения молодежи. Так как, в отечественном общество-

ведении долгое время молодежь не рассматривалась как самостоятельная соци-

ально-демографическая группа: выделение такой группы не укладывалось в 

существовавшие представления о классовой структуре общества и противоре-

чила официальной идеологической доктрине о его социально-политическом 

единстве. 

Молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации, усва-

ивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, профес-

сиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости от кон-

кретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут коле-

баться от 16 до 30 лет. Именно это  определение было дано в 1968 г. В. Т. Ли-

совским.  

Рассматривая деятельность молодых групп населения, более подробно 

остановимся на деятельности молодых парламентариев и предпосылках к со-

зданию молодежного парламента. 

Исследование молодежного парламентаризма в России, на данный мо-

мент, является весьма актуальным. Это объясняется в первую очередь потреб-

ностью вовлечения молодежи в формирование гражданского общества, право-

вого и демократического государства в Российской Федерации. Именно моло-

дое поколение, которое выросло в период реформирования российского госу-

дарства, именующийся «перестройкой» имеет собственные, взгляды на то, ка-

ким должно быть идеальное, для каждого гражданина,  государство.  

Молодежный парламентаризм имеет свои социально-исторические кор-

ни. В России он появился во многом в связи с тем, что возникла необходимость 

заполнить ту нишу, которую раньше занимали комсомольские структуры. В ос-

нову  изучения вопроса о создании молодежного парламента лег исторический 
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опыт комсомола. Данное исследование предполагает объективные оценки как 

опыта в целом, так и отдельных этапов его накопления. Важно заметить, что 

комсомол на рубеже 80– 90-х гг. ХХ века заложил основы современного отно-

шения к молодежи.  

Среди положений, выдвинутых по инициативе комсомола есть и по-

прежнему актуальные, и нуждающиеся в практической реализации: такие как 

создание государственных структур по работе с молодежью, решение вопросов 

финансирования и кредитования молодых семей, опыт работы по трудоустрой-

ству и другие. Положительным опытом комсомола является  воспитание моло-

дежи в духе патриотизма, вовлечение в активную патриотическую и государ-

ственную деятельность, толерантность к другим народам и вероисповеданиям, 

труд на благо общества, взаимопомощь. Эти стремления к духовному совер-

шенствованию должны быть востребованы и в других формах.  

Новый этап формирования гражданского общества в России начался с 

середины 90-х годов, в котором первоочередное значение играет вовлечение 

молодежи в процесс принятия политических решений.  

Сегодня властные решения принимаются без учета мнения тех, кому 

жить с последствиями данных решений. Важно заметить, что сведения о воз-

растном составе лиц, выполняющих ответственные функции в разных сферах 

жизни, как правило, не публикуются. Практика в реальности же показывает, 

что молодежь слабо представлена и в других управленческих системах, обеспе-

чивающих экономическое, социальное и культурное развитие страны.  

В связи с деятельностью в  Молодежном парламенте, современная мо-

лодежь может принять участие в процессе принятия важных политических и 

управленческих решений и реализации самостоятельных политических дей-

ствий.  

Изучая опыт деятельности Молодежного парламента на федеральном 

уровне, не менее острый интерес вызывает и региональный аспект молодежно-

го парламентаризма в аспекте государственной молодежной политики.  

Согласно Постановлению о «Создании Молодежного парламента» Сара-

товской областной Думы от 22 февраля 2006 года № 51-2022 на территории Са-

ратовской области учрежден и действует Молодежный парламент при Саратов-

ской областной Думе.  

Молодежный парламент - это общественный, коллегиальный, консуль-

тативный, совещательный орган при Саратовской областной Думе, в его состав 

входят представители муниципальных районов области, студенты высших 

учебных заведений. Именно такое определение принято для Молодежного пар-

ламента в Саратовской области.  

Согласно постановлению, членом Молодежного парламента является 

гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет включительно, 

проживающий на территории области. 

В состав Молодежного парламента при Саратовской областной Думе  

делегируются: 

– шесть представителей от муниципального образования "Город Сара-
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тов" (по одному от каждого района); 

– по два представителя от Балашовского, Балаковского и Энгельсского 
муниципальных районов; 

– по одному представителю от иных муниципальных районов и город-
ских округов; 

– по одному представителю от региональных отделений политических 
партий; 

– по одному представителю от государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, находящихся на терри-

тории г. Саратова.  

В состав Молодежного парламента при Саратовской областной Думе 

входит 48 человек. 

Основной задачей молодых парламентариев является анализ федераль-

ного, регионального законодательства, разработка проектов нормативно-

правовых актов. Вместе с выполнением своей основной задачи Молодѐжный 

парламент при Саратовской областной Думе проводит просветительскую дея-

тельность в широкой молодежной среде, направленную на повышение право-

вой культуры и общественно-политической активности молодежи. Так они 

приобщают молодежь к парламентской деятельности и предоставляют молоде-

жи возможность на практике подготовиться к социально значимой деятельно-

сти. 

За 2015 год члены Молодежного парламента при Саратовской областной 

Думе подготовили и провели ряд общественных мероприятий. А именно были 

проведены следующие мероприятия: 

17 февраля в парламентском центре Саратовской областной Думе состо-

ялось заседание «круглого» стола, приуроченное к близящейся годовщине 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне, на тему «Сохраним в памяти 

героев Отечества» 

С 1 февраля по 30 марта активисты Молодежного парламента провели 

мониторинг мемориалов Вечного огня во всех муниципальных районах  

10 марта Молодежный парламент при Саратовской областной думе 

провел пленарное заседание, посвященное 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне.  

27 марта в СГТУ имени Ю.А.Гагарина состоялся молодежный форум, 

посвящѐнный проблемам и перспективам развития предпринимательства в 

молодѐжной среде. Отдельная секция работала под руководством Молодеж-

ного парламента при Саратовской областной Думе  

30 апреля, в Саратовской областной Думе состоялось заседание «круг-

лого стола» на тему «Организация контроля при проведении ЕГЭ: проблемы 

и перспективы».  

31 мая члены Молодежного парламента при Саратовской областной 

Думе  посетили ГБУ СОО «Социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних «Возвращение». Для воспитанников было подготовлено  
культурно-развлекательное мероприятие «Встречаем лето вместе!», посвя-

щенное празднованию «Дня Защиты детей» 
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29 октября в парламентском центре Саратовской областной Думы со-

стоялось заседание  «круглого стола» на тему: «Алкоэнергетики: молодежь 

против».  

Учитывая все вышеперечисленное можно говорить о том, что совре-

менная молодежь может справиться с решением различных задач. Принимая 

участие в строительстве гражданского общества, в принятии управленческих 

решений современная молодежь ставит перед собой цель уравновесить власти 

государства, частных лиц, независимых общественных организаций, создать 

системы всеобщей правовой грамотности, активно участвовать в законотвор-

ческой деятельности, а не числиться там для отчетов  старших коллег. Моло-

дое поколение быстрее адаптируется  к стремительно изменяющимся услови-

ям жизни общества, они начинают политическую жизнь в условиях, которых 

не знали представители старшего поколения, их ожидания и идеи устремлены 

в будущее, а не тормозят развитие, оглядываясь на опыт предыдущих лет. 
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Обращение к истории отечественной социологической мысли в лице П. 

Сорокина – это и возможность прикоснуться  к его социальному наследию, и 

проблемам изменения в отечественном развитии. Предложенные им подходы к 

исследованию общества весьма продуктивно для существенного понимания 

современности.  

Среди значительной группы философов, социологов-позитивистов конца 

XIX в. – начала XX в., обращавшихся к этой проблеме, по общему признанию, 

―звездой первой величины‖ является русско-американский социолог Питирим 

Сорокин [1,c. 5-23]. Исторические перипетии его жизни были обусловлены как 

сложными обстоятельствами уходящего XX в. – эпохи войн, революций, 

радикального преобразования социальной, политической, культурной жизни 

России и всего мира, так и особенностями его личности.  

Остановимся на наиболее актуальных воззрениях Питирима Сорокина, 

которые нам помогут правильно понять и оценить современное состояние 

общества. Прежде всего, обратим внимание на его теорию о социальном 

поведении, которая  связана с изучением мотивов, влечений, ценностей, целей 

и других факторов сознания людей. В эмпирических исследованиях, 

проводимых в рамках этого направления – в индивидуальной социологии 

используются идеи психоанализа о структуре личности, факторах личностного 

конфликта и путях его преодоления. Это является основой теории, 

―человеческих отношений‖. Усматривая источники взаимодействия взглядов, 

верований и эмоций людей, представители различных направлений предлагают 

различные способы их решений. ―Социальный бихевиоризм‖ дает 

рекомендации относительно манипулирования ―открытым поведением‖, т.е. 

поступками людей, выработку у них сознательного подчинения существующих 

социальных порядков. В нашем современном обществе, благодаря средствам 

массовой информации, прекрасно удается манипулировать ―открытым 

поведением‖ наших граждан, не говоря о том, что случилось на Украине. 

Проблема социального поведения и взаимодействия индивидов и 

групп – центральная в социологии П.Сорокина. В процессе взаимодействия 

группы индивидов происходит взаимный обмен опытом; образуется 

постоянный поток психического взаимодействия – обмен ощущений, 

восприятий, представлений и т.д., из которого, в конце концов, и получается 

мир понятий. Мы видим, что теория факторов, взаимодействие, 

психологическая мотивация поведения, легли в основу социологической 

концепции П. Сорокина.  

Логику феномена взаимодействия П.Сорокин видит с учетом 

достижений естественных и социальных наук его времени. Особое внимание он 

акцентирует на роли потребностей, среди которых он выделил следующие: 

удовлетворение голода и жажды, половая (размножения), индивидуальной 

защиты, групповой самозащиты, движения, дыхания, обмена веществ, сна, 

раздражения избыточной энергии (игры), потребность общения, себе 

подобными, интеллектуальной деятельности, чувственно – эмоциональных 

переживаний, волевой компонент. 
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Явление взаимодействия людей – суть явления отличного от других 

видов взаимодействия. При этом под социальным взаимодействием он 

понимает социальную связь, имеющую психологическую природу и 

реализующуюся в сознании индивидов, выступающую в то же время по 

содержанию и продолжительности за его пределы [2, с. 18]. Но специфический 

характер явления не сводится к чисто психологическим и биологическим или 

психофизическим явлениям. В ―Системе социологии‖ Сорокин рассматривает в 

качестве простейшей модели социальное явление.  

Взаимодействующие индивиды составляют коллективное единство, а 

наличность и взаимодействие выделяет их из среды остальных, так же как и 

интенсивность, их взаимодействия. Обращая внимание на различную степень 

взаимообусловленности поведения (и переживаний сосуществующих 

индивидов) П. Сорокин строит целую пирамиду коллективных единств, в 

пределах одного и того количества индивидов (населения) [2, c. 21] . 

Индивиды, одинаковой интенсивности взаимодействия, например, 

религиозной, экономической, семейной, научной и т.д. могут образовывать не 

одно, а несколько отдельных единств. Их могут связывать и единство 

верований, сходство политических взглядов, подчиненность законам и органам 

власти, принадлежность к одной семье и т. д. Поведение индивида может быть 

обусловлено его начальством с одной стороны, членами семьи с другой, 

ближайшими друзьями с третьей и т.д. 

Вот эта социальная однородность процессов взаимодействия связана с 

―многообразием коллективных единств, образуемых различно 

комбинирующихся индивидами – с одной стороны, с другой принадлежностью 

каждого индивида не к одному, а ряду реальных совокупностей. Итак, 

необходимой базой бытия любого коллективного единства, образуемого рядом 

индивидов, служит наличность более тесного взаимодействия между ними, 

выделяющего их из среды других индивидов. Там же, где нет такой базы, там 

нет и реального коллективного единства, оно в этом случае мнимое‖ [2, c. 23]. 

Важное значение здесь имеет социальная активность субъекта взаимодействий, 

которая является непременным компонентом социальных отношений. Индивид 

может в такой же мере влиять на среду, как и среда на индивида. Именно этот 

фактор позволяет фиксировать огромное многообразие социальных типов 

взаимодействий, которое мы наблюдаем в реальной жизни. В результате 

взаимодействий создаются различного рода социальные структуры, которые 

обладают различным уровнем стабильности; от национальных объединений до 

неформальных групп и случайных контактов (например, пассажиры одного 

автобуса).  

Итак, межличностное взаимодействие индивидов является элементом 

образования групп и общества, а общественная жизнь представляет собой 

систему различного рода взаимодействий.  

Поскольку П. Сорокин признает жизнь человека как абсолютную 

ценность, то и одним из главных пунктов социально-правовой проблематики - 
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идея свободной, автономной личности. Следуя этому принципу, в качестве 

высшей ценности истории Сорокин провозглашает ―равноправную 

человеческую личность‖. Личность же является одним из центральных понятий 

его социологической доктрины. Считая, что только взаимодействие многих 

индивидов можно считать упрощенной и маленькой моделью громадного и 

сложного механизма общественных явлений, Сорокин выступает против 

рассматривания человеческого индивида как простейшего социального 

феномена. Таковым может быть только личность, которую он определяет как 

душу индивида, ―как отражение и результат характера социальной 

группировки‖, к которой он принадлежит [4, с. 135]. 

Личность по убеждению Сорокина не только высшая этическая 

ценность, но и подлинная социальная индивидуальность: ―Только она – 

подлинная реальность, действующая, мыслящая, страдающая и 

наслаждающаяся, только она и ее судьбы могут быть правильным критерием 

прогресса [7, c. 17].  

Изменение характера, нравственных императивов, образа мышления 

человека, при переходе из одной социальной группы в другую, по мнению 

Сорокина, неизбежно и фатально [6, c. 446]. Признание факта мобильности 

личности, отождествление ее с социальной точкой в системе социальных 

координат, позволяет Сорокину ―снять‖ традиционную дилемму ―личность-

общество‖ [3, c. 147]. Не может, считает он, возникнуть состояние 

противостояния личности и общества в силу бесконечного множества 

взаимодействий, взаимосвязей, взаимозависимостей человека с человеком в 

рамках общества. Согласно П.Сорокину, ―неверная предпосылка единой 

социальной связи... неверно, что индивид принадлежит к единому обществу... 

неверно, что существует какое-то единое общество, гармонизирующее или 

противостоящее личности‖. [3, c. 157]. Потому, что он определяет свободу как 

справедливость, как гарант неотчуждаемости и нерушимости прав и 

обязанностей по отношению друг к другу и означает ту сферу социальной 

действительности.  

В этой системе законов историческому закону освобождения личности и 

ростам ценностей, Сорокин отводит особую роль. 

Первое проявление закона роста личности это проявление и рост его 

индивидуальности‖. История ―убедительно подтверждает факты освобождения 

личности и превращения ее в высшую социальную ценность... Личность... 

становится мерой всех вещей‖. Сорокин убежден: ―Только то право, та религия, 

та семья, так экономическая и социальная организация общества имеют 

будущее, которые не противоречат интересам личности и благоприятствуют ее 

всестороннему развитию‖. [2, c. 78]. 

Свободная, автономная личность рассматривается им как еще не 

достигнутый идеал общественного развития, но личность, как она существует в 

реальности, по убеждению Сорокина, есть существо зависимое, не способное к 

самостоятельности, нуждающееся в правовой защите. Примечательно, что, 
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размышляя над проблемой правовой защищенности индивида, Сорокин ставит 

вопрос о роли государства в развитии личности, индивидуальности и весьма 

пессимистически оценивает перспективы развития свободы в обществах, где 

государство берет на себя регулирование большинства сфер общественной 

жизни. В обществах такого типа возможны лишь централизация, 

государственный деспотизм и официальный бюрократизм‖.  

Обращаясь к вопросу об общественных преобразованиях, 

способствующих развитию индивидуальности и личной свободы, Сорокин 

вновь сталкивается с дилеммой ―личность-коллектив. Однако, благоприятных 

условий для развития личности в современных коллективах нет, они только 

стоят на пути модернизации экономической и политической систем, 

формированием правового государства и гражданского общества. 

(Необходимость изменения Конституции 1993 года).  

Права и законы должны быть направлены на социально-правовое 

развитие демократии. 

Питирим Сорокин предлагал также пути выхода из кризисов и 

быстрого восстановления экономики. Но, особенно актуальными являются 

три урока П. Сорокина. 

1. ―Ни одно даже самое стабильное и традиционное ориентированное 

общество не несет в себе гарантий постоянства нравственных устоев. 

Нравственная культура ―взращивается‖ заново каждым новым поколением и 

потому требует к себе бережного отношения. Она уничтожима и уничтожаема 

столь же легко, как и все иные плоды культуры‖.  

П.Сорокин считал, что культурные, и этические, и правовые нормы 

потеряли свой престиж. Их все больше и больше рассматривают как дымовую 

завесу, скрывающую прозаические интересы, эгоистические желания и 

особенно страсть к материальным ценностям. Даже отдельные культурные 

достижения в наши дни в неразвитой социальной среде, какими бы 

значительными они не были, еще не определяют собой уровень культуры  в 

целом. Опережение культурой всех  других общественных сфер, чтобы быть 

длительными, стабильными и социально эффективным, должно базироваться на 

прогрессе всего общества. В историческом плане такой прогресс очевиден и 

культура получает дополнительные импульсы для своего поступательного 

преемственного развития. 

Утратив свою действенность, они открыли путь грубой силе; отсюда – 

современное ―право, сильного‖. Именно в этом - основная черта современного 

кризиса в праве и этике.  

П. Сорокин обнаруживал в нашей все возрастающей неспособности 

управлять ходом социально-культурных процессов, несмотря на 

оптимистический лозунг эмпиризма: знать, чтобы предвидеть, чтобы 

властвовать.  

П. Сорокин решительно выступал за возвращение, за утверждение 

абсолютных ценностей. 
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2. ―Катастрофы не возникают на пустом месте из ничего. Их появление 

обозначает ―неполноту человеческого опыта‖ наличие глубинных противоречий 

в социальной структуре общества, которые рано или поздно заявили бы о себе‖ 

[5, c. 56].  

Трудности преодоления кризиса состоят в том, что выйти из него на 

основе частичных реформ современная цивилизация не может. Требуются 

коренные преобразования и полная замена всей существующей системы 

социальных и культурных ценностей. По мнению Сорокина, мы должны 

побудить политиков к поиску общего соглашения на демократических основах 

и во имя сохранения цивилизации идти на взаимные компромиссы.  

3. ―Социология должна диагностировать и лечить социальный 

организм, а отнюдь не требовать в экзистенциональном отчаянии 

малоплодотворном по своему характеру‖. [5, c. 58]. 

Определение путей демократического развития нашего общества, 

пределов вмешательства государства в экономическую и социальную сферы, 

обеспечение регулирующей роли государства в распределении собственности, 

призванном создать условия равенства граждан, возможность социального 

перемещения. Официально не закрыты каналы мобильности, перемещение 

членов общества из одной страты в другую, а фактически почти не 

используются. Поэтому необходимо расширить социальные функции 

государства, и это означает возложение на него ―миссии общественного 

служения‖, возрастание ответственности государства перед гражданами за 

создание достойных социально-правовых условий его жизни. 

Таким образом, рассмотрев, лишь некоторые актуальные воззрения 

Питирима Сорокина на современное общество мы пришли к выводу, что 

решение проблем в обществе видится в становлении гражданского общества и 

правового государства, что позволит вернуться в лоно цивилизованного 

развития, создать достойные условия жизнедеятельности. Прежде всего, 

следует отметить обоснование П.Сорокиным роли государства и права в жизни 

общества и личности. 
 

Список литературы 
 

1 Сомоногов А. Ю. Судьба и пророчества Питирима Сорокина. // Сорокин П.А. 

Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 5-23 

2.  Сорокин П.А. Социология. Т. 1, 2, С. 18-33. 

3  Сорокин П.А. Элементарный учебник. Ярославль,1920. С.147.-205 

4. Сорокин П.А. Система социологии. Пг.: «Колос»,1920. Т.1. Социальная аналитика. 

Ч.2. С.135-450  

5.Сорокин П.А. Начало великой ревизии. // Вестник высшей школы. 1991. № 9. 

6.Сорокин П.А. Социальная аналитика.  Пг., 1920. Ч. 2. С. 446. 

7.Сорокин П.А. Проблема социального равенства. Пг., 1917. С.17. 

 

 

 



268 

 

УДК 316.47(063) 
 

ПРОБЛЕМЫ И РЕСУРСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКОЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
М.Ю. Мореханова, Е. В. Ильинская  

Институт аграрных проблем РАН, г. Саратов 
 

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия органов сельского местного 

самоуправления и общества, возможности развития партнерских взаимоотношений. В статье 

представлены результаты экспертного опроса руководителей муниципальных образований 

Саратовской области и рекомендации по совершенствованию социально-экономической му-

ниципальной политики на селе. 

Ключевые слова: муниципальная власть, экспертный опрос, социальная напряжен-

ность, местное самоуправление, муниципально-частное партнерство, сельские муниципаль-

ные образования, разрешение социально-экономических конфликтов. 
 

PROBLEMS AND RESOURCES OF INTERACTION OF THE RURAL 

 MUNICIPAL AUTHORITY AND THE SOCIETY 

M.Y. Morekhanova, Y.V. Ilyinskaya 

Institution of Science Institute of Agrarian Problems  

of the Russian Academy of Sciences, Saratov  
 

The paper addresses the issues of interaction of the rural local self-government bodies and 

the society, and the opportunities of developing partner relations. It also presents the results of the 

expert survey of the leadership of the municipal units of Saratov Oblast and recommendations on 

improving the social-economic municipal policies in the countryside.  

Keywords: municipal authority, expert survey, social tension, local self-government, mu-

nicipal-private partnership, rural municipal units, resolution of social-economic conflicts  
 

Проблема взаимодействия муниципальной власти и общества на селе 

продолжает оставаться актуальной на протяжении уже многих десятилетий. 

Местное самоуправление является элементом публичной власти и имеет одина-

ковое отношение, как к властным структурам, так и к гражданскому обществу. 

Здесь имеет место двойственность институциональной природы, то есть мест-

ное самоуправление является и институтом гражданского общества, и частью 

государственного управленческого аппарата. Все это вносит в механизм соци-

ального-экономического взаимодействия общества и муниципальной власти 

определенные особенности и сложности, особенно на селе. С одной стороны, у 

местного самоуправления есть некоторая независимость от органов государ-

ственной власти, а с другой стороны - возможность применения аппарата госу-

дарственного давления, воздействия и общения с жителями поселений без по-

средников. 

Особое место в развитии и функционировании сельских муниципалите-

тов занимают механизмы различного партнерского взаимодействия: социальное 

партнерство и муниципально-частное партнерство. Социальное партнерство 

предполагает конструктивный диалог между муниципальной властью, обще-

ством и представителями бизнеса (работодателями) в целях решения ключевых 

проблем и развития поселения в целом. Результатом деятельности, как правило, 

является заключение трехстороннего соглашения с выработкой конкретных 

направлений действий и мероприятий. Партнерство обязательно должно быть 
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выгодно населению сельского муниципалитета и каждой из сторон, тогда это 

обеспечит достижение так называемого «синергетического эффекта» при реше-

нии социальных и экономических проблем. Муниципально-частное партнер-

ство реализуется в том случае, когда муниципальная власть привлекает сред-

ства частных партнеров (представителей бизнеса, фермеров, личных подсобных 

хозяйств) для выполнения работ по строительству либо эксплуатации, рекон-

струкции объектов социальной значимости, а также предоставление публичных 

услуг с их использованием. На селе очень часто имеют место неформальные 

формы партнерства. В таком случае не заключаются письменные соглашения, а 

договоренности и обязательства закрепляются в устной форме, что в некоторых 

случаях отражается на их социальной эффективности. 

Наличие значительного количества социальных и экономических про-

блем в сельских поселениях ведет к социальной напряженности на этих терри-

ториях, возникновению конфликтов различных видов и форм проявления. К 

сожалению, представители муниципальной власти часто не готовы к принятию 

эффективных решений для разрешения и предотвращения конфликтных ситуа-

ций. 

Основные факторы роста социальной напряженности в муниципальных 

образованиях сельских территорий высокий уровень безработицы, безысход-

ность ситуации, отсутствие перспективы, низкий уровень жизни, рост социаль-

ного и экономического неравенства [2]. Все это ведет к росту разочарования 

жителей в работе органов муниципальной и государственной власти. К этому 

добавляется ряд проблем самой муниципальной власти: дефицит сельского 

бюджета, кадровое обеспечение [1], слабая социальная сфера, низкая социаль-

ная активность, маргинализация населения, низкая предпринимательская ак-

тивность, вымывание активного населения. 

В 2015 году авторами был проведен экспертный опрос руководителей 

муниципальных образований (МО) Саратовской области. Всего в опросе при-

няли участие 70 человек. Целью экспертного опроса было выявление проблем 

социальной напряженности, особенностей взаимодействия местного само-

управления и населения, основных причин и частоты конфликтов, возможно-

стей и особенностей разрешения конфликтов.  

При оценке частоты различных видов конфликтов в муниципальных об-

разованиях каждый третий участник опроса отметил, что у них никогда не 

встречались конфликты между постоянными жителями и трудовыми мигранта-

ми (35,7%) и между этническими группами (35,7%). Более того, на вопрос о 

конфликтах между постоянными жителями и трудовыми мигрантами 27,1 % 

человек ответили, что конфликты встречаются очень редко, 18,6% – редко, 

2,9% – часто и 15,7% – затруднились ответить. Между этническими группами 

конфликты происходят редко – 21,4%, очень редко – 27,2%, затруднились отве-

тить – 17,1%, а «часто происходят» ни один опрошенный не отметил.  

Среди основных причин конфликтов на первом месте стоит тяжелая 

экономическая ситуация, эту причину отметили 67,6% опрошенных. На втором 

месте – девиантное поведение (пьянство, алкоголизм, наркомания). Этот пункт 
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отметили 63,2% экспертов. На третьем и четвертом местах (по 58,8%) находят-

ся такие причины как дефицит рабочих мест и низкий уровень правовой куль-

туры. Пятое и шестое место занимают такие причины как: неуважение местных 

традиций со стороны приезжих (25,0%) и несовершенство трудового законода-

тельства (23,5%). Далее следуют: столкновение интересов различных групп 

(18,6%); низкое качество товаров и услуг (16,7%); высокий уровень социально-

экономической дифференциации (16,2%) и нерешенность вопросов земельной 

собственности (16,2%). На последнем месте среди основных причин конфлик-

тов по результатам опроса находится предвзятое отношение к мигрантам со 

стороны местного населения – 4,4%
1
. 

Среди мер, которые могли бы повысить эффективность местной власти в 

предотвращении и разрешении конфликтов ведущие позиции отводятся обуче- 

нию сотрудников технологиям разрешения конфликтных ситуаций (46,9%) и 

проведению комплексного мониторинга социальной ситуации (39,1%). Это 

объясняется тем, что местная власть на практике мало знакома с реальной со-

циальной ситуацией своего поселения и в случае возникновения конфликтов, 

не всегда знает механизмы и возможности их разрешения. Руководителям не 

хватает знаний и технологий выхода из различных конфликтных и кризисных 

ситуаций.  

Для решения проблем взаимодействия муниципальной власти и сельско-

го населения представляется необходимым:  

– органам местного самоуправления активнее осуществлять взаимодей-

ствия с ассоциациями и союзами производителей, самим способствовать созда-

нию таких союзов, профессиональными союзами;  

дополнительно к бюджетным источникам финансирования программ развития 

сельских территорий привлекать внебюджетные источники, особенно в рамках 

муниципально-частного партнерства;  

– проработать механизмы муниципально-частного партнерства на зако-

нодательном уровне – необходима более четкая и  ясная юридическая позиция 

по вопросам собственности, налогообложения и его структуры, урегулирования 

потенциальных конфликтов и интересов сторон партнерства; 

– обеспечить прозрачность конкурсных процедур доступа сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей и представителей частного бизнеса к меха-

низмам муниципально-частного партнерства;  

– повысить компетентность муниципальных служащих по вопросам

разрешения и предотвращения социальных и экономических конфликтов. 
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В статье рассмотрены теоретические парадигмы социально-трудового лидерства. 

Доказывается, что в современных условиях социально-трудовое лидерство представляет со-

бой форму проявления профессиональной культуры работников организации.     
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LEADERSHIP AS A FORM OF PROFESSIONAL CULTURE 

V.V. Nemolyaev 
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The article studies theoretical paradigms of social and work leadership. It proves that social 

and work leadership is a form of professional manifestation of employees' culture in modern condi-

tions. 

Keywords: social and work leadership, professional leadership, professional culture. 

В настоящее время в научной литературе представляется системный 

подход к социологическому исследованию лидерства работников организации. 

Приверженцы системной доктрины обосновывают, что развитие лидерских ха-

рактеристик человека осуществляется по тем же социологическим законам, что 

и развитие профессионального потенциала работника [1, с. 25]. Лидерство при 

данном подходе представляет собой инкорпорированный ресурс актора труда 

всякой организации (в том числе и военной). Лидерство является дополнитель-

ной профессиональной чертой персонала, характеризующей харизматический 

талант, стремление профессионально влиять на трудовой процесс, уверенным 

трудовым поведением [2].  

Развитие лидерства как формы профессионального потенциала акторов 

прослеживается в контексте практик потребления, семейного воспроизводства, 

образовательного целевого профессионального роста. При этом данный подход 

не предусматривает анализ процессов обновления харизматических способно-

стей человека как лидерских характеристик человека. Приверженцы системно-

го подхода абстрагируются от непосредственных лидерских свойств персонала 

и практически не уточняют новые проявления лидерской профессиональной 

культуры - интеллектуальные способности, ценности инновационных преобра-

зований, уверенность в трудовой деятельности, профессиональную и социаль-

ную активность, энергичность преобразовательской деятельности, мотивацию 

трудовой активности, профессиональную универсальность. Несложно заметить, 

что, новые современные лидерские качества персонала в рамках системных 

разработок остаются вне зоны анализа.  

В рамках системно-функционального подхода осуществляется попытка  

рассмотрения данных проблем. Так,  Ю. Быченко, акцентируя внимание на 

необходимости уточнения процессов устойчивого роста лидерского професси-

онального потенциала, констатирует, что становление лидерских качеств чело-

века труда является условием обеспечения устойчивого роста и саморазвития 
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инновационных систем общества. Впервые предлагается рассмотреть лидерство 

как форму профессиональной культуры работника в расширительном контек-

сте. Социальная система современной организации рассматривается в рамках 

проявления тех или иных характеристик работника: знаний, умений, компетен-

ций персонала, а также способностей к профессиональному лидерству, иннова-

ционной деятельности, творческой инициативе.  

Профессиональное использование лидерских качеств персонала способ-

ствует росту человеческого капитала, определяет капитализацию  человеческо-

го потенциала, превращение его «в реально существующий и действующий» [3, 

с. 62]. Лидерство представляет собой процесс, при котором работник имеет 

возможность и влияет на других сотрудников для обеспечения решения задач и 

достижения целей профессиональных групп, а также трудовой организации [4]. 

Поэтому лидерство внешне проявляется как форма профессиональной культу-

ры и определяется в рамках нескольких векторов социального взаимодействия: 

социального проявления, процесса влияния работника на других сотрудников, 

процесса взаимодействия и «достижения целей» [5, с. 7]. Аналогичное прояв-

ление лидерства представляют и другие зарубежные исследователи: стремление 

достигать целей, мотивацию лидерского поведения, честность, порядочность и 

прямоту, профессиональную уверенность, стремление к освоению профессио-

нальных знаний [6, с. 48-60]. 

В рамках расширительного подхода разграничиваются потенциальные 

лидерские качества (имеющие только неэкономическую сущность) и реально 

реализуемый лидерский профессиональный капитал персонала (имеющий как 

социальную так и экономическую сущность). Доказывается, что последний  

должен развиваться в процессе трудовой реализации лидерских трудовых  

свойств персонала. Лидерство здесь представляет собой форму профессиональ-

ного потенциала персонала. Оно характеризует один из аспектов профессио-

нальных способностей работников занимать передовые профессиональные (ли-

дирующие) позиции по направлению определенной профессиональной трудо-

вой деятельности. Формирование культурно-лидерского профессионального 

потенциала осуществляется в результате физического и духовного потребле-

ния, а также трудовой профессиональной деятельности человека труда. «Дан-

ное формирование может оцениваться на разных уровнях: 1) трудовых потреб-

ностей; 2) базовых ценностей, принципов и представлений; 3) стиля трудового 

поведения работников. Именно третий уровень и характеризует лидерские 

свойства стиля трудового поведения работников» [7, с. 142-143].  

Поэтому лидерство имеет двойственное проявление. С одной стороны, 

лидерство имеет социокультурные характеристики: интеллектуальные профес-

сиональные способности, уверенность трудовой деятельности, профессиональ-

ная активность, трудовая мотивация и инновационная энергичность, професси-

ональная мобильность, харизматический талант [8, с. 270-277]. С другой сторо-

ны, лидерство имеет статусное проявление: характеризует профессиональное 

положение работника в социальной организации, власть, способность и воз-
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можность индивида влиять на других сотрудников, доступ к процессам органи-

зации и управления трудовыми процессами.   

Таким образом, характеристика профессиональной культуры не может 

ограничиваться механическим набором профессионально значимых знаний, 

умений и навыков. Профессиональная культура имеет социокультурное широ-

кое проявление и дополняется социокультурными характеристиками работни-

ка-профессионала: профессиональными ценностями, традициями, нормами, 

принципами поведения, этикой, социальной ответственностью, профессио-

нальным опытом, способностями работников реализовывать значимые в данной 

профессии идеи, осуществлять поиск, систематизацию, обработку и обобщение 

ранее созданных знаний (в области того или иного профессионального труда). 

В целом профессионализм, как профессиональную культуру, характеризуют не 

только профессиональные трудовые способности личности, но и культура тру-

дового поведения, а также его потенциальные возможности творчески профес-

сионально мыслить, создавать духовные и материальные «ноу-хау». Професси-

ональная культура формируется в результате процесса широкого профессио-

нального образовательного развития личности, развития его духовности, роста 

научных, умственных способностей акторов. Социокультурное образователь-

ное развитие личности позволяет формировать интеллектуальный профессио-

нальный потенциал работников, обеспечивающий в последующем возможность 

вести им все более интеллектуально сложную профессиональную деятельность, 

связанную с аналитической, синтезирующей работой, абстрагированием, кон-

струированием, моделированием, проектированием трудовых практик. Профес-

сионализм как профессиональная культура может рассматриваться в потенци-

альной, а также социально реализованной формах. Профессиональная культура 

является социетальным показателем развития общества, выражающим уровень 

социально-экономического благополучия населения и характеризующим статус 

страны на международном уровне.  

Профессиональное лидерство, по сути, является формой профессио-

нальной культуры. Лидерская профессиональная культура характеризуется ин-

теллектуальными профессиональными способностями работника, умением его 

создавать инновационные знания, трудовой уверенностью, активностью и энер-

гичностью.   

Профессиональное лидерство объединяет структурное и статусное про-

явление формирования профессиональной культуры. Оно определяет взаимо-

связанные системные структурные и статусные характеристики лидерства: спо-

собность работников к профессиональной деятельности, связанной со сбором, об-

работкой и формированием инновационного знания, к профессиональному трудо-

вому их накоплению (обновление технологий, рост эффективности труда); 2) 

ценность инновационной трудовой деятельности, социальную ответственность, 

ориентацию на коллективные трудовые цели, ответственную трудовую реали-

зацию, развитие партнерства, взаимовыгодного взаимодействия на уровне ор-

ганизации в целом; мотивацию стремления к профессиональному лидерству 

(рост и совершенствование профессионализма, трудового авторитета, стремле-
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ние вести сотрудников организации к достижению организационных целей, 

трудовая уверенность, готовность к проявлению инициативы и взятия на себя 

ответственности за конечные результаты групповой профессиональной дея-

тельности). 
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В статье дается характеристика особенностей политической элитарности современ-

ного общества. Рассматриваются базовые тенденции и социальные механизмы, обусловли-

вающие трансформацию политической элитарности в условиях перехода к стадии постмо-

дерна в общественном развитии. 
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Продолжающиеся в современном обществе трансформационные про-

цессы затрагивают многие социальные явления. Не является здесь исключени-

ем и развитие различных элитных групп, прежде всего, политической элиты, 

занимающей ведущие позиции в социальной структуре.  

В современной теории элиты, как известно, даются разные еѐ определе-

ния. Представители меритократического направления в изучении элит видят в 
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ней сравнительно небольшую социальную группу, включающую специалистов, 

имеющих достижения в какой-либо сфере деятельности, и обладающих высо-

ким морально-нравственным потенциалом. Сторонники позиционных тракто-

вок элиты определяют еѐ как особый слой общества, который объединяет  лиц,  

достигших наивысшего уровня компетентности и занимающих высшие статус-

ные позиции в обществе [1].   

В целом, элиту можно определить как активную и наиболее влиятель-

ную в обществе, достаточно неоднородную социальную группу, включающую 

в себя выходцев из различных социальных прослоек, обладающих максимально 

выраженным профессионально-творческим потенциалом и располагающих со-

ответствующими ресурсами для воздействия на общество.  

Элитарность – особое состояние общественной системы, которое можно 

определить как совокупность ресурсных показателей, идентифицирующих эли-

ту. Их основу образует профессионально-творческий потенциал, синтезирую-

щий личностные характеристики (организаторские способности, навыки твор-

ческого мышления, манеру поведения и т.д.), статусно-функциональные харак-

теристики (элитарное образование, профессионализм, опыт и характер деятель-

ности в той или иной сфере общественной жизни и т.д.), социодуховные черты 

(элементы элитарной культуры).  

В целом, данный потенциал весьма неоднозначно проявляется в различ-

ных элитных группах. В духовной сфере  приоритет имеют личности, облада-

ющие, прежде всего, наивысшими социодуховными показателями, в том числе, 

творческими, морально-нравственными и интеллектуальными  задатками,  кре-

ативностью. В экономической сфере предпочтительны такие функциональные 

характеристики, как деловые качества руководителя, опыт хозяйствования. По-

литическая элита ориентирована, прежде всего, на власть, знание политики и 

механизмов принятия политических решений, и, следовательно, должна обла-

дать  политическим профессионализмом, который можно определить как высо-

кий уровень соответствующих (в первую очередь, политико-

профессиональных) знаний, административного  опыта, организаторских спо-

собностей и навыков, творческого мышления, проявляющихся в использовании 

их в политической практике и решении стоящих перед обществом задач [2, с. 

86].   

Показатели элитарности достаточно различны не только в отдельных 

элитарных группах, но и в общественных системах. Значительная  трансформа-

ция политической элитарности происходит в условиях перехода к стадии пост-

модерна в общественном развитии. Состояние постмодерна ряд исследователей 

справедливо определяют как комплексное состояние общества, отраженное в 

культуре, политике, науке, и связанное с господством информационного произ-

водства, смешением культурных архетипов, девальвацией ценностей, суть ко-

торого – в возрастании значения высоких технологий, виртуализации экономи-

ки и политики, росте стохастической неопределенности [3, с.103].   

Общественная нестабильность, сменяемая периодами стабильного раз-

вития, порождает разноплановость элитных показателей, стирание границ, 
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определяющих основу профессионально-творческого потенциала элитных лич-

ностей. Как уже отмечалось выше, одним из важных его показателей является 

высокий уровень и качество профессионального, прежде всего, политического, 

юридического, либо гуманитарного образования, о чем писали в своих трудах 

классики мировой и отечественной социологии Ч.Р. Миллс, Б.Н. Чичерин, Н.И. 

Кареев и др. Как показывает западный и отечественный опыт, наличие профес-

сионального образования пока не стало типичным для представителей полити-

ческой элиты. Так, в США только 6 % элитных деятелей имеют гуманитарное 

образование, в Германии – 2 %, а в Нидерландах нет ни одного государственно-

го служащего с гуманитарным образованием. Несколько лучше обстоят дела с 

юридическим образованием. Так, в разное время среди законодателей США в 

палате представителей был 51 % юристов, в Англии к ним относились 21 % 

парламентариев [4, с. 229].  

В российской политической элите, как показывает анализ 650 биографий 

представителей федеральной и 80 региональной элиты,  общее число гуманита-

риев составляло 18,7 %, экономистов – 13 %, юристов – 11,7 %, социологов – 8 

%, в то время как политиков-технократов насчитывалось 50 % политических 

деятелей [5]. Такие образовательные показатели, конечно, не были случайны-

ми, поскольку в значительной степени политическая элита концентрировала в 

своем составе политиков со значительным административным опытом. Данное 

явление характерно как для западных стран, так и (в большей степени в силу 

традиции) для современной России. Применительно к России данная группа 
представляет собой достаточно сложное социальное образование, в котором, 

прежде всего, доминируют «хозяйственники», представленные руководителями 

предприятий военно-промышленного и агропромышленного комплексов, мене-

джерами государственных и негосударственных фирм, административными 

служащими федеральных и региональных органов управления. На современном 

этапе их доля в составе российской политической элиты составляет 36 % [6].  

По сути, преобладание данной категории лиц с сильной административ-

ной доминантой во многом предопределяет имеющиеся у представителей со-

временной политической элиты профессиональные показатели. В результате в 

ней достаточно мало представлены такие важные профессионально-творческие 

креативные характеристики как неординарность мышления, способность к дей-

ствиям в условиях энтропии и политическая интуиция. Современным предста-

вителям элиты, как справедливо отмечает Н.Б. Биккенин, более свойственно 

аппаратное мышление, ориентированное на знание и понимание аппаратных 

механизмов  и особенностей функционирования госаппарата, чем государ-

ственное мышление, предусматривающее глубокое понимание потребностей и 

интересов общества и государства [7, с. 227]. Под влиянием трансформацион-

ных процессов в политической элитной среде все больше получают распро-

странение политики с предпринимательской (но не интеллектуально-

нравственной основой), культурным провинциализмом, далеким от истинного 

творчества.  
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Объективные предпосылки для данных процессов создаются не только 

вследствие трансформаций, происходящих внутри элиты. Многие из них имеют 

объективные основы в развитии определенных социальных групп, составляю-

щих современную социальную структуру обществ, их потребностей и запросов, 

а также процессе рекрутирования элит.  

Относительно первого фактора, изменений в социальных прослойках, 

составляющих базу элиты, можно с уверенностью говорить, что в обществе мо-

дерна, основу элиты, в частности  в России, составляли первоначально широкие 

интеллектуальные круги демократически настроенной интеллигенции, которые 

определялись в разные годы как «разночинцы», «реалисты» (если вспомнить 

Д.И. Писарева). При этом именно Д.И. Писарев в статье «Реалисты», характе-

ризуя представителей этой группы, писал, что они постоянно стремятся к поль-

зе и постоянно отрицают в себе и других такую деятельность, которая не даѐт 

полезных результатов. Под пользой он подразумевал реализацию «великой и 

немечтательной цели», работающей на благо всего человечества [8, с.22, 32-33]. 

В условиях общества постмодерна, как на Западе, так и в России, во 

многом социальной основой элиты является не интеллектуальная контрэлита, а 

различные прослойки «сервис-класса», а также слои, названные Г. Стэндингом 

«салариатом» и т.н. «квалифицированными кадрами» (profitians), имеющими 

ряд навыков, успешно выставляемых на рынок и много зарабатывающих в ка-

честве консультантов или независимых специалистов по контракту [9, с. 21]. 

Именно данные группы, в своем большинстве, как справедливо отмечает  ряд 

исследователей, ориентированы на броскость, моду, товарность различных об-

щественных и культурных форм. Их запросы во многом вынуждены учитывать 

представители современной политической элиты. 

Но не только данный фактор, как думается, находится в основе транс-

формации современной политической элитарности. Важное значение имеет и 

процесс отбора в данную группу, или политический рекрутинг. Говоря о со-

временной России,  отметим постепенно закрепляющийся комбинированный, 

или эклектичный способ отбора в элиту, связанный с размытостью его критери-

ев, их непубличным характером, нивелировкой меритократических принципов, 

значительно отличающийся от существовавших ранее в ряде западных и во-

сточных обществ, и бывшем СССР.  

В современной России, как уже отмечалось выше, произошел ряд изме-

нений в системе отбора в политическую элиту. В отличие от прежнего времени 

уже не требуется определенная социальная принадлежность, значительно 

уменьшилось число формальных требований к претендентам, а некоторые из 

них (в том числе, наличие значительного опыта административно-

политической деятельности и другие) перестали быть доминирующими (хотя и 

не исчезли совсем). В составе различных групп политической элиты (как пар-

ламентской, так и элиты, представляющей исполнительную власть) появляются 

политики моложе 30 лет. Широкое распространение получила выборная прак-

тика, которая, хотя и имеет ряд недостатков, придает больше легитимности 

представителям политической элиты.  
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Если в прежней системе, где действовала строгая самодисциплина, от 

политического деятеля требовалось четкое соответствие установившимся 

принципам, то в новой системе, утверждающей некоторую толерантность отбо-

ра кандидатов элиту, стал формироваться новый тип элитной личности, готовой 

и способной к постоянной мобильности и построению индивидуальной профес-

сиональной карьеры. В этих условиях, по сути, доминировавший ранее  адми-

нистративный карьерный тип стал существенно трансформировался и допол-

няться новыми, выступившими основой для появления двух моделей политиче-

ской карьеры современной политической элиты. Условно, вслед за американ-

ским советологом К. Фармером, рассматривавшим в своих работах формы ре-

крутирования элит, их можно определить как «естественные» и «искусствен-

ные» [10, с. 3]. В первом случае процесс вхождения в политическую элиту свя-

зан во многом с имеющимся у кандидатов личностным потенциалом и прохо-

дит в условиях неконтролируемой конкуренции, во втором – представители 

элиты повышают свой статус независимо от имеющихся у них способностей. 

Первая, естественная, модель карьеры современного элитного деятеля 

включает в себя такие формы, как профессионально-личностную и администра-

тивную. Вторая, искусственная, модель концентрирует командный и аутсай-

дерский (неспециализированный) типы. В современных российских условиях 

более типичным становится именно вторая модель,  характеризующаяся значи-

тельной вариативностью, отсутствием последовательных этапов, резкими, во 

многом скачкообразными карьерными траекториями, в большинстве случаев 

(особенно в аутсайдерском типе) не связанными с собственно политической 

сферой. На современном этапе численность таких категорий политиков, пред-

ставляющих другие сферы деятельности, достаточно велика и составляет 13 % 

(выходцев из корпоративных структур) и 24,9 % (из различных прослоек ин-

теллигенции). 

В целом, несмотря на такую тенденцию, говорить о стирании границ 

между элитой и массой, как полагали представители различных социологиче-

ских теорий постмодернизма и демократического элитизма, не приходится. Па-

радоксом современного общества постмодерна является то, что политическая 

элита по-прежнему остается в целом закрытой группой, но внешне стремится 

показать свою близость к управляемому большинству. Во многом это удается 

благодаря информационным технологиям, используемым представителями 

элиты и деятельности СМИ, создающими необходимые имиджи-симулякры. 

Одной из наиболее удачно используемых представителями современной 

элиты постмодерна технологий  выступает особый политический дискурс, ти-

ражируемый СМИ. Поскольку в условиях общества постмодерна резко снижа-

ется сама значимость целей, их политического обоснования, закрепляемого в 

программе, данное обстоятельство весьма успешно используют представители 

современной элиты, обращая внимание, прежде всего не на содержание про-

граммы, а на еѐ идеологическое сопровождение.  
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Политический дискурс, в частности,  современной отечественной элиты 

отличается ярко выраженным дуализмом. Для него характерны, с одной сторо-

ны, простота, образность, прагматизм и метафоричность, во многом детерми-

нирующие ярко выраженную персонифицированность и понятные для значи-

тельно числа представителей различных социальных слоев и групп. С другой 

стороны, несмотря на социальную риторику, как представляется, он не является 

внутренне обоснованным, ставшим базой социальных действий и поведения, а 

скорее внешне объективизированным, достаточно неоднородным и неодно-

значно воспринимаемым большинством населения. Результатом этого и высту-

пает особая форма политической зависимости населения, носящая все ещѐ 

внешний, односторонний, формально-обусловленный характер, свойственный 

во многом для экстенсивного, монолистического типа общественного развития.  

Подводя итог сказанному выше, отметим, что происходящие сегодня 

процессы трансформации политической элитарности весьма многоплановы, 

объединяют прямо противоположные тенденции, характерные для общества 

эпохи постмодерна.  Многие из них свидетельствуют не только о сохраняю-

щейся закрытости элиты, но и об увеличивающейся маргинальности показате-

лей данной группы, эклектичности еѐ состава и установок. Переход к иннова-

ционной модели развития политических элит возможен только при условии как 

глубинных преобразований в самой элитной группе, пересмотре еѐ базовых 

ценностных установок, изменении форм и моделей рекрутирования, усилении 

меритократических составляющих еѐ профессионально-творческого потенциа-

ла, так и  существенных изменений в самом управляемом социуме. 
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В статье рассматриваются особенности бизнес-элиты как особой социальной группы 

современного общества. Дается характеристика наиболее типичных моделей взаимодействия 

региональных бизнес-элит и институтов власти регионов. 
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MODELS AND FORMS OF INTERACTION 
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The article considers the peculiarities of business elite as special social group of modern 

society.  We given a the characteristic of the most typical models of interaction of regional business 

elite and institutes of the power of regions. 

Keywords: elite, political elite, business elite, region, regional power.  
 

Проблемы становления и взаимодействия различных элитных групп по-

прежнему продолжают оставаться в центре внимания исследователей, пред-

ставляющих различные научные школы и направления, что, конечно, не явля-

ется случайным вследствие как статусного положения, занимаемого ими в со-

циальной структуре общества, так и концентрируемых ими ресурсов.  

В социологической науке, как известно, существуют различные подходы 

к определению элиты как особой социальной группы общества. По сути до се-

редины XX века одной из ведущих была т.н. «макиавеллистская школа», пред-

ставленная Г. Моска, В. Парето и Р. Михельсом, рассматривавшими элиту как 

относительно небольшую сплоченную, организованную группу, выполняющую  

преимущественно управленческие функции. После 1945 года, когда во многих 

европейских странах  происходила демократизация политических режимов, 

стали формироваться и новые подходы к определению элиты. Среди них можно 

назвать теорию демократического элитизма, теорию плюрализма элит и др. В 

них справедливо ставились под сомнение единство и сплоченность элитных 

групп. Элита стала рассматриваться как совокупность взаимодействующих 

групп, выполняющих определенные функции в обществе. Данный подход, как 

думается, имеет под собой определенные основания. Действительно, сегодня 

можно говорить о таких сегментах элиты как политическая элита, бизнес-элита, 

духовная и военная элитные прослойки.  

При этом политическая элита ориентирована, прежде всего, на власть и 

концентрирует в своем составе лиц, профессионально занимающихся полити-

ческой деятельностью. Бизнес-элита – это социальный слой, объединяющий, 

прежде всего, представителей бизнес-сообщества, предпринимателей, мене-
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джеров фирм и корпораций, финансовую олигархию. Относительно бизнес-

элиты в современной социологии сложились различные, иногда диаметрально 

противоположные точки зрения. Л.Я. Косалс и Р.В. Рывкина видят в ней часть 

правящего класса [1, с. 294- 297], О.И. Шкаратан и В.В. Радаев рассматривают 

данный термин по отношению к высшему слою предпринимателей, не относя-

щемуся к влавствующей элите [2, с. 300-301]. По мнению О.В. Крыштановской, 

категория  бизнес-элита  больше всего подходит для обозначения группы круп-

ных бизнесменов, вовлеченных в политический процесс и получивших доступ к 

принятию общегосударственных решений [3, с. 168]. В отличие от экономиче-

ской элиты советских времен, которая являлась непосредственной составляю-

щей номенклатуры, бизнес-элита относительно более независима. По сути, как 

отмечает в своих трудах О. В. Крыштановская, бизнес-элита – это верхушка 

крупных предпринимателей, которая благодаря своему финансовому могуще-

ству и наличию экономических ресурсов оказывает существенное влияние на 

политику страны [3, с. 168]. Но при этом бизнес-элита не тождественна группе 

крупных бизнесменов, т.к. не все крупные предприниматели в России оказыва-

ют заметное влияние на политику. Как представляется, данный подход верен в 

том, что бизнес-элита – это относительно автономный, немногочисленный со-

циальный слой, который концентрирует в своих руках материальные ресурсы, 

позволяющие воздействовать как на властные институты, так и общество. Од-

нако вряд ли можно согласиться с О.В. Крыштановской в том, что он объединя-

ет только предпринимателей. В него входят и руководители ещѐ действующих 

предприятий ВПК и АПК, а также финансово-олигархические круги. 

Взаимодействие различных элитных групп складывается на современ-

ном этапе достаточно противоречиво. Это в полной мере относится как к феде-

ральному, так и региональному уровням. Процесс взаимодействия бизнес-

элиты и представителей региональной власти детерминирован ещѐ и цивилиза-

ционным развитием современных регионов. Учитывая данный критерий, мож-

но говорить о таких типах регионального развития, как традиционный, инду-

стриальный и постиндустриальный.  

Регионы традиционного плана, как известно, характеризуются низким 

уровнем развития, доминированием аграрного производства,  преобладанием 

традиций, обычаев и патерналистских ценностей. Как правило, здесь формиру-

ется модель власти, основанная на иерархии и субординации. 

Индустриальные и индустриально-аграрные регионы более развиты. 

Здесь либерально-рыночная ориентация в экономике сочетается с элементами 

авторитаризма в политике, что зачастую выражается в доминировании испол-

нительных органов власти над другими. В регионах данного типа происходит 

организация системы власти через приоритет одной из властей. 

Развитие регионов постиндустриального типа определяется в большей 

степени доминированием сферы услуг. Для таких регионов характерен не толь-

ко высокий уровень индустриального и научно-технического развития, но и 
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значительный вес политизированной, преимущественно либерально-

ориентированной интеллигенции. Система власти здесь в большей мере плюра-

листична и базируется на принципе разделения властей. 

Каждый региональный цивилизационный тип способствует формирова-

нию особых форм и моделей взаимодействия бизнес-элит и институтов регио-

нальной власти. Можно выделить такие их формы: доминантную, консенсус-

ную, переходную и приватизационную.  

Доминантная форма более характерна для регионов традиционного типа 

(республик Северного Кавказа, некоторых регионов центра России (Иванов-

ской, Владимирской, Костромской областей и т.д.). В данных регионах позиции 

бизнес-элиты достаточно слабы. Она представляет собой аморфное образова-

ние с нечеткими границами, слабым ресурсным потенциалом и, как следствие, 

отсутствием возможностей для влияния на власть. Региональная политическая 

элита сохраняет здесь доминантное влияние. 

В относительно редких сегодня регионах постиндустриального типа 

(Нижегородская, Самарская области, Москва)  формируется консенсусная фор-

ма взаимодействия институтов региональной власти и бизнес-элиты. Бизнес-

элита здесь является более сплоченной. В ней значительны позиции менеджер-

ской прослойки и финансовых кругов, представители которых стремятся ока-

зывать влияние не только на институты региональной власти, но и ищут воз-

можности для продвижения своих интересов на федеральном уровне, используя 

при этом ресурсы региональной политической элиты. Можно согласиться с В. 

Зудиным, что начатая Президентом РФ В.В. Путиным в начале 2000-х годов 

реформа властных институтов впервые «открыла» верхнюю палату российско-

го парламента для влияния со стороны региональной элиты бизнеса. При этом 

доступ интересам крупного бизнеса в Совет Федерации оказался даже более 

«льготным», чем в Государственную Думу. Также здесь можно наблюдать ста-

новление нового способа формирования государственной политики – в рамках 

«режима консультаций». Новый формат подготовки и принятия решений пред-

полагает концентрацию основных усилий на подготовительных их стадиях [4, 

с. 39]. В таких регионах значительно реже проявляются конфликты элит. Если 

же они и имеют место, то не приводят к глобальным негативным эффектам. 

Наряду с доминантной и консенсусной формами, в последние годы по-

лучила распространение и переходная модель взаимодействия региональной 

власти и бизнес-элиты, характерная для индустриальных и индустриально-

аграрных регионов, к которым можно отнести и Саратовскую область. Для 

данных регионов характерной особенностью является бизнес-элита конкури-

рующего типа. Она объединяет в своем составе с одной стороны, руководите-

лей предприятий ВПК и АПК, а с другой – представителей новой бизнес-элиты, 

в том числе, менеджеров фирм и корпораций различной направленности и фи-

нансовых кругов. Анализ 90 биографий современной региональной элиты пока-

зывает, что  сегодня в еѐ составе объединены 36 % т.н. «хозяйственников», 
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представленных руководителями предприятий военно-промышленного и агро-

промышленного комплексов, менеджерами государственных и негосударствен-

ных фирм, административными служащими федеральных и региональных ор-

ганов управления [5]. Несовпадающие интересы данных составляющих бизнес-

элиты приводят не только к конфликтам внутри данной группы, но и отража-

ются на еѐ взаимодействии с региональной властью. Очень часто оно сопро-

вождается уже конфликтами между элитами. Как правило, представители поли-

тической элиты не имеют достаточного влияния на различные сегменты бизнес-

элиты, оказывающие  поддержку тем или иным кандидатам на высшие посты в 

системе власти региона. Но и, вместе с тем, представители бизнес-сообщества 

не могут оказывать значительное влияние на региональную власть.  

Ряд исследователей говорят также и о «приватизационной» модели, где 

экономические ресурсы и власть сосредоточены в руках одной бизнес-группы. 

В подобных регионах бизнес управляет территорией по принципу корпорации 

(по определению Н. Зуборевича – «регион-корпорация»). По модели корпора-

ции управляют городами многие градообразующие предприятия – Котласский 

целлюлозно-бумажный комбинат в Коряжме (Архангельская область), целлю-

лозно-бумажный комбинат в Краснокамске (Пермская область) и др. [6, с. 66-

67]. Данная модель, несмотря на свою распространенность, является все же 

скорее исключением, чем правилом. 

В целом, подводя итог сказанному отметим, что  рассмотренные выше 

модели выражают наиболее типичные формы взаимодействия бизнес-среды и 

региональной власти. В последние годы происходит их значительная транс-

формация, направления которой во многом  детерминируются как  цивилизаци-

онным развитием регионов, так и зависят от состояния формирующегося  граж-

данского общества.  
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В статье рассматриваются приоритетные направления молодежной политики, 

участие молодежи в мероприятиях, проводимых на территории региона. Особое внимание 

уделяется вовлечению молодежи в социально-экономическую, общественно-политическую, 

спортивную и творческую сферу жизни. 
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The article considers priority directions of youth policy, youth participation in events held 

in the region. Special attention is paid to involvement of young people in socio-economic, socio-

political, sports and creative area of life. 
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Молодежь – именно та часть населения, которая определяет будущее 

народа, нации, общества. Поэтому развитием и воспитанием молодежи нужно 

заниматься, не жалея средств. За молодежь нужно бороться. То, что мы вложим 

в молодое поколение сегодня, через некоторое время принесет 

соответствующие результаты. 

Численность населения Саратовской области составляет 2 463 024 чел., и 

¼ его часть – это молодежь. В связи с этим, данной части населения 

необходимо особое отношение и внимание со стороны органов власти, а также 

соответствующие методы работы. Молодежная  политика создает условия для 

подготовки молодежи к участию в общественной жизни государства; 

способствует успешной социализации и самореализации молодежи; создает  

условия для развития научного и творческого молодежного потенциала области; 

интегрирует молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

жизнь гражданского общества; занимается выявлением, продвижением, 

поддержкой активности молодежи и ее достижений в социально-

экономической, общественно-политической, спортивной и творческой сферах 

жизни [1]. 

В региональной молодежной политике на данный момент поставлены 

следующие задачи: 

1. Совершенствование системы вовлечения молодежи в социально-

значимую деятельность. 

2. Продолжение работы по созданию условий для реализации 

творческого и инновационного потенциала молодежи. 

3. Продолжение работы по подготовке молодежи к участию в 

общественной жизни, воспитанию толерантного отношения в молодежной 
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среде, профессиональной ориентации молодежи. 

4. Информационное развитие системы работы с молодежью региона. 

Для выполнения поставленных задач, в сфере молодежной политики 

реализуются специальные программы.   

В целях вовлечения молодежи в социально-значимую деятельность, на 

территории области развивается волонтерское движение. В регионе созданы и 

функционируют 3 волонтерских центра: Агентство по развитию 

добровольчества (на базе РЦ «Молодежь плюс», функционирует с 2000 г.), 

Волонтерский центр (на базе СГУ, создан в феврале 2013 г.) и Ресурсный центр 

спортивного добровольчества в рамках федерального проекта «Команда 2018» 

(на базе РЦ «Молодежь плюс», создан в 2013 г.). 

За последнее время в Саратовской области число волонтеров заметно 

увеличивается. По рейтингу регионов РФ Саратовская область по количеству 

волонтеров занимает 29 место. В 2013 г. более 67 тыс. волонтеров (в 2012 г. – 

более 50,0 тыс. человек) приняли участие в организации молодежных, 

спортивных, культурно-массовых мероприятий различного уровня. Особым 

событием для региона стало участие волонтеров: в летней Универсиаде 2013 

года в г. Казани; во Всемирных играх боевых искусств; в тестовых 

соревнованиях XXII Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Паралимпийских 

игр «Сочи-2014» [2]. 

Для реализации творческого и инновационного потенциала молодежи в 

региональной политике были проведены следующие мероприятия (стоит 

сказать, что в рамках данной программы участвовало более 75 тыс. молодых 

людей): Областной форум «Молодежный прорыв года», где проходило 

награждение талантливой молодежи области; Окружная школа в сфере 

информационных технологий «IT-START» – в ее рамках проводились 

специализированные мастер-классы по Web-программированию, разработке 

мобильных приложений, 3D-технологий, а также тренинги и консультации по 

проектированию; традиционная торжественная церемония вручения ежегодной 

молодежной премии имени Петра Аркадьевича Столыпина; 105 человек 

Саратовской области приняли участие в крупнейшем молодежном форуме ПФО 

«IВолга-2013», где было представлено 85 молодежных проектов, а 3 из них 

получили гранты; ежегодный Всероссийский молодежный форум «Селигер-

2013»; областной фестиваль «Саратовская студенческая весна», который 

проводится в области уже более десяти лет; значимым событием для региона 

является небезуспешное выступление сборных команд КВН «Саратов» (г. 

Саратов) и «Лас-Вегас» (г. Энгельс), которое позволило им пройти в 

телевизионную лигу, а чуть позже, команда «Саратов», впервые для 

саратовского КВН-движения, вышла в Высшую лигу Международного союза 

КВН.  

В целях подготовки молодѐжи к участию в общественной жизни страны, 

профессиональной ориентации молодѐжи в 2013 году на территории региона 

был проведен IV Межрегиональный форум Молодежных Правительств ПФО: 

его итогом является создание Молодежного правительства Саратовской области. 
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Молодежным правительством реализуются 7 проектов молодежных 

министерств и 3 межведомственных проекта: «Наши дороги»: ориентирован на 

создание эффективного механизма гражданского контроля ремонта дорог, для 

повышения качества дорожного покрытия;  Медиа-форум 

«VeryInformedPerson»: ориентирован на создание площадок для развития 

компетенций медиаактивной молодежи; «80/20»: задача проекта - 

восстановление и создание спортивных объектов в районах области, 

посредством вовлечения социально ответственного бизнеса в развитие спорта и 

физической культуры в нашем регионе; «Делайте правильно»: направлен на 

введение изменѐнных требований при ремонтных и уборочных работах в 

городе; «Финансовая грамотность»: повышение грамотности населения в сфере 

финансов; «Публичные лекции»: дополнение образовательной системы региона 

новым инструментом дополнительного образования; «Вектор развития» - 

образовательная программа, для членов Молодежного правительства; 

«Инструкция порядочному гражданину»: активизация гражданской активности 

и повышение правовой грамотности населения в различных направлениях; 

«Твоѐ решение»: вовлечение молодѐжи в решение проблем различных 

ведомств; «Доступ открыт»: создание безбарьерной среды в Саратове. 

Механизмом проекта - совершенствование нормативной базы,  обучение 

специалистов профильных ведомств и создание интерактивной карты 

доступности Саратовской области. 

Также, с 31 октября 2012 года в регионе реализуется «Концепция 

развития движения студенческих отрядов в Саратовской области на 2012- 2016 

годы». Всего на территории области действует 108 студенческих отрядов с 

общим охватом 6 200 человек, из которых: 36 педагогических –2872 чел., 17 

строительных – 1527 чел., 19 сервисных – 102 чел., 32 сельскохозяйственных – 

1637 чел., 4 отряда охраны правопорядка – 62 чел.[2]. 

В сентябре состоялся традиционный областной праздник «Посвящение в 

студенты» и открытие «Первых всероссийских спортивных игр». Участниками 

мероприятия стало свыше 12 тысяч человек. 

В целях расширения информированности о системе работы с молодежью 

в регионе, осуществляется функционирование следующих интернет-сайтов: 

«Молодежная политика в Саратовской области» www.sarmolod64.ru 

(ежемесячно сайт посещают около 6000 человек); «Правительство Саратовской 

области. Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской 

области» - www.sport.saratov.gov.ru; сайт Молодежного совета Саратовской 

области – www.ms-sar.ru; Молодежное Правительство Саратовской области -  

www.molprav64.ru;  сайт Совета молодых ученых и специалистов – www.smus-

saratov.ru и др. В печатных и электронных средствах массовой информации 

области ежегодно размещается более 400 информационных материалов по 

молодежной политике. 

Можно говорить о том, что в Саратовской области государственная 

политика по отношению к молодому поколению сформировалась и успешно 

развивается. И несмотря на то, что направленность и тенденции реализации 
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молодежной политики формируются властными структурами, молодежь сама 

заинтересована в развитии своей области. Молодежная политика подразумевает, 

в первую очередь, участие и проявление инициатив в жизни региона самой 

молодежи, а также возможность реализации ее потенциала. 
 

Список литературы 
 

1. Переверзев М. П., Калинина З. Н. Экономические основы работы с молодежью: 

Учеб. пособие., М, 2013. 

2. Беловицкая А.А., Соловьева Л.А., Зозуля А.В., Мунина О.В. , Сайганова Е.В., 

Ситникова С.В., Арефьева Е.О., Марунова Т.Р. Информация об основных результатах 

реализации молодежной политики в Саратовской области / под. ред. проф. Ивченкова С.Г. 

Саратов, 2014. 

 

 

УДК 316.334.2-055.2(470) 
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

ПАРТНЕРСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ВЛАСТИ 
Ю.А. Семенова 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  
 

В статье анализируются взаимоотношения предпринимательских структур и 

институтов государства. Рассматривается сущность социального партнерства. 

Ключевые слова: предпринимательство, власть, социальная ответственность. 
 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY AND  

PARTNERSHIP OF THE ENTREPRENEURSHIP AND THE POWER 

Yu. A. Semenova 

Saratov State University, Saratov 
 

The interrelations of the entrepreneurship structures and state institutions are analyzed in 

the article. The essence of the social partnership is considered. 

Keywords: entrepreneurship, power, social responsibility 
 

Исследование взаимоотношений предпринимательских структур и 
институтов государства в развитых и развивающихся странах показало, что их 
конструктивное взаимодействие является важнейшим факторов успешного 
социально-экономического роста. В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года утверждается, что 
«достижение цели развития, успешная модернизация экономики и социальной 
сферы предполагают выстраивание эффективных механизмов взаимодействия 
общества бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех 
сторон, обеспечение учета интересов различных социальных групп общества и 
бизнеса при выработке и проведении социально-экономической политики».  

В современной России государство перестает считать сферой своей 
исключительной ответственности многие виды хозяйственной деятельности, 
ранее находившееся в его ведении. В первую очередь это отрасли социальной 
сферы, т.к. в госбюджете страны нет достаточного объема средств. Для  
разрешения этого противоречия используется концепция частно-
государственного партнерства с применением механизма частно-



288 

 

государственного предпринимательства. Во многом это связанно с 
формированием новых механизмов развития в социально экономических 
отношениях, с совершенствованием взаимодействия существующих институтов 
государства и предпринимательства. 

Институционализация концепции «социальной ответственности» влияет 
на развитие социального партнерства. Основой концепции является учѐт 
интересов заинтересованных в развитии сторон (стейкхолдеров). 

В настоящее время в России по-новому начинают смотреть на саму 
сущность социального партнерства и видеть в нѐм потенциал, осознавать его 
важную роль в вопросе установления стабильности экономического развития и 
повышения эффективности стратегий развития. Объясняется это пересмотром 
видения социального партнерства. Теперь оно рассматривается не только как 
способ регулирования социально-трудовых отношений на предприятиях. Встаѐт 
вопрос о необходимости его внедрения в функционирование региональной и 
национальной экономики, ради еѐ развития и расширения масштабов его 
реализации. 

В современных концепциях социальное партнерство считается 
эффективной моделью взаимодействия государственной власти и 
предпринимательства. В его рамках возможно успешное решение вопросов при 
учѐте интересов власти и бизнеса. Цель такого диалога – создание условий для 
развития общества, основными показателями которого должны стать 
улучшение качества жизни граждан, инновационное развитие и экологическое 
благополучие. В таком ключе «социальное партнерство» – молодая категория 
понятий, которая требует тщательного осмысления и изучения. Наличие и 
распространение знаний о социальном партнерстве органов власти и 
предпринимательства все более актуально как с научной, так и с практической 
точки зрения. «Содержание категории «социальное партнерство» определяется 
как взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество различных социально-
экономических институтов, организаций, субъектов хозяйствования с целью 
оптимизации социально-экономического прогресса общества» [1, с. 97]. 
«Социальное партнерство предстает как способ сотрудничества, форма 
ограниченного взаимодействия многообразных субъектов социально-
экономических отношений, которые позволяют им свободно выражать свои 
интересы в контексте поиска цивилизованных, и главное, эффективных средств 
их гармонизации» [2, с. 5]. 

 Большинство учѐных, занимающихся изучением данного вопроса, 
выделяют два основных фактора, от которых напрямую зависит эффективная 
реализация механизма социального партнерства: существование крупных форм 
бизнеса, осознающего ответственность перед обществом, и наличие 
экономически обоснованного политического курса на решение социальных 
проблем региональной власти. 

Проводя анализ роли органов власти субъектов федерации в вопросе их 
институциональной вовлечѐнности стоит брать во внимание, что одна из 
основных ролей местной администрации – это реализация политической воли 
центра. Таким образом, она выступает как агент Правительства в вопросе 
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защиты прав граждан, в производстве и реализации общественного блага, 
необходимость и размер которого продиктованы общественным договором [3, с. 
4]. Выступая двигателем единой социальной политики в сфере экономики, 
местные власти регионов призваны сохранять единство экономического 
пространства, реализуя при этом единые для всей страны принципы 
осуществления экономического развития [4, с. 17]. С другой стороны, местные 
органы власти действуют в интересах жителей конкретного региона. Они 
обязаны действовать в интересах собственного населения. Для Российской 
Федерации свойственно обширное разнообразие субъектов федерации, каждый 
из которых обладает своим колоритом и соответствующей спецификой. Таким 
образом, на уровне регионов местные ресурсы способствуют расширению 
некоторых экономических свобод для эффективного использования этих 
ресурсов с учѐтом условий их восстановления. 

Занявшая активную социальную позицию компания будет 
взаимодействовать с местной властью в вопросах, связанных с еѐ 
деятельностью, и иными, имеющими значении для данной территории в целом. 
Власть может поощрять предпринимателей за сотрудничество или пытаться 
принудить к нему. Из этого следует, что в реализации социального партнерства 
существуют и негативные аспекты. Рассмотрим их. 

1. Благотворительность на принудительной основе – так называемое, 
«дофинансирование». Оно проявляется в формально не регулируемых 
вложениях предпринимательства в развитие территории (благоустройство, 
инфраструктурные проекты, социальные программы и т.п.), которое организуют 
и координируют органы власти [5, с. 30]. Власть ставит перед 
предпринимательством конкретные условия по объѐму дополнительных 
сверхналогов, отчислений, а предпринимательство, просчитывая выгоду от 
установления отношений с властью, идѐт на соответствующие расходы. 
Отечественным компаниям удаѐтся уйти от такого рода рэкета. Они идут по 
следующим путям: добровольная передача части ресурсов местным властям и 
продвижение своих бывших сотрудников в губернаторы и мэры [6, с. 15]. 

2. Торг – ещѐ одна система взаимодействия, проявляющаяся в виде 
взаимовыгодного обмена. Дальновидные предприниматели вкладывают 
средства в объекты, не ожидая отдачи от таких инвестиций в виде 
материального эквивалента, а ожидая в ответ поддержки чиновников в решении 
проблем, связанных с деятельностью их компании [7, с. 53]. 

Сегодня возросла частота заключения соглашений между крупными 
компаниями и региональными властями о социально-экономическом 
сотрудничестве. Эти соглашения, основанные на принципе торга, имеют место 
в отношениях между местными властями с большинством нефтегазовых 
компаний страны. Один из таких документов был подписан в апреле 2004 года 
между властями Санкт-Петербурга и руководством компании «Лукойл». В 
соглашении говорилось о стратегическом сотрудничестве между сторонами в 
экономической и социальной сферах. По этому пакту компания «Лукойл» 
обязывалась увеличить в несколько раз выплаты по акцизам от реализации 
нефтепродуктов и выделять ежегодно около одного миллиона долларов на 
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социальные программы города. В ответ власти предоставляли компании 
максимально удобные и выгодные участки для строительства автозаправочных 
станций [8, с. 167]. 
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Достижение целей эффективного развития, успешная модернизация 

экономики и социальной сферы предполагают наличие работоспособных 



291 

 

механизмов взаимодействия не только между властью и бизнесом, но, прежде 

всего, между властью, обществом и личностью, что предполагает создание 

максимально благоприятных условий для реализации социальных инициатив 

различных социальных групп общества. В свою очередь, это требует развития и 

технологизации механизмов социального партнерства институтов гражданского 

общества, что актуализирует необходимость поиска оптимальных механизмов и 

форм взаимодействия названных институтов.   

Названные аспекты достаточно активно исследуются в современном 

социальном знании. На наш взгляд, одним из важнейших направлений изучения 

социального взаимодействия представляет взаимодействие между властью и 

бизнесом. Можно констатировать значительный объем публикаций 

экономической и юридической направленности изучаемой проблемы [1,2,3,4]. 

Большинство авторов под взаимодействием власти и бизнеса понимают систему 

партнерства в регулировании социально-экономических проблем и снижении 

социальных рисков по мере усиления инновационного типа развития социума, в 

том числе и на региональном уровне. Так, например, К.В. Хлебников 

справедливо указывает на то, что современная практика партнерства все более 

обозначает себя как партнерство в модернизации, в частности при разработке и 

реализации стратегий регионального развития [4].  

Современные особенности взаимодействия региональных органов 

власти и бизнеса обусловлены в настоящее время последствиями глобального 

финансового и экономического кризиса, что актуализирует такие социальные 

проблемы как потеря работы частью населения, снижение заработной платы и, 

как следствие, падение общего уровня жизни населения. В этих условиях остро 

стоит вопрос о формировании новой культуры взаимоотношений государства, 

бизнеса и общества, в частности, через развитие отношений социальной 

ответственности данных субъектов, через публичную политику, 

ориентированную на умножение человеческого капитала, удовлетворение 

материальных, духовных, политических интересов личности. Мы полагаем 

возможным утверждать, что названные процессы отражают не только характер 

развития институтов гражданского общества, но процесс нарастающей 

множественности интересов различных групп населения. 

А потому необходимо говорить о взаимодействии органов власти с 

представителями социально ответственного бизнеса. Никто не отрицает, что 

будущее России – это социально-ориентированное общество, а это 

предполагает ориентацию не столько на рыночную, сколько на социально-

ориентированную экономику. Потребность российского общества в новой 

системе социальных координат поведения власти, общества и бизнеса в 

последние годы стала очевидной. 

Но в указанном взаимодействии (реальном и возможном) должен 

присутствовать обязательный компонент – человек, ибо влияние «человеческого 

фактора» на происходящие процессы неоспоримо. Несомненно, что в 

современной риторике присутствуют элементы советского прошлого, когда 

вопрос об удовлетворении потребностей личности, росте благосостояния 
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граждан рассматривается вне особенностей современной российской рыночной 

экономики. Есть и другой вариант – поиск реальных механизмов 

взаимодействия личности с ведущими субъектами социальной сферы: 

государством, обществом, предприятием. Существование этого механизма 

возможно только при реальной ответственности субъектов друг перед другом.  

Достаточно активно обсуждается вопрос о социальной ответственности 

бизнеса, анализируются проблемы корпоративной социальной ответственности. 

На наш взгляд, указанное направление исследования недостаточно 

ориентировано на рассмотрение проблемы в контексте социальной 

ответственности личности. Речь должна идти об ответственности личности 

перед обществом, перед государством, перед работодателем и за себя, в том 

числе.  

Особый вопрос – проблема ответственности власти и ответственности 

чиновников на местах, в том числе их личной ответственности за принятие 

решений и выполнение прямых служебных обязанностей, ответственности за 

деятельность или бездействие, принесшие реальный ущерб социальных 

субъектам. Но это – предмет отдельного обсуждения. 

К сожалению, не все граждане нашей страны чувствуют себя 

полноценными субъектами политической, экономической и социальной жизни. 

Система советского патернализма сформировала устойчивые паттерны 

социального инфантилизма/социального иждивенчества. А потому часть наших 

сограждан просто не сумела перестроиться, адаптироваться к новой системе 

отношений 

В чем эта дезадаптированность проявляется? Прежде всего, в 

недостаточной социальной ответственности. И проблема эта возникла не вчера. 

Так, великий русский философ Н.Бердяев связывал слабо развитое чувство 

ответственности, равно как и русскую лень, беспечность, недостаток 

инициативы с ширью русской земли и ширью русской души, которые «давили 

русскую  энергию, открывая возможность движения в сторону экстенсивности» 

[5, с. 61]. Как следствие, «русский никогда не чувствует себя организатором, он 

привык быть организуемым… нелегко пробудить в нем чувство 

ответственности за судьбу родины, вызывать напряжение энергии, он не очень 

склонен слишком напрягать свои силы [5, с. 62]. С Бердяевым можно не 

соглашаться, но, тем не менее, стоит задуматься над весьма актуальной 

проблемой: почему не складываются отношения между общественностью и 

государственными органами, особенно на местах? 

Существующая потребность в организации повседневной жизни 

находится в явном  противоречии с односторонней зависимостью от местных 

властей, которые достаточно произвольно трактуют правовые нормы. [6] 

Признание гражданских, политических и социальных прав как неотъемлемой 

части социума – необходимое условие становления гражданского общества. 

Пока же мы на уровне местного самоуправления можем наблюдать 

конфликтогенные процессы, свидетельствующие о недостаточном внимании к 

потребностям населения, которые удовлетворяются исходя из 
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административных интересов. Так, например, администрация Балаковского 

муниципального района Саратовской области слабо ориентирована на 

использование социального потенциала общественности. Формально на 

территории БМР присутствуют множество разновидностей общественной 

активности. Это – общественная палата, общественные слушания, 

общественные наблюдатели, правозащитники и т.п. Именно благодаря 

общественности, отдельным неравнодушным гражданам ставятся под сомнения 

многие действия местных властей. Назовем только некоторые, наиболее 

резонансные из них. Это – введение на территории БМР максимально 

возможной по закону ставки по налогу на имущество (Саратов – 0,5%, Москва – 

0,75%, а Балаково впереди всех как самый «богатый город» - 2 %). Это 

повышение в десятки раз тарифов на вывоз и утилизацию ТКО (ТБО) в связи с 

непрозрачным концессионным соглашением, которое заключила 

администрация. Это многократные попытки продать в частные руки 

парковые/зеленые зоны города под строительство торгово-развлекательных 

центров. При желании список можно продолжить. Во всех этих случаях мнение 

общественности вступало в резонансный конфликт с мнением администрации 

(зачастую уже оформленным в виде решения). Тогда в действие подключался 

пресловутый «административный ресурс» и общественные слушания 

превращались в откровенный фарс. 

К сожалению, подобная реакция местных властей на требования 

общественности не соответствует духу и идеям гражданского общества и 

сводит зачастую на «нет» социальную активность граждан. А ведь именно 

социальная активность личности закладывает фундамент для самоорганизации 

населения и формирования его социальной ответственности.  

Следовательно, под потребности и интересы населения должны 

выстраиваться соответствующие организационные структуры управления и 

механизмы взаимодействия власти, бизнеса и общества, но не наоборот.  

В ходе реализации социальных преобразований исполнительные органы 

власти сталкиваются с множеством ситуационных проблем и испытывают 

недовольство населения в тех случаях, когда новые социальные условия, 

регулирующие жизнедеятельность граждан не приносят ожидаемых 

результатов, заставляют власти изменять ранее принятые решения, ведут к 

потере времени, отведенном на преобразования. В процессе развития 

гражданского общества, таким образом, необходимо ориентироваться на 

обеспечение баланса интересов всех институтов. В связи с этим, социальная 

политика, устремленная в перспективу, обусловливает необходимость 

формирования институтов последовательного и устойчивого развития всех 

основных социальных подсистем. 
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Переход к информационной стадии развития общества и развитие технологий и 
коммуникационных процессов детерминируют значительные изменения во многих парамет-
рических характеристиках данного типа общественного развития. В работе автор останавли-
вается на некоторых, наиболее важных из них, затрагивающих как социальную структуру 
данного общества, так и развитие социальных, политических и духовных сторон жизни ин-
формационного общества.  
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В последние годы значительно возросло количество исследований, за-
трагивающих в той или иной форме различные аспекты становления и развития 
информационного общества. Это вполне объяснимо, если учитывать процессы 
ускорения темпов развития технологий, создания новых интеллектуальных 
продуктов, превращения информации в главенствующий ресурс человечества. 
Многие ученые связывают происходящие изменения с информатизацией, все 
более ощутимо заявляющей о себе во всех сферах. Они констатируют процесс 
перехода глобальной цивилизации в новое качественное состояние – информа-
ционное общество.  
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Как известно, сама идея информационного общества была сформулиро-
вана в конце 60-х - начале 70-х годов XX века. Термин «информационное об-
щество» ввел Ю.Хаяши, профессор Токийского технологического института. 
Исследователями и разработчиками теории информационного общества в раз-
ные годы были: М.Кастельс, Ф.Уэбстер, Э.Гидденс, Ю.Хабермас, Д. Мартин, Г. 
Молитор, Э. Тоффлер, Д.Белл, З.Бжезинский, А.Кинг, Д.Несбит, А. Турен, П. 
Дракер, М.Маклюэн и др. 

Анализ имеющейся литературы показывает, что на данный момент в гу-
манитарной науке накопилось достаточное большое количество исследований, 
посвященных информационному обществу в целом и отдельным аспектам его 
становления и развития, в частности. Однако они не дают целостного представ-
ления о состоянии и характере трансформации характеристик информационно-
го обществ, особенно в контексте их сравнительного анализа с традиционным 
обществом и его базовыми признаками [1]. 

Поскольку в информационном обществе базовым фактором развития 
является информация, следовательно, оно характеризуется высоким уровнем 
коммуникации, которые обеспечиваются высокотехнологическими средствами 
(Компьютерными технологиями и развитием глобальной сети Интернет). По 
этой причине в постиндустриальном обществе основным ресурсом является 
квалификация людей. И добыча этого «ресурса» происходит за счет улучшения 
качества образования, инвестиций в человеческий капитал, улучшения сферы 
здравоохранения и так далее. Квалификация работников становится основным 
средством производства.  Менеджер с достаточно высокой квалификацией и 
личностными данными сегодня может управлять компанией, не являясь соб-
ственником, и в связи с повышением количества квалифицированных работни-
ков связь между начальником и подчиненным значительно сократилась со вре-
мен индустриального общества [2]. 

Основным отличием информационного общества является роль инфор-
мации. Согласно концепции М. Кастельса широкое распространение информа-
ционных процессов в современном мире приводит к радикальным сдвигам в 
социальной жизни общества. Создание многочисленных информационных се-
тей приводит к тому, что утрачивают свое былое значение вертикальные связи 
управления, зато необычайно интенсивно развиваются горизонтальные соци-
альные связи. Следствием этого является, в частности, интернализация соци-
альной жизни и ослабление государственного суверенитета, который еще в 20 
веке был одной из наиболее значимых черт социальной жизни общества. Воз-
никновение интенсивных коммуникационных сетей привело также и к корен-
ным сдвигам в экономической жизни. Более гибким становится производство, 
которое благодаря информационным сетям стало не только гораздо более опе-
ративно реагировать на спрос и предложение, но и сам спрос во все большей 
степени стал управляться информационными сетями. Наконец, серьезные сдви-
ги происходят и в укладе жизни отдельных людей. Это касается и форм занято-
сти, и обыденной жизни, и даже самых интимных отношений между людьми. 
Современные информационные сети сделали место проживания рабочим ме-
стом для многих людей, их трудовой график стал гораздо гибче и разнообраз-
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нее, их досуговые возможности увеличились многократно, а Интернет активно 
проник даже в сферу их интимной жизни [3, с. 302-303].  

Сейчас кардинально меняется роль информационно – коммуникативных 
процессов в жизни общества. Интенсифицируются и увеличиваются потоки 
информации в связи с появлением новых научных направлений, таких как тео-
рия информации и кибернетика. Возрастание роли информации в последние 
полвека обусловлено тем, что информация становится реальным ресурсом в 
развитии общества нового типа. При обсуждении концепции информационного 
общества, акценты смещаются из теории в сферу практическую. Это вполне за-
кономерно, поскольку роль информации меняется. Информация способствует 
трансформации системы взаимоотношений между человеком, обществом и 
биосферой. Информация и знания, становится более доступными для использо-
вания, и образуют информационный ресурс современного общества. В отличие 
от материальных ресурсов, информационные ресурсы практически неисчерпа-
емы, его запасы по мере развития общества только увеличиваются. 

Мы живем в эпоху политики образов и образов политики. Симуляция 
базовых компонент политических практик Модерна - идеологии, организации, 
общественного мнения - ведет к виртуализации институтов массовой демокра-
тии - выборов, государства, партий. И эта виртуализация допускает и провоци-
рует превращение глобальной компьютерной сети Интернет в средство/среду 
политической борьбы. Практически все политические акции и кампании теперь 
сопровождаются созданием специализированных серверов и web-страниц, по-
средством которых формируется имидж политика (акции, организации), ведет-
ся агитация, осуществляется коммуникация со сторонниками, и др. Интенсив-
ная политизация киберпространства наглядно демонстрирует, что новая поли-
тика строится на компенсации дефицита реальных ресурсов и поступков изоби-
лием образов [4, с. 29]. 

В постиндустриальную эпоху технологии стали неотъемлемой частью 
жизни, в связи с этим возникает вопрос о восприятии культуры. Ведь она, как и 
все в нашем мире, не стоит на месте. Если в прошлом культура была доступна 
только элитарной прослойке общества, то теперь, она обрела характер массово-
сти и стала доступна всем. И в связи с техническим прогрессом между элитар-
ной и массовой культурой состоялся симбиоз. Теперь трудно разграничить, что 
предназначено для масс, а что предназначено для элиты. Появляются новые ав-
торы, которые соединяют в своих произведениях обе эти культуры [5]. Но как 
сильно влияет это объединение культур на трансформацию традиционных 
нравственных ценностей. Трансформация нравственных ценностей характери-
зуется их гедонистичкой и утилитаристической окраской, что отмечено следу-
ющими признаками: 

1) Интересы субъекта перемешиваются с духовной сферой в телесно-
вещественную; 

2) Культ знаний и просвещения превращается в культ удовольствия и 
естественности; 

3) Информация, получаемая субъектом, иллюзорна и поверхностна, 
что не требует от него ценностного выбора при потреблении информации; 



297 

 

4) Потерянные ценности и моральные установки замещаются агресси-
ей; 

В таких условиях, одной из проблем становится нравственная иденти-
фикация личности [6]. 

Подводя итог, отметим, что информационное общество, в процессе сво-
ей трансформации существенно изменяет структуру нашего общества и вклю-
чает в него новые сегменты, которые постепенно уничтожают традиционные 
устои и стимулируют формирование новых социальных институтов и транс-
формацию старых. Информация становится более доступной для использова-
ния и расширяет границы социальных отношений, создает новые возможности 
для различных сфер общественных отношений. Социальные институты стано-
вятся более открытыми и доступными большему количеству людей, чем в про-
шлом. Стимулируется индивидуализм и нестандартность мышления в разных 
сферах жизни.  
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В данной статье рассматриваются некоторые аспекты воспитательного процесса в 

ВУЗах России, уровень включенности студентов в его организацию. Работа базируется на 
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the past and in the present. The article emphasizes the importance of the pedagogical function of 

educational institutions, along with the main function - training of highly qualified personnel. 
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Согласно ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»: «Образо-

вание – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, где воспи-

тание рассматривается как деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающегося, а обу-

чение – как целенаправленный процесс организации деятельности обучающих-

ся» [3].  

Данная формулировка говорит о том, что студент, получая профессио-

нальные навыки, в дальнейшем должен быть готовым не только к работе в уз-

копрофессиональном понимании, но и успешно включиться в различные виды 

деятельности, обладать мировоззренческим потенциалом, быть готовым к про-

фессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. Формирова-

ние социально активной личности невозможно без включения индивида в раз-

личную общественную созидательную деятельность.  

В данной статье на примере, в том числе, активности студентов социо-

логического факультета в самоуправлении, мы рассмотрим уровень включен-

ности студентов в общественно созидательную деятельность и их гражданской 

активности как одни из важных условий становления социально активной лич-

ности в условиях формирующегося гражданского общества. 

Гражданская активность, в нашем ее понимании, предстает в виде уча-

стия в общественной жизни университета, города, страны, целью которого яв-

ляется решение конкретных проблем на различных уровнях: локальном, город-

ском, федеральном. Но главным условием, без которого не обходится ни один 

из процессов на любом уровне – заинтересованность участников. 

Формированию гражданской активности в России посредством участия 

в общественной жизни ВУЗа было уделено немало внимания начиная с этапа 

«перестройки», когда студенческое самоуправление только начало функциони-

ровать как институт. 

В результате социологических исследований, проведенных в 1986–1987 

гг. в Горьковском сельскохозяйственном институте, выяснилось, что 86% сту-

дентов в целом относятся к идее самоуправления позитивно, но безусловно его 

одобряли только 37%, а остальные 49% не возражали против самоуправления, 

но не были уверены в его результатах. В разных видах общественной работы 

были готовы принять участие 30–50% опрошенных студентов, но лишь 7–19% 

хотели стать организаторами мероприятий или руководителями проектов, а 

остальные были согласны только на роль простых участников. [1, c. 57-58] 

С целью исследования современных тенденций в общественной актив-

ности студентов в ноябре – декабре 2007 г. в некоторых вузах Санкт-

Петербурга был проведен социологический опрос. Оценили степень своего 

личного участия в общественной жизни вуза категорией «организатор или ру-
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ководитель общественной структуры» 12% опрошенных, 20% считают себя 

«ответственными исполнителями или членами общественного объединения», 

36% участвуют в общественной жизни вуза только как зрители или рядовые 

участники мероприятий («массовка»), а 32% вообще нигде и никак не участву-

ют. Эти данные в количественном соотношении практически совпадают с дан-

ными опросов студентов 1987 г. [2, c. 218] 

В январе 2014 года на базе социологического факультета СГУ был про-

веден опрос «Роль студенческого самоуправления в жизни студентов социоло-

гического факультета». Его результаты показали: 10,1% студентов проявляют 

высокую активность в самоуправлении, участвуют в организации мероприятий 

различной направленности, являются активными участниками многих меро-

приятий по собственной инициативе; 69,2% опрошенных меньше вовлечены в 

деятельность студенческого самоуправления на факультете и в ВУЗе, их прояв-

ление гражданской активности ограничивается рядовым участием в мероприя-

тиях; 20,7% студентов не участвуют в деятельности студенческого самоуправ-

ления в ВУЗе никаким образом. 

Полученные результаты анкетирования студентов приводят к следую-

щим выводам. Студенческое самоуправление с момента его формирования как 

института в РФ и по настоящее время не претерпевает сильных количествен-

ных изменений в активности участия студентов в его деятельности. Можно 

сделать вывод, что студенческое самоуправления является достаточно важным 

институтом общества, способствующим развитию гражданской активности 

студентов, привлекающим к своей деятельности в качестве участников порядка 

половины, обучающихся в ВУЗах.  

Некоторыми факторами формирования и поддержания функционирова-

ния гражданского общества является высокий образовательный уровень и вы-

сокая гражданская активность населения. Огромную роль в развитии этих двух 

факторов играют ВУЗы, где развитие образованности и гражданской активно-

сти объединены и являются основополагающей целью функционирования об-

разовательной организации. Именно поэтому, если общество действительно 

хочет приобрести статус «гражданского», задача государства, руководства ВУ-

Зов, активных студентов продолжать развивать институт студенческого само-

управления в РФ. 
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Социальная реклама обычно включает в себя ценности, которые пере-
даются средствами массовой коммуникации, для наиболее эффективного воз-
действия на целевую аудиторию.[1] 

Социальная реклама, так же как и коммерческая, эксплуатирует данные 
ценности, орудуя ими, чтобы продать свой товар. Товаром для социальной ре-
кламы  является общественное мнение. Только реклама, построенная на прин-
ципах человеколюбия, может заставить аудиторию задуматься о вреде алкого-
ля, курения, отказа от материнства и т.п.  

Содержание рекламного обращения – это основная проблема социаль-
ной рекламы, так как именно оно оказывает влияние на общественное мнение и 
формирует те или иные ценности. В процессе создания коммерческой рекламы 
рекламодатели обычно используют социологические и маркетинговые исследо-
вания. Эффективная реклама всегда соответствует ценностным установкам, 
стереотипам и всем возможным ожиданиям целевой аудитории. Данные техно-
логии необходимы и для создания социальной рекламы.[2] 

Рассматривая социальные рекламные кампании в Саратовской области, 
можно констатировать, что вся социальная реклама в городе Саратове пред-
ставлена в основном общероссийскими проектами.  

За 2013 и 2014 годы Министерство социального развития Саратовской 
области разработало и реализовало только 2 проекта по социальной рекламе. 
Было так же несколько проектов от общественных и благотворительных орга-
низаций города. Например, фонд «САВВА» в 2013 году реализовал проект со-
циальной рекламы по профилактике заболеваний ВИЧ и СПИД.[3] 

В данной статье рассмотрим две социальных рекламных кампании от 
Министерства социального развития Саратовской области, так как именно его 
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деятельность должна быть направлена на профилактику и решение сложных и 
актуальных социальных проблем населения города Саратова. В 2013 и 2014 го-
дах Министерство социального развития в плане социальной рекламы сделало 
упор на проблемы материнства, детства и родительства. Были реализованы два 
проекта социальной рекламы: проект «Материнство – самая трудная из работ, 
приносящая радость» и интернет-баннер "И все-таки мы можем многое!", по-
священный профилактике жестокого обращения с детьми и формированию от-
ветственности родителей.  

Проект от Министерства социального развития города Саратова - «Ма-
теринство – самая трудная из работ, приносящая радость».[4] 

Данный проект был реализован в 2013-ом году ко дню матери. На оста-
новках общественного транспорта по всему городу был размещен плакат «Ма-
теринство – самая трудная из работ, приносящая радость». На плакате помимо 
слогана было приведено большое количество телефонов и адресов организаций, 
готовых помочь матерям и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.  

Целевой аудиторией проекта стали все матери несовершеннолетних де-
тей города Саратова, в частности матери, дети которых не достигли возраста 
10-ти лет и те, кто находится или может оказаться в сложной жизненной ситуа-
ции. Реклама была размещена более чем на 50-ти остановках общественного 
транспорта в разных районах города. 

Цели, которые преследовались создателями и заказчиками проекта – это, 
прежде всего, привлечение внимания к проблеме материнства и детства. Дан-
ная реклама была направлена на информационную поддержку матерей и детей, 
а так же на формирование социальных ценностей у населения. 

К сожалению, в данной статье мы не сможем показать сам плакат, но 
многие видели его на улицах города. На плакате в центральной части -
счастливые мама и ребенок, далее следует слоган - «Материнство – самая труд-
ная из работ, приносящая радость». Плакат выполнен в сине-бело-желтых цве-
тах. 

На наш взгляд, данный плакат не смог выполнить свою задачу на 100% 
и дать хорошие показатели эффективности в ходе анализа. Дело в том, что с 
точки зрения психологии рекламы в нем присутствуют несколько весомых 
ошибок. Например, цветовые сочетания, шрифты, слишком объемная и мелкая 
информационная составляющая.  

Делая предварительные выводы по данному проекту социальной рекла-
мы можно сказать, что эффективность данной рекламной кампании достаточно 
низкая, так как не соблюдены правила психологического воздействия на целе-
вую аудиторию. 

Еще одна социальная рекламная компания "И все-таки мы можем мно-
гое!" была проведена в июле 2014 года Министерством социального развития 
города Саратова при поддержке ГБУ СО "Центр социальной помощи семье и 
детям г. Саратова".[5] 

Баннер был размещен в интернете более чем на 30 площадках на тема-
тических порталах и сайтах с большим процентом присутствия там целевой 
аудитории. В сентябре 2014-го года интернет баннер "И все-таки мы можем 



302 

 

многое!" принял участие во Всероссийском конкурсе региональных рекламно-
информационных компаний "Родителями становятся" 2014 года, организован-
ном Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
По итогам конкурса Саратовская область была признана лидером в номинации 
"Лучший интернет-баннер". 

Целевая аудитория проекта: родители детей до 14-ти, находящиеся в 
сложной жизненной ситуации и имеющие сложности в отношениях с ними. Це-
лями проекта стали: помощь родителям лучше понимать своих детей; инфор-
мирование родителей и детей о центрах и службах профессиональной помощи. 
Данный проект должен был привлечь внимание к проблеме насилия в семье и 
подсказать пути ее решения. 

Интернет баннер состоит из трех отдельных сменяющих друг друга кар-
тинок со справочной  информацией, а именно телефоном доверия для родите-
лей. Стоит отметить высокое качество фотографий и их логическую выстроен-
ность.  

Единственный недостаток данного баннера – это текст слоганов. Гораз-
до эффективнее было бы вместо отрицания и слов «бросайте ребенка» было бы 
поместить на баннер информацию о том, как решить, или не допустить пробле-
му и сообщить, как важно быть ответственным и заботливым родителем и как 
это сделать.[6] 

В остальном же можно согласиться со специалистами и оценить данную 
социальную рекламу очень высоко. Все сделано очень качественно и с учетом 
почти всех необходимых критериев и основ психологического восприятия.  

В статье были рассмотрены, с точки зрения теории эффективности ре-
кламы, два проекта социальной рекламы: уличный плакат «Материнство – са-
мая трудная из работ, приносящая радость» и интернет-баннер «И все-таки мы 
можем многое!». Делая вывод можно сказать, что оба проекта не являются об-
разцом 100% эффективности. Недочеты у обоих, но интернет баннер «И все-
таки мы можем многое!» в целом выполнен не плохо (единственным недостат-
ком является ошибка в копирайтинге). Плакат же «Материнство – самая труд-
ная из работ, приносящая радость» имеет недостатки почти по всем пунктам, за 
исключением фотографии.  
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В статье рассматривается социальное значение молодежи для современного обще-

ства и государства, особенности формирования основных направлений реализации молодеж-

ной политики. Изучается важность взаимодействия федеральных и региональных структур 

при определении приоритетных направлений реализации молодежной политики.  
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 IN THE FRAMEWORK OF THE FEDERAL  

AND REGIONAL YOUTH POLICY 

P.S. Shanin 

Saratov State University, Saratov 
 

The article examines the social meaning of young people for the modern society and state. 

Features of formation of main directions of implementation of youth policy. We study the im-

portance of interaction between Federal and regional structures in determining priorities in the im-

plementation of youth policy. 

Keywords: youth, youth policy implementation of youth policy, regional youth policy 
 

Рассмотрение вопросов формирования и реализации молодежной 

политики относятся к числу наиболее сложных в политической, 

экономической, социальной сферах современного общества. Сегодня тема 

молодежной политики чрезвычайно актуальна и касается не только самого 

объекта - молодого поколения, но и всех институтов российского общества. 

Молодежь обладает значительным политическим, социальным, 

интеллектуальным и творческим потенциалом, что несомненно требует особого 

внимания общественных и государственных структур.  

Потенциал молодого поколения имеет особое значение для тех 

государств, в которых осуществляется процесс трансформации и модернизации 

общественной структуры. И конечно успешность подобных преобразований во 

многом зависит от стремления молодежи поддерживать изменения, и от того 

насколько она интегрирована в социальную структуру общества.  

У поколения современной молодежи более активно формируются 

самостоятельность, восприимчивость к новому, адаптивность к жизненным 

переменам и стабилизирующая тенденция, переходящая в позитивные и 

конструктивные формы проявления активности молодежи. Изучение роли 

молодежной политики ведется учеными уже достаточно длительное время. 

В.Т. Лисовский, например, рассматривает молодежную политику как 

«молодежный срез» государственной (общенациональной), муниципальной 

(региональной, районной) социально-экономической политики, которая также 

может осуществляться частными, общественными организациями и фондами. С 
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точки зрения ученого
 
главной целью молодежной политики является создание 

«необходимых социальных условий для развития молодежи посредством 

государственной и общественной поддержки инновационной деятельности, 

социальной защиты молодежи, формирования ее творческой активности, 

способностей, навыков, а также стимулов к саморазвитию и самореализации» 

[1, с. 413].  

Однако помимо создания общей структуры функционирования и 

определения механизмов реализации молодежной политики важное, а порой, и 

решающее значение имеют те направления, по которых общество и государство 

формируют каналы поддержки и самореализации молодежи. В середине 

двухтысячных годов, когда только происходило институциональное и идейное 

становление молодежной политики в России были определены ряд 

приоритетных направлений, по которым государственные и общественные 

структуры проводили работу с молодежью. При этом необходимо отметить, что 

порой выдвинутые официальными структурами направления поддержки 

молодого поколения не всегда отвечали запросам самой молодежи и тем более 

не всегда учитывали региональную специфику.  

Среди наиболее широкомасштабных и успешных направлений 

реализации молодежной политики двухтысячных годов можно выделить: 

гражданско - патриотическое воспитание молодежи, волонтерское направление, 

пропаганда здорового образа жизни и т.д.  Но реалии современного 

российского общества, потребности и интересы молодежи, значительно 

трансформировавшиеся за десять лет активной реализации молодежной 

политики, привели к тому что использовавшие направления и механизмы 

реализации молодежной политики во многом утратили свою актуальность. 

Сформировался и начал активно работать федеральный орган по реализации 

молодежной политики – Федеральное агентство по работе с молодежью, 

аккумулирующий в себе все передовые тенденции и направления реализации 

молодежной политики. Был расширен и модернизирован перечень 

приоритетных направлений реализации политики в отношении молодежи, 

изменилась, несомненно, в лучшую сторону форма взаимодействия с 

молодежью на местах, на региональном уровне. Даже информационная 

составляющая, включающая в себя и информационное оповещение молодежи о 

предстоящих социально-значимых и конкурсных мероприятиях, и саму 

информационную подачу. При этом не стоит забывать, что на региональном 

уровне подобные тенденции в трансформации как самих структур по работе с 

молодежью, так и идейного наполнения молодежных программ находятся еще 

далеко от передовых направлений федерального уровня. Хотя именно 

региональные программы реализации молодежной политики должны в 

наибольшей степени отличаться инновационностью и отвечать основных 

потребностям и запросам молодого поколения россиян. 
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В статье представлены результаты авторского социологического исследования взаи-

модействия  телевидения и его молодежной аудитории, на основе которых была создана ав-
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Информационные взаимодействия и средства передачи и обработки мас-

совой информации играют все большую роль в социализации молодежной 

аудитории, преемственности социально-культурных и духовных ценностей и 

традиций различных поколений. Становится необходимым изучение различных 

взаимодействий между телевидением и одной из его самых распространенных 

групп потребления - молодежью. Особенно важно исследовать тенденции раз-

вития молодежной аудитории в условиях современного общества  из-за того 

что формирование и развитие ценностей испытывает большую зависимость от 

внешних информационных факторов.   

Социальное влияние телевидения многогранно, в его основе регуляция 

социокультурных процессов общества, заключающаяся в выработке и трансля-

ции социальных норм и ролей. Так же телевидение осуществляет коммуника-

цию между социальной, культурной и личностной системами. Телевидение как 

социальный институт и социальная технология в результате выполнения своих 

функций изменяет структуру коммуникаций человека, организуя информаци-
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онное воздействие на индивида и посредством этого трансформирует его моде-

ли поведения. 

Не стоит так же забывать о том, что телевидение не существует обособ-

ленно и само по себе является средством осуществления целей и задач,  кото-

рые ставятся и достигаются общественными силами при его помощи. Среди 

них, регуляция степени информированности аудитории о социуме, формирова-

ние круга убеждений, мнений, оценок, точек зрения аудитории по самым зло-

бодневным вопросам, побуждение индивида или группы к определенным фор-

мам социальной деятельности. 

Эмпирической базой данной статьи являются результаты авторского со-

циологического исследования, полевой этап которого был проведен летом 2013 

года, в г.Саратове. Опрошено 200 человек  по многоступенчатой квотно-

районированной бесповторной выборке. 

Рассматривая мнение саратовской молодежи о современном телевиде-

нии, необходимо отметить, что оно оказалось сложным многоуровневым кон-

гломератом самых разнообразных оценок и точек зрения. Тщательно проанали-

зировав полученные данные, была сформирована следующая картина: телеви-

дение и его функционирование в качестве социального института и социальной 

технологии идентифицируется региональной молодежью как бизнес-структура 

или развлекательная индустрия, нацеленная на получение прибыли любыми 

путями, зачастую пренебрегающая моральными ценностями и оказывающая 

пагубное влияние на свою аудиторию.  

Идеалом для саратовцев является телевидение как источник информи-

рования населения, главная цель которого грамотное воспитание талантливой 

личности. Фактическая ситуация по оценкам опрошенных такова, что инфор-

мационная функция реализуется недостаточно, так же как интегративная и про-

светительская, а рекреативная функция отмечена как избыточная настолько, 

что увеличение количества развлечений в телеэфире вызывает отторжение у 

аудитории. Таким образом, саратовцы видят в телевидении потенциальный 

мощный агент социализации, но эта потребность по ее мнению не реализуется.  

Региональная молодежь признает влияние телевидения на формирова-

ние собственных ценностей, но с некоторым противоречием. Большинство 

опрошенных признают присутствие влияния телевидения на ценностный мир 

окружающих, но отрицают влияние на себя. 

Место в досуговых предпочтениях саратовцев неоднозначно, телевиде-

нию отведено предпоследнее место в рейтинге видов проведения досуга, но 

79% ответивших являются постоянными телезрителями и средняя длительность 

телепросмотра в день составляет 3 часа. Сложившая ситуация иллюстрирует 

тот факт, что несмотря на невысокую позицию в рейтинге досуговых предпо-

чтений, телевидение занимает значимое место в жизни молодежи. 

В целом в результате проведенного анализа данных можно сказать, что  

портрет рядового представителя молодежной телеаудитории таков: девушка 
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или юноша в возрасте 23 лет, имеет работу, продолжает свое обучение в ВУЗе, 

каждый день смотрит телевизор, в среднем 3 часа в день, по выходным предпо-

читает активный отдых, проводит много времени за компьютерными развлече-

ниями. Две главные цели использования телевидения это развлечение и полу-

чение информации.  

Предпочитает такие телеканалы как ТНТ и СТС, часто переключаясь на 

Мтв, Муз-тв и кабельные каналы. Из спектра телепередач выделяет фильмы, 

любимый вид телепрограмм – информационные, музыкальные, предпочитае-

мые тематики телепередач – музыкальные, юмористические, научно-

познавательные. Телевизор использует чаще всего как фон. В телеэфире не хва-

тает фильмов, научно-познавательных передач и качественных информацион-

ных передач. 

Отношение к отечественному телевидению таково: является бизнесом, 

направленным преимущественно на извлечение прибыли и повышение рейтин-

гов и кассовости, хотя должно быть направленно на грамотное воспитание под-

растающего поколения. Так же видит в телевидении средство развлечения, зна-

ет о том, что оно, возможно, навязывает ценности, но особого интереса этот 

факт не вызывает.  

В деятельности телевидения для этого представителя молодежи важны 

такие моменты как: информирование и развлечение. Качество информирования 

не соответствует ожиданиям, поэтому часто обращается за информацией к дру-

гим источникам, в основном к Интернету. Так же ощущает переизбыток раз-

влекательного телевизионного сегмента. Такие функции телевидения как при-

общение к духовным ценностям, объединение общества и развитие личностных 

качеств являются особенно значимыми, но не выполняются.  В телеэфире счи-

тает неприемлемыми искажение информации, использование ненормативной 

лексики, аморальность, демонстрацию сцен насилия.  Телевидение, по мнению 

этого человека, влияет на формирование ценностного мира молодежи наряду с 

другими факторами, но обходит его стороной.  

Особенности телепотребления саратовской молодежной телеаудитории 

проявились в таких компонентах как среднее время телепросмотра, стилях те-

лесмотрения и в жанровых предпочтениях саратовцев. Среднее время телепро-

смотра составляет 3 часа в день. Приблизительно с одинаковой частотой сара-

товцы используют фоновое смотрение, заппинг и просмотр со вниманием до 

конца передачи.   

Мнение о спектре телепередач у саратовской молодежи таково: предпо-

чтение принадлежит фильмам, за ними следуют информационные, музыкаль-

ные и научно-познавательные телепередачи. Среди приоритетов по жанрам: 

музыкальный и юмористический, затем научно-популярный и биографический. 

Самыми популярными телеканалами являются ТНТ, СТС, Мтв – телеканалы с 

преимущественно развлекательной направленностью. И не хватает на телеви-

дении, по мнению саратовской молодежи: фильмов, научно-познавательных  и 
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информационных передач и четверть опрошенных содержание телеэфира пол-

ностью устраивает. Преобладание выбора рекреативных компонентов телеэфи-

ра для просмотра раскрывает перед нами противоречие с приоритетом цели 

информатизации, но это может быть оправдано, тем, что телепотребителя не 

устраивает содержание и подача информации, представленной в телеэфире. 

Наиболее сильными факторами, детерминирующими особенности теле-

потребления саратовской молодежи, являются гендерный признак и род занято-

сти респондентов. Исходя из этого целесообразно разделить две таких катего-

рии как мужское и женское телепотребление, которые будут иметь свои специ-

фические черты. Телепотребление мужчин отличается большей рационально-

стью, основной целью является получение информации, а основным стилем 

внимательное телесмотрение. Специфика женского телепотребления такова, 

что в основе – приятное времяпровождение и стремление занять время и как 

следствие предпочтение фонового смотрения. 

По градации занятости телепотребление приобретает такую особенность 

- трудоустроенные группы ставят во главе информатизацию, обучающиеся про-

свещение и социализацию, остальные развлечение. 

Так же выбор стиля телесмотрения у регионального телезрителя зависит 

от цели телепросмотра, обращающиеся к телевидению за информацией предпо-

читают внимательное телесмотрение, желающие развлечься чаще прибегают к 

фоновому телесмотрению и заппингу. 

Что касается особенностей мнения аудитории о функциях телевидения, 

то значимость развлекательной функции телевидения возрастает у тех, кто ча-

ще и дольше смотрит телевизор. 

Сообразно с реалиями сегодняшнего российского телевещания возника-

ет необходимость модернизации не только операционального компонента ве-

щания, но и его воздействие на духовно-просветительскую сферу общества. 

Ведь сегодня для региональной телеаудитории и общества в целом более 

насущной потребностью является не сверхкачественная картинка, а моральное 

здоровье, социальное и культурное благополучие его членов. 
 

Список литературы 
 

1. Климов И.А. Телевидение: модальности существования// Социологические иссле-

дования. 2005. № 10. С. 93-100 

2. Полуэхтова И.А. Аудитория телевидения: опыт социологического исследования/ 

И.А. Полуэхтова. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2008. 114 с. 

3. Российское телевидение: индустрия и бизнес /Под ред. В.П.Коломийца, 

И.А.Полуэхтовой. М.: Аналитический центр «Видео Интернешнл», 2010. 304 с. 

4. Сагитов А.Р. Роль телевидения как социального института в социализации лично-

сти в современном обществе: Дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 .Уфа, 2010. 160 с. 

 

 

 

 



309 

 

УДК 316.3 
 

КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
А.Ф.Валеева  

Казанский (Приволжский) федеральный  университет, г. Казань 
 

В статье рассматриваются культурно-языковые аспекты социального капитала  на 

материале исследований Р.Белла. Особое внимание уделяется проблемам языковой политики 

и языковой личности в полиэтническом обществе.  

Ключевые слова: социальный капитал, языковая политика, полиэтническое обще-

ство, языковая личность. 
 

CULTURAL-LINGUISTIC ASPECTS OF SOCIAL CAPITAL IN  

THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

A.F.Valeeva 

Kazan (Volga region) Federal University 
 

The article deals with the cultural-linguistic aspects of social capital based on the works by 

R. Bell. The special emphasis is placed on the problems of  language policy and linguistic identity 

in polyethnic society.  

Keywords: social capital, language policy, polyethnic society, linguistic identity. 
 

Исторический опыт, в том числе и российский, показывает, что языковая 

политика, сопряженная с ограничением прав и возможностей развития языков 

национальных меньшинств, препятствует формированию и практической реа-

лизации модернистского капитала малочисленных этносов в сфере духовной 

культуры. Утратив родной язык, а вместе с ним и многие ценные традиции 

предков, национальное меньшинство, переняв язык и культуру модернизиро-

вавшегося этноса, несомненно, сделает значительный шаг вперед в направле-

нии собственной модернизации. Но эта модернизация будет носить ограничен-

ный характер. Экономическая, социальная, политическая культуры как элемен-

ты социального капитала приобретут современные характеристики – рынка, до-

статка, партнерства, демократии и пр. Но культурно-языковые аспекты под-

вергнутся стагнации, деградации и в конечном итоге могут быть утрачены во-

все. 

Каковы же основные достижения современной науки в области изучения 

языковой политики в странах с этнически разнообразным составом населения? 

В широком смысле «языковая политика» – это форма управленческой практи-

ки, объектом которой являются языковые и межъязыковые взаимодействия в 

различных социальных сферах, средах и сообществах. Демократическая орга-

низация общества является достаточно широким полем для рассмотрения язы-

ковой политики. В это случае в поле зрения исследователя в качестве субъекта 

языковой политики попадает не только государство, но и общество. Как отме-

чает Е.Б.Гришаева, основанием для анализа языковой политики с учетом ее 

тесной связи с демократической политической системой служит убеждение, что 
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только демократия предоставляет гражданам широкие возможности для актив-

ного и конструктивного участия в разрешении языковых проблем [2].  

Р.Белл, известный британский социолингвист, проанализировал особен-

ности разработки и осуществления языковой политики в странах Африки и 

Азии в постколониальный период развития. Его выводы, касающиеся в основ-

ной моделей лингвокоммуникации в исследуемых регионах, бесспорно значи-

мы для исследования модернизации качества социального капитала этносов 

Республики Татарстан, особенно его духовно-культурной составляющей. В ка-

честве ведущего субъекта языковой политики Р.Белл выделяет «группу профес-

сионалов», в состав которой входят предприниматели, бизнесмены, политиче-

ская элита общества, интеллектуалы, госслужащие, священнослужители высо-

кого ранга. Язык представляется как мощное орудие элиты общества, средство 

социальной дистанции. Уместно напомнить, что еще в античном мире суще-

ствовали sermo urbanus (речь городских, высших слоев населения) и sermo vul-

garis (речь простонародья, черни). Кроме того, язык – это средство контроля 

над функционированием госучреждений [1, c. 217]. 

Выделяя и анализируя три типа языковой политики, Р.Белл обнаружива-

ет тесную двустороннюю взаимосвязь между языковой и образовательной по-

литиками. Им провозглашается исключительная важность обучения детей на 

родном языке в школе, значимость обучения детей на региональном языке, а 

также непреходящая ценность знания национального официального языка. Та-

ким образом, «на выходе» образуется полилингвальная языковая личность – 

именно эта проблема в условиях развития мировых глобализационных процес-

сов ставится во главу угла научно-исследовательских проектов, предпринимае-

мых в Республике Татарстан. 

Современная языковая ситуация в РТ характеризуется доминированием 

русского и татарского языка в официальной, деловой и образовательной сферах. 

В то же время представители малочисленных этнических групп для целей 

повседневного общения нередко используют и родной для них язык. Помимо 

этого, языковую ситуацию в татарстанском региональном полиэтничном 

сообществе отличает важное обстоятельство, являющееся следствием 

предшествующих этнокультурных процессов и межъязыковых коммуникации, 

когда русский язык играл роль языка межнационального общения, значительно 

сужая сферу применения других языков, в том числе и татарского. В результате 

сегодня современным литературным татарским языком, как разговорным, так и 

письменным, владеет только относительно небольшая часть татар. В первую 

очередь, гуманитарная интеллигенция и татары-горожане. Татарское население 

малых городов и сельской местности использует для целей коммуникации 

преимущественно разговорный татарский язык. Кроме того, переход от 

аграрного общества к городскому в РТ произошел гораздо раньше, чем в 

развивающихся афро-азиатских странах. Но, как бы то ни было, выводы Р.Белла 
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следует учитывать при проведении языковой политики в РТ. Это особенно 

важно для системы школьного образования при выработке стратегии и тактики 

изучения школьниками двух официальных языков РТ, татарского и русского.  
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Семья – это союз мужчины и женщины, основанный на доверии и пони-

мании, сопереживании различных аспектов жизни, позитивном эмоционально-

чувственном восприятии друг друга. Соединяющей силой в семье является вза-

имная привлекательность супругов, способность удовлетворять физические и 

духовные потребности.  

Любовь – основа романтических взаимоотношений между мужчиной и 

женщиной, основа восторгов и восхищений. Любовь – высшее блаженство. Со-

стояние любви естественно для человека, оно прекрасно, ибо раскрывает в нас 

самое лучшее, облагораживает и одухотворяет.  

Любовь является основным мотивом вступления в брак современной 

молодежи [1, с. 208]. Об этом свидетельствует и кризис современной семьи, от 

которой сегодня ждут именно удовлетворения эмоциональных, психологиче-

ских потребностей и которая все чаще распадается в результате их фрустрации. 

Социология семьи рассматривает различные аспекты полоролевого взаимодей-
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ствия в семье (Ю.Е. Алешина, Н.Ю. Борисов ), стадии развития семьи, этимоло-

гию и феноменологию семейных конфликтов (Л.В. Шнейдер, Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис ). Без учета этих работ невозможен анализ феноменов сохранения 

и исчезновения любви в семейной паре, анализ представлений о любви в этот 

период.  

Представления о будущем супруге формируются довольно рано. И.Г. 

Станиславская и М.В. Захаров  выявили их наличие уже у 10-летних девочек, 

которые считали, что муж должен быть добрым, внимательным, общительным 

и умным. Естественно, что представления об идеальном супруге влияют на вы-

бор партнера и построение отношений с любимым человеком. В.Е. Каган ис-

следовал образ идеальной жены и идеального мужа у учащихся средних и 

старших классов. На первом месте в этих образах стоит любовь к супругу, да-

лее любовь к детям и забота о семье [2, с. 53]. По данным О.В. Шишкиной су-

пруги ожидают друг от друга проявлений качеств, присущих, в основном, сво-

ему полу.  

Эксперименты Мартина и Халверсона показали, что в детстве мы в 

первую очередь делим людей на мужчин и женщин. Гросс и Маркус  в экспе-

риментальном исследовании показали, что люди всегда помнят мужчина или 

женщина был встреченный ими человек. Таким образом, гендер является уни-

версальной категорий социального взаимодействия. Стереотипный образ муж-

чины включает такие характеристики, как сильный, независимый, активный, 

агрессивный, рациональный, ориентированный на достижения, инструменталь-

ный. Стереотипное представление о женщине наделяет ее такими качествами, 

как слабая, зависимая, пассивная, мягкая, эмоциональная, ориентирующаяся на 

других, экспрессивная (Ю.Е. Алешина, А.С. Волович [3, с.74]). Если женщина 

проявляет тягу к достижениям, отмечает Г.В. Турецкая [4, с.37], то ей прихо-

дится разрываться между стремлением сделать карьеру и привязанностью к 

противоположному полу. Исследование деловых женщин показало наличие у 

них страха успеха: 48% успешных женщин связали профессиональный рост с 

тревогой за сохранение семьи, 66,7% ощущают недостаток своей женственно-

сти, большинство из опрошенных недооценивают свои достижения. 

В июле-августе 2014 года в г.Саратове было проведено авторское со-

циологическое исследование, посвященное изучению любви как нравственного 

регулятора в жизни поколений. В опросе участвовало 200 респондентов, среди 

которых 46% мужчин и 54% женщин.  

Анализ полученных данных показывает, что мнения респондентов раз-

делились, и четкой тенденции не прослеживается. Но с уверенностью можно 

сказать, что 23,4% женщин, что является самым наибольшим результатом, на 

первое место при создании и построении семьи ставят именно любовь (Табл. 1). 
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Таблица 1.Рейтинг любви как основы построения брака 

  Пол респондента 

Итого Любовь  Мужской Женский 

 1 место 11,8% 23,4% 18,0% 

2 место 21,5% 21,5% 21,5% 

3 место 10,8% 22,4% 17,0% 

4 место 7,5% 9,3% 8,5% 

5 место 22,6% 6,5% 14,0% 

6 место 10,8% 7,5% 9,0% 

7 место 7,5% 2,8% 5,0% 

8 место 3,2% 1,9% 2,5% 

9 место 4,3% 4,7% 4,5% 

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Суровая действительность такова, что мужчина и женщина соединяется 

по самым разным мотивам, в числе которых любовь занимает очень небольшой 

процент. Современная семья выполняет целый ряд функций. Это обеспечение 

бытовых потребностей человека, рождение и воспитание детей, удовлетворение 

сексуальной, и целого ряда иных потребностей. Одна из возможных причин 

кризисного состояния современной семьи в том, что большинство этих потреб-

ностей может удовлетворяться вне семьи. Семья, таким образом, становится не 

нужна. Но есть одна человеческая потребность, удовлетворение которой в се-

мье наиболее продуктивно. Именно она, в современном обществе, является ос-

новной причиной создания семьи, и она же может стать основой ее развития и 

сохранения. 
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Понятие «электронная культура» появилось в современном социально-

гуманитарном знании относительно недавно – в 90-х гг. XX в. благодаря про-

фессору Миланского политехнического университета Альфреду Ронки [1]. Под 

электронной культурой принято понимать: а) форму культуры, одну 

из составляющих традиционной культуры, возникшей в силу развития инфор-

мационных технологий; среду духовного обогащения общества [9]; 

б) исторический этап эволюции культуры, возникающий вследствие информа-

тизации и становления информационного общества [7, 10, 11]; в) сущностную 

черту современного общества, которая пронизывает все содержание социаль-

ной жизни, источник трансформации совокупности связей и взаимодействий 

индивидов, социальных групп, ценностей, норм [8].  

Стремительное развитие электронных технологий, в частности Интерне-

та, преобразует социокультурное пространство. Это обстоятельство требует 

своего внимательного и досконального изучения, поскольку слишком велико 

его влияние на повседневные практики современной молодежи. 

В 2014 г. под руководством и непосредственном участии авторов было 

проведено две волны социологического исследования методом анкетирования –

в мае среди студентов Астраханского инженерно-строительного института 

(N=300, среди них мужчин – 55,5 %, женщин – 44,5 %), в декабре среди студен-

тов Волгоградского государственного технического университета (N=450, сре-
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ди них 59,4 % – мужчины, 40,6 % – женщины). Основной задачей социологиче-

ского исследования стало изучение влияния новых масс-медиа (в частности, 

Интернета) на повседневные практики молодых людей. Исследование носило 

зондажный характер, задача репрезентации выборки не ставилась, полученные 

результаты могут распространяться только на выборочную совокупность, либо 

использоваться как справочные. Однако объем выборки позволяет сделать 

предположения, сформулировать вполне обоснованные выводы [cм., напр., 2-

6].  

Как свидетельствуют полученные результаты, более трех четвертей 

опрошенных (78,8% астраханцев и 81% волгоградцев) в той или иной степени 

согласны с утверждением «у Интернета есть несомненные преимущества 

по оперативности подачи информации по сравнению с другими средствами 

массовой информации».  

41,7 % астраханцев считают Интернет ценностью современной цивили-

зации и культуры, 11,8 % так не считают, но именно это утверждение вызвало 

при ответе наибольшее затруднение (22 % затруднившихся и отказавшихся от-

вечать). Волгоградцы более категоричны в положительной оценке Интернета 

как ценности (52 % против 41,7 % опрошенных). При этом также, как и астра-

ханцы, каждый девятый-десятый волгоградец не разделяет эту точку зрения 

(11,3 % опрошенных), при этом количество затруднившихся и отказавшихся 

ответить – существенно меньше и составляет 14,4 % респондентов. 

Чуть менее трех четвертей респондентов (71,1 % астраханцев и 72,4% 

волгоградцев) респондентов считают, что существует опасность Интернет-

зависимости, ухода в виртуальную реальность, но уже каждый восьмой студент 

(12,7 % среди астраханцев и 13,5 % среди волгоградцев) не согласен с данным 

утверждением.  

60,9 % студентов Астрахани и 55,8 % студентов Волгограда считают, 

что Интернет отсекает возможность живого общения между людьми, но среди 

не согласных с этим утверждением уже каждый пятый (21,2%) астраханец и 

каждый четвертый (27,6 %) волгоградец. При этом 45,3 % астраханцев и 47,3% 

волгоградцев респондентов согласны с противоположным утверждением «Ин-

тернет сближает людей». И примерно каждый пятый респондент и в Астрахани, 

и в Волгограде с ним не согласен (21,2 и 17,9 % соответственно). 

43,3 % астраханцев и 45,3 % волгоградцев согласны также 

с выражением: «Интернет – мир свободного самовыражения и открытости, 

неподвластный контролю государства», но 30,6 % студентов Астрахани и 

26,4% студентов Волгограда – не согласны.  

39,2 % астраханцев и 43,4 % волгоградцев согласны с тем, что интернет 

уравнивает всех людей, позволяет им самореализоваться. И практически каж-

дый пятый с этим не согласен (19,2% астраханцев и 19,5 % волгоградцев). 

14,7 % астраханцев согласны с прямо противоположным утверждением - «Ин-

тернет разделяет людей по уровню доходов», но более половины (55,1 %) 

с этим не согласны. У волгоградцев только 7,6 % согласились с этим утвержде-

нием и уже 63,7 % опрошенных с ним не согласны. 
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Примерно каждый третий-четвертый студент Астрахани (27,2 %) и Вол-

гограда (29,2%) считает, что «виртуальный мир во многом превосходит реаль-

ный мир, основная функция виртуального мира – создание нового искусствен-

ного мира, в котором все ощущения человека заменяются имитацией», но 

45,7 % астраханцев и 41,4 % волгоградцев с этим не согласны. Каждый третий 

(33,9 % астраханцев и 33,2 % волгоградцев) согласен с противоположным 

по смыслу выражением - «виртуальный мир дублирует реальный мир, и основ-

ная функция виртуального мира – обслуживание реального мира», но каждый 

третий астраханец (31,5 %) и каждый третий-четвертый волгоградец (26,8 %) 

с этим не согласен.  

При посещении Интернета по тематике интересов у астраханцев лиди-

руют с большим отрывом музыка и новости (77,6 % и 76,3 % соответственно). 

На третьем месте – общение, чаты (58,8%). 47,3 % опрошенных интересуют 

юмор, 45,7 % – наука и образование, 40 % – спорт, 38% – литература, 37,6% – 

отдых, путешествие, природа, 35,1 % – развлечения (игры), 32,7 % – здоровье, 

30,2% – общественная жизнь, 29,4 % – культура и искусство, 28,6 % – инфор-

мация о товарах, 24,9% – приобретение товаров, 22,4% – политика города и ре-

гиона, 19,2% – медицина, лекарства, 17,1% – техника, компьютеры, 16,7% – се-

мья, дети, 12,7% – бизнес, финансы, 8,6% – эротика. В этом ряду обращает 

на себя внимание практически равное количество выборов юмора и науки и об-

разования, а также в меньшей степени, но также равное количество выборов 

техники с компьютерами и семьи с детьми.  

Что касается ответов волгоградцев, то у них также, как и у астраханцев, 

лидируют музыка и новости (85,6 и 78,1% соответственно) и также третье ме-

сто занимает общение и чаты (67,9%). Необходимо отметить, что музыку и об-

щение и чаты волгоградцы выбрали значительно чаще, чем астраханцы, ново-

сти – несколько чаще. 

Далее также следуют наука и образование и юмор (59,7 и 64% соответ-

ственно). При этом астраханцы юмор выбрали несколько чаще, чем науку и об-

разование. 

Далее у волгоградцев следуют развлечения (игры…), тогда как 

у астраханцев эта тематика при посещении интернета только на девятом месте 

(48 против 35,1%). Таким образом, развлечения волгоградцы выбрали значи-

тельно чаще, чем астраханцы, что отразилось и в числе выборов и месте этого 

варианта в иерархии тематики интересов при посещении интернета. 

На седьмом месте у волгоградцев (также как и у астраханцев) литерату-

ра. Ее выбрали 42,5% опрошенных. Но волгоградцы выбрали этот вариант не-

сколько чаще, чем астраханцы. 

Восьмую позицию в иерархии у волгоградцев занимает информация 

о товарах, тогда как у астраханцев эта тема только на 13-м месте (39,4 против 

28,6% от опрошенных).  

На девятом месте у волгоградцев спорт (37,6% выборов). Интересно от-

метить, что у астраханцев спорт на шестом месте, тогда как на девятом – раз-

влечения (игры…), тогда как у волгоградцев с точностью наоборот – спорт на 
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девятом, а развлечения и игры – на шестом. Астраханцы выбрали спорт не-

сколько чаще, чем волгоградцы. 

На десятом месте у волгоградцев – приобретение товаров, тогда как 

у астраханцев эта позиция занимает 14-е место в иерархии тематики интересов 

при посещении интернета (37,2 против 24,9% от опрошенных). 

11-12-е места у волградцев занимают техника и компьютеры, а также 

отдых, путешествия и природа (по 35,6% выборов). У астраханцев отдых, пу-

тешествия и природа находятся на восьмом месте, а техника и компьютеры – 

только на семнадцатом.  

Здоровье у волгоградцев на тринадцатом месте, тогда как 

у астраханцев – на десятом, хотя волгоградцы и выбрали этот вариант несколь-

ко чаще (35% против 32,7%). Напомним, что у волгоградцев на десятой пози-

ции приобретение товаров. 

На 14-15-м местах у волгоградцев культура и искусство, а также обще-

ственная жизнь (по 29,6% опрошенных), тогда как у астраханцев общественная 

жизнь занимает 11-е место, а культура и искусство –12-е место в иерархии.  

Политика города и региона у волгоградцев на 16-м месте, тогда как 

у астраханцев на 15-м, хотя волгоградцы и выбрали этот вариант чаще (27,2 

против 22,4% соответственно). 

Семнадцатую строчку у волгоградцев занимает медицина и лекарства, 

тогда у астраханцев этот вариант находится на шестнадцатом месте (17,5 про-

тив 19,2%). 

17,3% волгоградцев и 8,6% астраханцев интересует эротика. Соответ-

ственно, у волгоградцев эротика занимает 18-ю позицию, тогда как 

у астраханцев – двадцатую, последнюю позицию. На предпоследнем месте у 

астраханцев и волгоградцев бизнес и финансы (12,7 и 12,8% соответственно). И 

на последнем месте у волгоградцев семья и дети, тогда как у астраханцев эта 

тематика занимает 18-е место (11,5 против 16,7% соответственно). 

Волгоградцы значительно чаще, чем астраханцы, интересуются 

при посещении интернета музыкой (на 8 %), общением и чатами (на 9,1 %), 

наукой и образованием (на 14 %), развлечениями (играми...) (на 12,9 %), юмо-

ром (на 6,7 %), литературой (на 4,5%), информацией о товарах (на 10,8%), при-

обретением товаров (на 12,3 %), техникой и компьютерами (на 18,5%), полити-

кой города и региона (на 4,8 %), эротикой (на 8,7 %); несколько чаще – ново-

стями (на 1,8 %), здоровьем (на 2,3 %). Астраханцы значительно чаще интере-

суются семьей и детьми (на 5,2 %), несколько чаще – спортом (на 2,4 %), отды-

хом, путешествиями, природой (на 2 %), медициной и лекарствами (на 1,7 %). 

Практически одинаковое количество выборов у молодежи Астрахани и Волго-

града получили такие темы как культура и искусство, общественная жизнь, 

бизнес и финансы. 

Что касается иерархии тематики интересов при посещении интернета, то 

у астраханцев выше, чем у волгоградцев, располагаются юмор, спорт, отдых, 

путешествия, природа, здоровье, общественная жизнь, культура и искусство, 

медицина и лекарства, семья и дети. У волгоградцев выше, чем у астраханцев, 
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наука и образование, развлечения (игры…), информация о товарах, приобрете-

ние товаров, техника, компьютеры, здоровье, политика города и региона, эро-

тика. И одинаковые места в иерархии у студентов Астрахани и Волгограда за-

нимают музыка, новости, общение, чаты, литература, бизнес, финансы. 

Объяснить различия в ответах астраханцев и волгоградцев возможно как 

влиянием фактора времени (разница в проведении исследования полгода 

в эпоху стремительного развития технологий становится существенной), так и 

фактора пространства (Волгоград – город-миллионник, а численность населе-

ния Астрахани – около 500 тыс.). Поэтому индивидуализм, рационализм, кате-

горичность и прагматизм у волгоградцев (как в большей степени носителях го-

родского типа менталитета) выражен более ярко, чем у астраханцев, которые 

проявляют себя как носители деревенского типа менталитета с присущими ему 

коллективизмом, эмоциональностью, иррационализмом. 

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть, что результаты социологиче-

ского исследования подтверждают гипотезу о достаточно большом влиянии 

электронной культуры на повседневные практики современной молодежи. 

Электронная культура становится не просто хранилищем данных и набором 

технических средств для извлечения новостей и музыки. Проблема заключается 

не только в том, какие новости (конструктивные или деструктивные), какую 

музыку извлечь из этого хранилища молодому человеку легче. Электронная 

культура начинает влиять на структуру ценностей молодых людей. В этой си-

стеме ценностей мир виртуальный оказывается более предпочтительным, чем 

«реальная» социальность, развлечения и досуг – более предпочтительными, чем 

семья и дети.  
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Статья посвящена анализу региональной специфики развития предпринимательства 

в зависимости от влияния различных факторов, среди которых особая роль принадлежит де-

мографическим процессам в регионе. 
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THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES ON DEVELOPMENT 

 REGIONAL BUSINESS 

Z.M.Dylnova 
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This article analyzes the regional specificity of development of business, depending on the 

influence of various factors, including the special role belongs to the demographic processes in the 

region. 

Keywords: business, demographics, regional conditions, economic and social develop-

ment. 
 

Предпринимательство – один из ключевых объектов внутренней поли-

тики современной России. Как особый тип экономического поведения, основу 

которого составляют ориентация на инновации, а также умение привлекать и 

использовать необходимые для собственного развития ресурсы из разнообраз-

ных источников, предпринимательство становится сегодня основным фактором 

экономического и социального развития регионов.    

Разнообразны мотивы и направления деятельности современного пред-

принимательства. Также различны и предпосылки для успешного его функцио-

нирования, среди которых главная роль принадлежит учету региональных ас-

пектов, в том числе, демографической ситуации. Демографические процессы, 

происходящие в конкретных регионах, во многом определяют состояние и пер-
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спективы их экономического и социального развития, расстановку экономиче-

ских и политических сил в региональном и мировом масштабе. Изменение чис-

ленности населения находится под существенным влиянием экономических 

факторов и, в свою очередь, само значительно воздействует на них. 

По данным Всемирного банка, в развитых странах человеческие ресурсы 

составляют от 68% до 76% всего национального богатства, т.е. человеческий 

потенциал выступает главным фактором экономического роста, и от его состо-

яния зависит эффективность использования всех прочих ресурсов развития 

(финансовых, производственных, природных и др.). Так, в странах с высокой 

долей трудоспособного населения существует демографическое «окно возмож-

ностей», что может стать существенным фактором экономического роста, но 

лишь при эффективной политике государства в сфере образования и занятости. 

Мировая практика показывает, что некоторые страны в 1965-1990 годах успеш-

но воспользовались демографическими возможностями для экономического 

рывка. Успехи Южной Кореи, Тайваня, ряда других стран являются результа-

том продуманной политики использования демографического потенциала стра-

ны и мер в области развития человеческого капитала [1].  

Региональные условия, характеризующие протекание демографических 

процессов, неодинаковы. На изменение численности населения и его половоз-

растную структуру оказывают влияние, прежде всего, три основных фактора – 

это рождаемость, смертность и миграция. Определение роли и места регионов в 

системе расселения и размещения в нем производительных сил способствует 

решению задач по специализации регионов, что, в свою очередь, отражается на 

предпринимательской активности. Что касается, в частности, Саратовской об-

ласти, то, согласно рейтингу устойчивого развития регионов по федеральным 

округам, она представляет собой «дотационный регион с демографической си-

туацией, отражающей общие закономерности демографического развития Рос-

сии. Депопуляция, определяющим фактором которой служит естественная 

убыль населения, имеет устойчивую и долговременную тенденцию, отмечается 

также старение и ухудшение показателей здоровья населения Саратовской об-

ласти» [2].  

Таким образом, демографическая ситуация в регионе имеет свою специ-

фику, которая обусловлена следующими процессами: сохраняется отрицатель-

ный естественный прирост населения, несмотря на общее изменение ситуации в 

России в целом; в структуре населения преобладает доля населения старших 

возрастных групп; быстрыми темпами снижается количество женщин фертиль-

ного возраста; показатели младенческой и материнской смертности ниже, чем в 

среднем по РФ; в миграционные процессы вовлечены в основном бывшие рес-

публики СССР [3]. 

В этой связи, необходим учет специфических особенностей и разработка 

рекомендаций по управлению демографическими процессами и эффективной 

занятостью населения на региональном уровне. В первую очередь, следует изу-

чить вопросы оптимизации параметров естественного движения населения – 

половозрастную структуру, оптимальное количество детей в семье, смертность 
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и продолжительность жизни, улучшение здоровья населения, миграционные 

процессы и др. Систематические исследования демографических процессов в 

регионе должны иметь практические значение в поиске наиболее эффективных 

путей развития регионального предпринимательства в современных российских 

условиях.  
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Язык – это ключевая часть Киберпространства. Интернет изначально 

возник в США, что в совокупности с использованием английского языка при 

создании языков программирования, и общей его популярности как языка 

международной коммуникации прочно утвердило английский как lingua franca 

Киберпространства. Общее количество сайтов, написанных на английском 

языке составляет подавляющее большинство по сравнению с другими языками. 

По состоянию на первое января 2016 года, доля английского языка составляет 

53,8 %, в то же время она заметно снизилась, так как по данным за 2011 год 

составляла 57,6 %. Следующим идѐт русский язык, используемый на 6,2 % 

сайтов. Следует отметить устойчивую динамику развития русского языка в 

Интернете, в 2010 он использовался на 3,7 % всех сайтов. Второе место в 

рейтинге, которое занимает русский язык, отчасти обусловлено тем, что он 

http://demoscope.ru/weekly/2014/0583/analit04.php
http://interfax-era.ru/reitingi-regionov/aktualnye/federalnye-okruga
http://www.scienceforum.ru/2015/
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превалирует на сайтах стран СНГ (75-85% сайтов). Немецкий язык, 

являющийся третьим по популярности, в данный момент занимает 5,7 % 

сайтов, его популярность заметно упала с 9,4 % в 2010 году, за ним следует 

японский язык использующийся на 5 % сайтов, его доля упала с 5,5 % в 2010 

году. Так же следует упомянуть испанский, занимающий 4,9 процента, его доля 

выросла по сравнению с 2010 годом, с 3,9 %. [1] 

Говоря о преобладании тех или иных языков в Киберпространстве, 

следует отметить соотношение пользователей Интернета, говорящих на этих 

языках. Можно предположить что количество контента в Киберпространстве 

имеет непосредственную корреляцию с количеством пользователей, но это не 

так. Доля англоговорящих пользователей Интернета составляет 25,9 % от всех 

пользователей Интернета, следующим идѐт китайский язык – 20,9 %, испанский  

– 7,6 % и японский – 3,4 %. Русско-язычные пользователи составляют 3,1 % от 

всех пользователей Интернета, занимая седьмое место, уступая при этом 

говорящим на португальском и арабском языках. В то же время домен .ru 

является одним из самых популярных среди национальных доменов в целом 

уступая только международным доменам .com и .org, так же набирает 

популярность домен стран бывшего СССР .su. [2] Количество пользователей в 

отдельных странах так же имеет важное значение, так как указывает на  степень 

проникновения Интернета в повседневную жизнь, например Южная Корея – 

92,3 % жителей являются пользователями Интернета, Великобритания – 91,6 %, 

и Япония – 90,6 %. Россия в данной статистике занимает 7-е место – 70,5 % 

используют Интернет. При этом стоит отметить, что по количеству 

пользователей Россия находится на 6-м месте – приблизительно в 100 000 000 

пользователей, после Японии, Бразилии, США, Индии, и Китая. Индия занимая 

второе место по этому показателю – 375 000 000 пользователей, но в то же 

время имеет довольно низкий процент проникновения Интернета – 30 %, Китай  

– 674 000 000 пользователей, так же уступает России по проникновению 

Интернета – 49,5 %. [3] 

Анализируя соотношение этих цифр можно заметить, что Россия, не 

имеет такого большого количества пользователей как Китай, а количество 

русско-говорящих пользователей Интернета составляет всего 3 % от общего 

количества, но, в тоже время,  русский язык по количеству мультимедийного 

контента, по количеству информации представленной на нѐм, уступает только 

английскому, который является официальным в 55 суверенных государствах. 

Чем же можно объяснить данную корреляцию? 

Количество контента представленного на том или ином языке в первую 

очередь зависит не от количества пользователей, а от других факторов. 

Преобладание английского языка в Киберпространства объясняется его 

международным статусом, из-за которого, количество людей использующих его 

заметно превышает количество людей для которых он является родным. 

Количество информации на русском языке в Интернете объясняется 

высокой активностью пользователей Рунета, в том числе, готовностью 

совершать переводы всевозможного мультимедийного контента с других 
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языков, в первую очередь с английского, сюда входят переводы различных 

статей, википедии, сериалов, компьютерных игр, текстов песен, а так же 

переводы научной литературы. Русскоязычная аудитория проявляет активность 

на форумах, где производится обсуждение разнообразной тематики, создаѐт 

комментарии, обзоры и рецензии к различным бытовым товарам, новостям и 

произведениям искусства. Так же не стоит забывать о том, что в виртуальных 

социальных пространствах всех стран бывшего Советского Союза русский язык 

сохраняет статус языка международного общения, отодвигая национальные 

языки на второй план, даже в тех странах, где он не имеет официального 

статуса  – примерами подобных стран являются страны Прибалтики и Украина. 

Для объяснения этого феномена, выделяется понятие «виртуальная  

языковая личность» – реальная языковая личность, находящаяся в виртуальной 

среде общения, выполняющая в Киберпространстве те же самые функции что и 

в реальности, а именно – производство текстов, отражающих личное видение 

окружающего мира, выбор языка, при этом, обусловлен целевой аудиторией. 

Таким образом, статистика указывает на то, что русский язык имеет 

очень сильные позиции в Киберпространсве, уступая лишь английскому языку, 

и есть все основания полагать, что эти позиции будут только усиливаться. 
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Идеи патриотизма в  различные исторические эпохи имели особую зна-

чимость в существовании общества. Формирование патриотизма в российском 

обществе имеет многовековую историю. Это сложное явление общественной 

жизни основано на истоках российской государственности, отражает социаль-

ный опыт поколений россиян. Особые исторические условия находят отраже-

ние в содержании и векторе патриотизма. Роль патриотизма всегда высоко оце-

нивалось обществом, его значимость повышалась в сложные переломные эпохи 

(войны, революции, конфликты, кризисы, в периоды борьбы за власть), это бы-

ли высокие благородные порывы, особая жертвенность во имя своего народа и 

Отчизны.  

Изучение патриотизма, его природы, сущности, содержания с учетом 

важнейших изменений, происходящих в нашем обществе, заслуживает при-

стального внимания. Исторически патриотизм выражался в виде привязанности 

к родной земле, языку, традициям и формировался еще в древности. Современ-

ное понимание патриотизма характеризуется разнообразием и неоднозначно-

стью. Во многом это объясняется сложной природой данного явления, много-

аспектностью его содержания, структуры и многообразием форм проявления. 

Патриотизм опирается на истоки, духовно-мировоззренческие основы и идеа-

лы, и является феноменом общественного сознания российского общества. В 

буквальном переводе патриотизм – любовь к Отечеству, преданность ему, 

стремление своими действиями служить его интересам. Патриотизм – одно из 

наиболее глубоких чувств, закрепленных веками и тысячелетиями существова-

ния отечества, он зарождается у человека сначала как чувство, а потом форми-

руется как идея. В разные времена  различные поколения под патриотизмом 

понимали служение народу и своему государству, чувство преданности опреде-

лѐнной державе и еѐ институтам.  

Во времена Киевской Руси  смерть за родную землю считали почѐтной 

славой, обязанностью перед Родиной. При Петре I Отчизна начала отождеств-

ляться с определѐнной территорией и исторически сложившейся на ней общно-

стью. В годы Великой Отечественной войны благодаря патриотизму выстоял 

советский народ, пережив лишения, невзгоды, жертвуя собой. Невиданная 

стойкость и мужество советских воинов, массовый героизм на фронте и в тылу, 

стремление отдать все, даже свою жизнь, во имя Победы, позволили поднять 

патриотизм советского народа на недосягаемую высоту. В ходе войны истин-

ный патриотизм стал основой духовно-нравственного превосходства над непо-

бедимым доселе врагом.  

В духовной сфере современного российского общества происходят се-

рьезные изменения, обусловленные глубинными преобразованиями всего рос-

сийского социума. Постсоветские трансформации вызвали радикальную пере-

оценку ценностей молодого поколения и духовно-нравственный кризис, пре-

одоление которого происходило через обращение к традиционным ценностям 

российского общества, к истокам, духовно-мировоззренческим основам и идеа-

лам. Сформировавшийся в новых исторических условиях патриотизм в 

наибольшей мере показал свою жизненность и силу. 
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Российская общенациональная идея сегодня – это возрождение России, 

обращения к ее глубинным истокам. Патриотизм сегодня выступает в качестве 

одной из духовных основ возрождения Отечества, нашей исторической памяти, 

национального самосознания, проявления истинных чувствии высокой духов-

ности. Существует несколько направлений понимания патриотизма и его про-

явления: 

– возвышенно-эмоциональное направление. Патриотизм – проявление 

возвышенного чувства любви к Родине, Отечеству ограничивается уровнем 

эмоционального отражения, проявления в абстрактной форме любви к природе, 

родному краю, отчему дому, к картинам детства.  

– активно-деятельностное направление. Сила патриотического чувства 

не ограничивается лишь глубиной и возвышенностью любви к Отечеству, а по-

буждает нас к активным действиям, поступкам на благо своей Родины. Харак-

терной особенностью данного направления является необходимость реализации 

патриотичности посредством конкретных действий, поступков в интересах 

Отечества.  

– патриотизм как общественное явление. В рамках этого направления 

патриотизм – сложное явление, пронизывающее все сферы общества, особенно 

сознание и духовную жизнь, обладающее огромным потенциалом возрождения 

России на переломных этапах ее развития, отражающее особенности историче-

ского развития общества, государства, политики, правящей элиты. 

– государственный патриотизм. Такая разновидность патриотизма бы-

ла обусловлена определенными историческими условиями: необходимостью 

консолидации усилий для создания, укрепления государства, различных форм 

государственной власти. Патриотизм проявлялся в чувствах национальной гор-

дости за Державу, в активном участии в укреплении государства и государ-

ственности как первоочередного условия эффективного функционирования со-

циальных институтов, развития общества и личности.  

– личностный патриотизм. Патриотизм как культурное творчество и 

национальное напряжение собственных сил. Именно личностный патриотизм, а 

не военная мощь, создает величие России, формирует преданную любовь к Ро-

дине.  

– духовно-религиозное направление. Патриотизм как вершина духовно-

религиозного самопроявления личности, преданной Отечеству, готовой к само-

пожертвованию и самоотречению во имя его блага. Данное направление имеет 

богатый тысячелетний период развития религиозно-патриотических взглядов, 

чувств, благодаря величайшим представителям власти, Русской Православной 

Церкви, литературы, искусства, различных наук. 

В современном обществе патриотизм (как явление и ценность) претер-

певает существенные изменения, одновременно сохраняя основные признаки. У 

каждого человека это проявляется в почитании малой Родины, уважении к сво-

им предкам, в любви и заботе о своих земляках, в благожелательности к сооте-

чественникам, в стремлении осуществить свой вклад в развития своего города, 

района, края, Отчизны. 
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Общенациональный идеал сегодня – это возрождение России, где патри-

отизм выступает в качестве исторической памяти, национального самосозна-

ния, стремления к лучшей жизни, проявления высокой духовности.  

Патриотизм есть основа жизненных ориентаций, определяющих страте-

гию развития личности, общества, государства, смысл и самоценность жизни 

гражданина России. Он предполагает соответствующую активную социокуль-

турную деятельность человека в коллективе, в общественных процессах, в де-

лах государства. Патриотизм становится содержанием свободы человека, явля-

ется внутренней мерой жизнеспособности личности, коллектива, общества и 

государства. Патриотизм – фундамент общественного и государственного зда-

ния, идеологическая опора его жизнеспособности, условие функционирования 

системы социальных и государственных институтов. 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное разви-

тие целого комплекса положительных, реально проявляемых качеств личности. 

Стержнем этого развития являются духовно-нравственный и историко-

культурный компоненты. Патриотизм – осознание единства и глубочайшего 

духовного освоения истории и культуры своего народа и активного участия в 

решении важнейших проблем современного общества. Патриотизм - единство 

духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознаю-

щей единение с Отечеством, социальную роль и значимость своей деятельности 

в масштабах страны.  
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В последние десятилетия в современном российском обществе произо-

шли кардинальные изменения во всех сферах общественной жизни, что неиз-

бежно привело к трансформации поведения представителей разных социальных 
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слоев. Природа этих изменений во многом связана с переходом к постинду-

стриальному обществу, для которого характерна свобода реализации потреби-

тельского выбора индивида, с последующей реализацией в стиле жизни.   

При этом стоит отметить, что стиль жизни характеризуется устоявши-

мися типичными формами жизнедеятельности индивидов и групп, которые 

находят свое отражение в привычках, традициях, стереотипах поведения, реа-

лизуемых в повседневной жизнедеятельности. Стиль жизни характеризуют 

практики в разных полях: потребления и досуга, труда и получения доходов, 

вовлеченности в политику. По мнению П. Бурдье, выделить или обнаружить 

определенный стиль жизни – значит, дифференцировать индивидов на группы, 

которые отличаются набором свойственных им практик в каждом поле, и опи-

сать эти практики [1, c. 47]. 

Стиль жизни индивидов, являясь инструментом их самоидентификации 

и формирования собственной идентичности, находит свое отражение прежде 

всего в процессе социального взаимодействия, ведь потребительские практики 

зачастую представляют собой потребление символов, выступающее в форме 

представления себя другим людям. Индивиды не могут потребить объект в его 

исходной потребительской ценности, так как он всегда предстает им как знак 

статусной иерархии, который находит свое подтверждение в процессе социаль-

ных коммуникаций. Сегодня, сфера общественных отношений также пережива-

ет серьезные изменения в направлении компьютеризации и массового распро-

странения электронных средств коммуникаций. 

Активное использование компьютерной и телекоммуникационной тех-

ники в информационном обмене не могут не оказывать воздействие на стиль 

жизни индивидов. Виртуальный характер социальных групп пользователей се-

ти Интернет не отменяет их социальные характеристики[2]. При этом несмотря 

на то, что коммуникация в сети Интернет опосредована техническими сред-

ствами, она осуществляется между человеческими индивидами, каждому из ко-

торых необходимо определить свою принадлежность референтной для него со-

циальной группе, принять ее ценности, найти свои роли в этом сообществе, 

определить свои сходства и отличия от других его членов. Сама по себе ин-

формационная среда сети Интернет в этом смысле формирует определенные 

качества идентичности каждого ее пользователя через процедуры отбора ин-

формации, участия в формировании новостей и информировании других, в 

комментировании, в ведении блогов, дневников и т. п.  

По мнению некоторых исследователей Интернет уже сегодня становится 

одной из сфер социализации наряду с семьей, друзьями, учебными заведения-

ми. В современных условиях многие профессии и связанные с ними социаль-

ные статусы предполагают исполнение такой социальной роли, как «Интернет- 

пользователь». Освоение данной социальной роли предполагает прохождение 

этапа обучения, результатом которого должно стать знание основных ресурсов 

Интернета. Это новостные, поисковые порталы, специальные или закрытые 

порталы, порталы общения, а также прохождение этапа адаптации, когда поль-
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зователь выделяет среди всех порталов свои любимые (favorites). Избранные 

порталы и становятся для пользователя агентами социализации. [3] 

Необходимо отметить, что сегодня в отечественной социологии анализ 

Интернет-коммуникаций – явление сравнительно новое. Однако схемы взаимо-

действия такие как: «человек-компьютер-человек», «человек-компьютер» 

начинают изучаться отдельными направлениями научного знания. Рост Интер-

нет- аудитории, которая уже на сегодняшний день включает представителей 

всех слоев населения, а также формирование киберкультуры приводят к возрас-

танию интереса со стороны представителей социологии. С одной стороны, дан-

ная заинтересованность связана с использованием богатого инструментария для 

проведения исследований в сети Интернет, а с другой с позиции изучения и 

анализа непосредственно Интернет пространства как совокупности форм соци-

ального взаимодействия между индивидами.  

По данным исследования ФОМ (Фонд общественного мнения) доля ак-

тивной Интернет-аудитории в России, то есть выходящих в Сеть хотя бы раз в 

сутки, на 2015 год составляет 53% (62,0 млн человек).  При этом годовой при-

рост Интернет-пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз в месяц, составля-

ет 8%, а для суточной аудитории данный показатель равен 6% [4]. Вероятнее 

всего данные показатели в ближайшие годы будут только увеличиваться.  

Если в начале 2000-х возраст Интернет-аудитории был сравнительно 

молодой, то за последние десятилетие можно говорить о «взрослении» онлайн-

пользователей. Так по данным исследования РосИндекс компании Synovate 

Comcon, средний возраст пользователей Интернета в России за последнюю де-

каду увеличился на 5 лет (на 2014 год средний возраст аудитории Интернет со-

ставляет 35 лет). Наиболее заметное увеличение среднего возраста пользовате-

лей начало проявляться в последние два-три года. Отметим, что для населения 

в возрасте старше 55 лет пользование интернетом все же не стало нормой по-

вседневной жизнедеятельности. Однако, как показывают данные исследования, 

в этой группе населения уже каждый третий пользуется Интернетом хотя бы 

раз за три месяца [5]. Говоря о социально-демографических характеристиках 

Интернет-аудитории, помимо очевидного увеличения возрастных рамок, стоит 

также отметить некоторое равенство по половому признаку среди пользовате-

лей сети. При этом ранее присутствие онлайн для мужчин было более харак-

терно нежели для женщин.  

В данной работе нами будут рассмотрены некоторые аспекты исследо-

ваний Интернет-пространства с позиции анализа стиля жизни индивидов. Эф-

фективное использование Интернета для изучения интересов, поведения, по-

требностей какой-либо аудитории уже показали множество исследований в 

данной области. Хотя обращает на себя внимание, что данные работы имеют 

большее отношение к маркетингу, нежели социологии. 

С позиции анализа стиля жизни населения исследовательский интерес 

представляют данные о потребительской активности населения в Интернете, 

полученные в ходе исследования OnLife компании Synovate Comcon. Согласно 

данным во второй половине 2015 года произошло незначительное увеличение 
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доли онлайн-покупателей по сравнению с 2014 годом и первой половиной 2015 

года. Несмотря на сохраняющуюся популярность покупок через Интернет 

одежды и обуви (43% онлайн-покупателей), вторая по полярности категория 

товаров – техника (бытовая, аудио, компьютерная и т.д.) имеет тенденцию к 

снижению числа покупателей в сети по сравнению с 2014 годом. Это обстоя-

тельство связано как со снижением покупательской способности населения, так 

и с тем, что оффлайновые магазины в борьбе за покупателя предлагают скидки 

и акции, которые делают покупки онлайн менее выгодными.  

По данным того же исследования, пользователи сети Интернет в 2015 

году стали чаще заказывать доставку еды на дом, что во многом отражает ча-

стичный отказ от посещения кафе и ресторанов [5]. Описанные потребитель-

ские предпочтения указывают на изменения в стиле жизни индивидов в 

направлении реализации сберегательного распоряжения своими финансовыми 

активами, характерного прежде всего для кризисных периодов развития эконо-

мики.  Как отмечает академик М. К. Горшков, «…в последние годы все больше 

наблюдается «одомашнивание» досуга, проявляющееся в уменьшении актив-

ной деятельности вне дома и постепенном расширении простого домашнего до-

суга. И эта тенденция с большой долей вероятности будет усиливаться, по-

скольку в условиях кризиса сокращаются финансовые возможности для рекре-

ации вне дома, отдыха и развлечений». [6] 

Другим перспективным направлением социологических исследований 

Интернет-пространства является изучение сетевых сообществ как структурных 

элементов социальной сети. Сетевые сообщества рассматриваются как сово-

купность индивидов, взаимодействующих друг с другом посредством системы 

Интернет-коммуникаций. При это данные индивиды характеризуется схоже-

стью интересов и осуществляет совместную деятельность в виртуальном про-

странстве.  

Анализ сетевых сообществ является активно развивающимся направле-

нием западной социологии. Интерес к данному направлению исследований 

объясняется широким набором аналитических инструментов, позволяющих 

осуществлять анализ больших массивов данных, а также строить сложные мо-

дели социальных взаимодействий, описывающие практически любые социаль-

ные системы. Первым к социологическому анализу данного социального фено-

мена обратился Мануэль Кастельс, чья концепция оказала большое влияние на 

формирование научного знания по этому вопросу. [7] 

Однако, несмотря на теоретические наработки, эмпирические исследо-

вания сетевых сообществ практически отсутствуют, либо ограничиваются ста-

тистическим анализом количества Интернет-пользователей, делая акцент на 

социально-демографические характеристики. В свою очередь, вопросы Интер-

нет-коммуникаций находят свое отражение преимущественно в психологиче-

ском аспекте, не уделяя должного внимания социологическим основам данного 

явления. 
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Традиционно стратегия поведения выпускников вуза рассматривается в 

период выбора места работы по окончании вуза [1, 2, 4]. Мы считаем, что стра-

тегия включает в себя не только конкретные действия, предпринимаемые в си-

туации поиска работы. Под стратегией поведения выпускников на рынке труда 

мы понимаем устойчивую совокупность ориентации и мотивов, осмысленных, 

рефлексивных действий, локализованных в сознании личности, трансформиру-

ющихся в устойчивую совокупность осмысленных, рефлексивных действий, 

выстроенных самим молодым человеком в определенной последовательности 

для получения места работы, начиная от окончания школы до выхода на рынок 

труда по окончании высшего учебного заведения. Последовательность дей-

http://tolerance.mubiu.ru/base/Rjzancev.htm
http://fom.ru/SMI-i-internet/12369
http://fom.ru/SMI-i-internet/12369
http://www.comcon-2.ru/default.asp?trID=47
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ствий включает в себя поступление в вуз, обучение в вузе, действия, предпри-

нимаемые молодым человеком после окончания учебного заведения при поиске 

работы. 

В 2014 году было проведено авторское  исследование  методом анкети-

рования, на тему: «Стратегии вузовских выпускников России и Казахстана в 

сфере занятости»,  целевая выборочная совокупность составила  500 человек – 

выпускников всех факультетов Западно-Казахстанского аграрно-технического 

университета имени Жангир хана, Западно-Казахстанского гуманитарного уни-

верситета имени М. Утемисова и Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского. В 2015 году совместно с Центром социологических 

исследований  КазНУ им. Аль - Фараби было проведено повторное  исследова-

ние в вузах России и Казахстана (N=500 выпускников), которое позволило вы-

яснить особенности самооценки профессиональной компетентности, особенно-

сти профессионально-трудовых стратегий  вузовских выпускников.   
Анализ результатов показал, что для казахстанских юношей и девушек 

чаще, чем для российских, основными мотивами поступления в вуз  является 

желание получить диплом, профессию и стать  конкурентоспособным специа-

листом. Российским юношам и девушкам чаще свойственна ориентация на то, 

чтобы занять бюджетное место, провести интересную студенческую жизнь, ре-

ализовать свои способности. Советам родителей больше прислушиваются  ка-

захстанские девушки (9,2%) и российские юноши (7,9%), чем российские де-

вушки (5,0%) и казахстанские юноши (4,3%). Таким образом, казахстанские 

выпускники больше нацелены при поступлении в вуз на получение диплома, 

профессии, чтобы стать конкурентоспособным специалистом.  
 

 

Таблица 1. Ваши мотивы поступления в вуз, 2015, % по гендеру 

Мотивы поступления вуз 
Россия Казахстан 

Женский Мужской Женский Мужской 

желание получить диплом данного вуза 25,2% 25,2% 28,5% 36,2% 

желание получить профессию 28,3% 22,0% 39,0% 34,8% 

вуз готовит конкурентноспособных спе-

циалистов 

5,7% 11,0% 12,3% 17,4% 

влияние родителей 5,0% 7,9% 9,2% 4,3% 

бюджетное место 14,5% 12,6% 4,4% 1,4% 

студенческая жизнь 8,2% 9,4% ,9% 2,9% 

реализация способностей 8,2% 4,7% 3,9% 1,4% 

за компанию 1,3% 2,4% ,4% ,0% 

совет учителей 3,8% 4,7% 1,3% 1,4% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Результат опроса 2015 года показал, что для большинства  выпускников 

основным мотивом вторичной занятости в студенчески годы является стремле-

ние улучшить свое материальное положение. Особенно это касается россий-

ских юношей (64,8%) и девушек (58,8%). Возможно, это связано с количеством 

бюджетных мест и небольшим размером получаемой стипендий. Вместе с тем, 

такой мотив, как применение своих знаний и умений на практике, больше свой-

ственен казахстанским юношам (30,2%) и девушкам (38,2%). Это говорит  о 
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стремлении казахстанских выпускников поднять уровень своей компетентности 

по своей специальности, чтобы дальнейшем стать конкурентоспособным на 

рынке труда, с целью найти престижное место работы. Работа как способ за-

полнить излишек свободного времени привлекает преимущественно россий-

ских (17,0%) и казахстанских (14,3%) юношей. Российские юноши чаще других 

категорий выпускников подвержены в данном аспекте общественному мнению 

(6,8%). 
Таблица 2. Причины, побуждающие искать работу в студенческие годы,  

2015, % по гендеру 

Причины искать работу 

Россия Казахстан 

Женский Мужской Женский Мужской 

материальное положение 58,8% 64,8% 48,2% 52,4% 

желание применить свои знания и 

умения на практике 

26,5% 11,4% 38,2% 30,2% 

много свободного времени, кото-

рое нечем занять 

10,8% 17,0% 12,1% 14,3% 

общественное мнение 3,9% 6,8% 1,5% 3,2% 

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Анализ гендерного влияния на наличие опыта работы и самооценку 

компетентности выпускников России и Казахстана показал, что большинство 

казахстанских выпускников мужского пола имеют опыт работы (54,5%) чаще, 

чем российские выпускники (45,5%). Но среди российских выпускниц опыт ра-

боты в 3 раза выше (77,6%), чем казахстанских выпускниц (22,4%). Таким об-

разом, казахстанские юноши и российские девушки более активны в трудовой 

деятельности (Таблица 4).  
 

Таблица 4. Наличие опыта работы по специальности,  

гендерный срез, % по гендеру  

Пол 

Опыт работы Выпускники ву-

зов России 
Выпускники вузов 

Казахстана 
Итого 

Мужской да 45,5% 54,5% 100,0% 

нет 30,0% 70,0% 100,0% 

Женский да 77,6% 22,4% 100,0% 

нет 36,6% 63,4% 100,0% 
 

Опыт работы оказывает влияние на компетентность выпускника. Поня-

тие «профессиональная компетентность» рассматривается нами, вслед за В.Г. 

Зарубиным, как «уровень успешности взаимодействия с окружающей средой», 

основанный на знаниях, умениях, навыках, опыте, способах их реализации в 

деятельности, общении и саморазвитии человека [3, с. 45]. Анализ результатов 

показал, что юноши выпускники (54,7%) оценивают свое знание по специаль-

ности на «отлично» чаще, чем девушки (45,3%). При этом большая часть  де-

вушек (61,9%) выбрали вариант «хорошо», показывая достаточно высокую са-

мооценку своей компетентности по специальности (таблица 5). Однако среди 

выпускников оценивающих свое знание по специальности на «удовлетвори-

тельно» юношей 2 раза меньше (37,7%) чем девушек (62,3%). Среди  тех, кто 

низко оценивает свою компетентность по специальности, доминируют девушки 
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(54,5%). Таким образом, уровень самооценки компетентности по специально-

сти у юношей выше, чем у девушек. 
 

Таблица 5. Оценка свой компетентности по специальности среди выпускников,  

2014, % по категориям оценки 

Уровень компетентности Пол 

Итого Мужской Женский 

отлично 54,7% 45,3% 100,0% 

хорошо 38,1% 61,9% 100,0% 

удовлетворительно 37,7% 62,3% 100,0% 

плохо 45,5% 54,5% 100,0% 
 

Дальнейший анализ показал, что большинство выпускников не имею-

щих опыта работы по своей специальности оценивают свое знание на «отлич-

но»  (62,3%). Однако, среди работающих выпускников самооценка компетент-

ности «низкая» (63,6%). Таким образом,  выпускники сталкиваясь с профессио-

нальной деятельностью понимают недостаток уровня своей компетентности.  

Подводя итог можно утверждать, что вузовские выпускники представ-

ляют собой становящийся субъект социально-экономических отношений, по-

этому неустойчивость их стратегий является следствием переходности соци-

ального статуса и гибкости  гендерной и социальной идентичности. В условиях 

социальной неопределенности после окончания учебного заведения формиро-

вание и реализация социально-экономических стратегий выпускников отлича-

ются динамичностью, спонтанностью; краткосрочностью, высокой степенью 

индивидуализации и дифференциации. Им свойственны как рыночные (воз-

можность заработать, карьерный, профессиональный рост), так статусные  (до-

стижение признания, престиж должности, власть над людьми),  внерыночные 

(коллектив, польза людям, современные технологии) личностно-

процессуальные (творческий характер работы, возможность самореализации, 

соответствие способностям, самостоятельность) ориентации. Значимая попу-

лярность ориентации на знакомства также отражает внерыночные, бюрократи-

ческие характеристики современных социально-экономических процессов. 

Уровень самооценки компетентности по специальности у юношей выше, чем у 

девушек. Только выпускники не имеющие опыта работы сталкиваясь с профес-

сиональной деятельностью, осознают недостаток в  уровне своей компетентно-

сти. При этом российские выпускники более адаптированы к рыночным усло-

виям. Казахстанские выпускники больше нацелены при поступлении в вуз на 

получение диплома, профессии, чтобы стать конкурентоспособным специали-

стом. Кроме того, было выявлено, что казахстанские юноши и российские де-

вушки более активны в трудовой сфере.  
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  

РОССИЯНАМИ ЗДОРОВЬЯ КАК ЦЕННОСТИ  
К. В. Мохнаткина  

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  
 

В статье по результатам эмпирического социологического исследования проведен 

корреляционный анализ сопряженности ценностной значимости здоровья и таких факторов, 

как место жительства, состояние здоровья, гендерная идентичность, семейный и детный ста-

тусы, образование, доход. Каждая из этих характеристик в отдельности обладает слабым 

уровнем влияния и нередко – разнонаправленными векторами воздействия. Однако вместе 

они имеют кумулятивный эффект на интерпретацию значимости здоровья. Это подчеркивает 

расхождение идеологии важности здравоохранительного поведения и реальных индивиду-

альных установок населения. 

Ключевые слова: здоровье как ценность, факторы, культура самосохранения, кор-

реляция 
 

CORRELATION ANALYSIS OF THE INTERPRETATION OF 

 HEALTH AS RUSSIANS VALUE 

K. Mohnatkina  

Saratov State University, Saratov 
 

In the article based on the results of empirical sociological research conducted by correla-

tion analysis of coupling value relevance of health and factors such as place of residence, health sta-

tus, gender identity, family and children's status, education, income. Each of these features separate-

ly, low level of influence and often-multi-directional vectors exposure. However, they have a cumu-

lative effect on interpretation of relevance to health. This underlines the importance of ideology dif-

ference health behaviour and real individual people.  

Keywords: health as a value factors, culture of self-preservation, the correlation. 
 

Сегодня тревожная экологическая ситуация, условия экономического 

кризиса, ослабляющие материальную базу здравоохранения, трансформация 

ценностных ориентаций – все это лишь часть факторов, оказывающих негатив-

ное влияние на здоровье населения. Ухудшение здоровья населения является 

одной из наиболее важных проблем современного российского общества. По-

этому не случайно проблемы сохранения здоровья, изучения его с точки зрения 

различных  параметров (семейного, социального, культурного, экономического, 

этнического), находятся в поле зрения многих исследователей ХХI века: 

М.Э.Елютина, Т.В.Кулакова [1], И.Б. Назарова [2], А.В.Pешетников [3], B.C. 

Тапилина [4]. Однако чаще всего неправильное поведение людей по отноше-

http://journal-discussion.ru/issue.php?id=41
http://journal-discussion.ru/%20publication.php?id=979
http://journal-discussion.ru/%20publication.php?id=979
http://www.pandia.ru/text/category/byuro_tehnicheskoj_inventarizatcii/
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нию к своему здоровью является причиной их болезней. В связи с этим особую 

актуальность приобрѐл ценностный аспект здоровья населения и его факторы. 

Этим и обусловлено проведение  в 2015 году социологического опроса методом 

анкетирования населения 7 субъектов Российской Федерации. Объем целевой 

выборки пациентов амбулаторных медицинских учреждений составил 801 че-

ловек. 

Здоровье для большинства опрошенных (61%) выступает как главная 

жизненная ценность. Особенно это касается жителей Татарстана, где это мне-

ние высказали  67% опрошенных. На втором месте – население Ростовской об-

ласти (64%), на третьем – Башкирия  (61%), на четвертом – Саратовская об-

ласть (60%), на пятом – Ульяновская область (59%). Замыкают список Мурман-

ская (54%) и Ленинградская (49%) области.  Однако почти каждый третий сара-

товец (29% против средней величины – 23%) готов забыть о здоровье ради за-

работка. Меньше всего таковых – в Татарстане  (18%). 12% опрошенных пола-

гают, что здоровье важно наряду с работой, отдыхом, развлечениями.  Чаще 

других так считают жители Ленинградской (21% против средней величины – 

12%) и мурманской (20%) областей. Реже всего – в Ростовской (6%) и Саратов-

ской (10%) областях. Только 3% опрошенных склонны считать, что здоровье не 

очень важно, есть нечто важнее. Однако в ленинградской, ростовской областях 

и в Башкирии таковых – 5%. 2% россиян считают, что здоровье – не самое 

главное, важно жить не ограничивая себя ни в чем. Однако в Мурманской обла-

сти таковых в 2,5 раза больше (5%). 

Отношение к важности здоровья несколько различается в зависимости 

от места проживания населения. Так на селе чаще здоровью придают большее 

значение (65,1%). Чуть меньше этот показатель в деревне (60%). Возможно, это 

связано с тем, что риск заболеть здесь сопрягается с трудностью выживания без 

физического труда и труднодоступностью медицинской помощи. На третьем 

месте – население областных городов, где здоровье ценят 59,8%. Последние 

места занимают жители поселков городского типа (57,3%) и районных центров 

(56,9%). Пренебречь здоровьем ради заработка чаще других готовы деревен-

ские жители (40%) и население поселков городского типа (28%). Реже других – 

жители сел (21,4%) и районных центров (21,9%). Последние  – чаще других по-

лагают, что здоровье важно наряду с работой, отдыхом, развлечениями (15,3% 

против 11,6% по выборке). Таки образом, чем меньше населенный пункт, тем 

более важным представляется его жителям здоровье. Однако наряду с этой ос-

новной тенденцией выявлено, что чем меньше населенный пункт (за исключе-

нием сел и деревень), тем чаще встречается мнение о том, что важны не здоро-

вье, а полнота жизни в целом. Взаимовлияние этих векторов не позволяет рас-

считать силу действия данных факторов в корреляционных коэффициентах. 

Возможно, существует зависимость между тем, что заставляет задумы-

ваться респондентов о своем здоровье, в частности, ухудшением самочувствия 

и отношением к ценностной значимости здоровья. Однако данные корреляци-

онного анализа показывают разнонаправленные векторы связей. Так, к здоро-
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вью как самой  главной ценности в жизни относятся 60% только что заболев-

ших людей, 55% – столкнувшихся с рецидивом заболевания, 64% имеющих 

хронические заболевания и 67% среди тех, чья болезнь носит прогрессирую-

щий характер. Здесь можно сказать, что чем тяжелее болен человек, тем выше 

он ценит здоровье. Однако23% опрошенных полагают, что здоровье, важно, но 

иногда можно забыть о нем ради заработка. А среди тех, кто подвержен реци-

дивам, доля таковых выросла до 36%. Еще нагляднее тот факт, что 12% опро-

шенных считают, что здоровье важно наряду с работой, отдыхом, развлечения-

ми. Причем, чем хуже здоровье, тем менее распространен этот взгляд на здоро-

вье.  

Следующим фактором, который может влиять на степень значимости 

здоровья, является возраст. Большинство опрошенных согласны с тем, что здо-

ровье  –  самое главное в жизни (60,5%). Особенно это ценят - в возрасте 61-70 

лет. Однако  из этого вектора выпадают те, кому 31-50 лет. Они ценят здоровье 

меньше, чем  более молодые и более старшие. 24-30  и 31-40 - летние чаще дру-

гих полагают, что здоровье важно, но иногда можно забыть о нем ради заработ-

ка (соответственно 26,3% и 25,6% при средней распространенности этого мне-

ния у 22,6%). Подростки до 18 лет почти в 4 раза чаще других (11,7%) считают, 

что здоровье важно наряду с работой, отдыхом, развлечениями (40,0%). 41-50 – 

летние в 2 раза чаще других говорят о том, что здоровье - не самое главное, жи-

вут, не ограничивая себя ни в чем. Коэффициент сопряженности здесь составил 

0,253 при приблизительной значимости 0,017. Это показывает, что отношение к 

здоровью в небольшой мере, но связано с возрастом. В основном, с возрастом, 

как показывают данные, ценность здоровья увеличивается.  

Данные свидетельствуют, что отношение к здоровью как самому глав-

ному в жизни больше свойственно женщинам (67,4%), чем мужчинам (56,8%). 

Мужчины чаще готовы забыть о нем ради заработка (25,2% против 17,7% у 

женщин), или других вещей (3,5% против 2% у женщин), они чаще готовы 

жить ни в чем себе не отказывая даже в ущерб здоровью (2,9; против 0,4% - у 

женщин). Об этом свидетельствует то, что полученное значение хи-квадрат 

15,6, при степени свободы 5 и уровне асимптоматической значимости близком 

к нулю (0,008). Это подтверждается еще тем, что значения показателей корре-

ляции (коэффициенты R Пирсона, Спирмена) лежат в интервале значения от 0 

до 1, следовательно, связь между этими показателями существует, причем ли-

нейная, но слабая. Следовательно, гендерная идентичность в определенной сте-

пени (0,138) влияет на интерпретацию здоровья как главной жизненной ценно-

сти. 

Среди лиц с разным семейным статусом, больше других здоровье ценят 

вдовы и вдовцы (69,6%). Готовы забыть о нем ради заработка чаще других го-

товы разведенные респонденты (26,2% при средней доле таковых в 22,5%) и 

живущие в незарегистрированном браке (31,3%). Не женатые (незамужние) и 

вдовствующие респонденты чаще других готовы пожертвовать здоровьем ради 

работы, развлечений (соответственно 13,5% и 15,2%) данные показывают, что 
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одинокие категории населения отличаются самым большим пренебрежением к 

своему здоровью. Таким образом, нестабильный семейный статус, или отсут-

ствие такового, отчасти способствуют снижению значимости здоровья, выдви-

гая, видимо, на первый план другие приоритеты. Чем стабильнее семейное по-

ложение, тем выше значимость здоровья.  

Наличие детей также способствует различному отношению к ценности 

здоровья. Больше других это понимают те, у кого два ребенка (67,6% опрошен-

ных при средней доле в 60,8%). Однако каждый четвертый родитель, имеющий 

троих и более детей (25%), готов пожертвовать здоровьем ради заработка. Так-

же думают и почти столько же родителей, имеющих одного ребенка (24,1%). 

Ради работы, отдыха, развлечения готовы пожертвовать здоровьем 13% бездет-

ных россиян и 13,5% родителей, имеющих одного ребенка. Здоровье как не 

очень важный компонент жизни в 2 раза чаще других расценивают многодет-

ные родители (6,7% опрошенных данной категории при среднем показателе 

3%). Кроме того именно среди них (5%), а также среди однодетных родителей 

(3,3%) чаще всего встречается мнение о том, что здоровье – не самое главное, 

нужно жить не ограничивая себя ни в чем. И только среди бездетных изредка 

встречается готовность пожертвовать здоровьем ради спасения души (0,4%). 

Иными словами, наличие детей способствует пониманию большой значимости 

здоровья. Однако эти различия не носят характера линейной  жесткой прямой 

зависимости от наличия или количества детей, они, видимо, опосредованы дру-

гими обстоятельствами. Поэтому они не проявляются в коэффициентах корре-

ляции. 

Особую значимость здоровья лучше всего понимают те, как показывают 

результаты опроса, чья семья состоит из 4,5 или 8 человек (соответственно 

65%, 66% и 83%), так как видимо они чаще сталкиваются с различными заболе-

ваниями своих родственников. Готовы забыть о здоровье ради заработка чаще 

те, с кем проживают 2 (28%), 6 (41%) или 7 родственников (36%). Однако эти 

различия не носят характера линейной зависимости.  С некоторой осторожно-

стью можно сказать, что чем больше семья, тем реже полагают, что здоровье 

важно наряду с работой, отдыхом, развлечениями. Чем меньше семья, тем 

меньше ценится здоровье.  

Анализ влияния образовательного уровня на отношение к здоровью как 

ценности показал, что чаще других это понимают россияне с высшим (64,5%, 

против 60,5 % по выборке) образованием и лица с ученой степенью (100%).  

Меньше других с тезисом о том, что это – главное в жизни согласны респон-

денты с неоконченным высшим (56,4%) и с неполным средним (59,7%) образо-

ванием. Можно предположить, что среди них значительную долю составляют 

учащиеся и студенты, которые ставят перед собой иные задачи. Готовность по-

жертвовать здоровьем ради заработка чаще встречается среди россиян с непол-

ным средним образованием (30,2% – против 22,6% в среднем по выборке). 

Мнение о том, что здоровье важно наряду с работой, отдыхом, развлечениями, 

чаще других встречается среди лиц с не законченным высшим образованием 
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(15,4%) и лиц, закончивших профессиональное училище (15,1% – против 11,7% 

по выборке). Здоровье как не очень важный аспект жизни более чем в 2 раза 

чаще других встречается среди респондентов с неоконченным высшим образо-

ванием (7,7% – против 3% по выборке). Стремление ни в чем не ограничивать 

себя даже в ущерб здоровью в большей степени отличает представителей со 

средне-техническим образованием (техникум) – 3,6% – против 2% по выборке. 

Иными словами, чем выше уровень образования, тем больше здоровье воспри-

нимается как главная ценность. 

Для уточнения влияния дохода на значимость здоровья в ходе обработки 

данных (учитывая региональных характер опроса) было выделено 5 кластеров  

в соответствии с величиной совокупного среднемесячного дохода семьи (в пе-

ресчете на одного члена семьи). Эта величина соотносилась в величиной про-

житочного миниума в 2015 году – 10017 рублей [5]. К нищим были отнесены 

лица, чей совокупный доход составляет до 5000 рублей в месяц на одного чело-

века. Респонденты с доходом 5000-10000 были отнесены к категории бедных. 

Лица с доходом 10001-15000 рублей в месяц на одного человека были отнесены 

к категории средних. Респонденты с доходом 15001-25000 рублей в месяц на 

одного человека были отнесены к категории состоятельных. Лица с доходом 

25001 рублей (в месяц  на одного человека) и выше- были отнесены к категории 

богатых. 

Выяснилось, что бедная категория населения больше других оценивает 

важность здоровья как главной своей ценности (66,7%). Мнение о том, что здо-

ровье, важно, но иногда можно забыть о нем ради заработка чаще других разде-

ляют состоятельные (24,7%) и средние доходные категории (28,1% при среднем 

– 22,6%). В тоже время богатые (20%), состоятельные (19,2%) и средние доход-

ные категории (15,8% при среднем – 11,7%) полагают, что здоровье важно 

наряду с работой, отдыхом, развлечениями. Иными словами, чем выше доход-

ная категория населения, тем чаще оно готово жертвовать здоровьем ради зара-

ботка, развлечений. С  одной стороны, видимо, здесь отчасти кроется причина 

их успешности, а с другой – это свидетельствует о низкой культуре здраво-

охранительных установок россиян. Об этом свидетельствует и то, что среди со-

стоятельных и богатых россиян чаще других встречается стремление жить, не 

ограничивая себя ни в чем, даже в ущерб своему здоровью. Среди нищих чаще 

других (4,6% при среднем 3%) встречается мнение, что здоровье – это не самое 

важное в жизни. Гипотеза о том, что между переменными «доход» и «оценка 

значимости здоровья» есть зависимость, подтвердилась. Об этом свидетель-

ствует то, что полученное значение хи-квадрат 33,202, при степени свободы 20 

и уровне асимптоматической значимости близком к нулю (0,032). Это подтвер-

ждается еще тем, что значения  показателей  корреляции лежат в интервале 

значения от 0 до 1. Коэффициент сопряженности составляет 0,2 при значимости 

0,032. Следовательно, связь между этими показателями существует, причем ли-

нейная, но слабая: чем ниже уровень дохода, тем больше осознается ценность 

здоровья как значимого стратегического ресурса.  
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Таким образом, корреляционный анализ сопряженности ценностной 

значимости здоровья и таких случайно выбранных признаков как место жи-

тельства, состояние здоровья, гендерная идентичность, семейный и детный ста-

тусы, образование, доход, показали, что каждый из них в отдельности обладает 

слабым уровнем воздействия и нередко – разнонаправленными векторами. Так, 

чем меньше населенный пункт, тем чаще здоровье выступает как главный стра-

тегический ресурс выживания.  Однако наряду с этой основной тенденцией вы-

явлено, что чем меньше населенный пункт (за исключением сел и деревень), 

тем чаще встречается мнение о том, что важны не здоровье, а полнота жизни в 

целом.  

Вместе с тем выявлено, что чем тяжелее болен человек, тем выше он це-

нит здоровье. С возрастом ценность здоровья увеличивается. Нестабильный се-

мейный статус, или отсутствие такового, отчасти способствуют снижению зна-

чимости здоровья, выдвигая, видимо, на первый план другие приоритеты. Чем 

стабильнее семейное положение, тем выше значимость здоровья. Наличие де-

тей также способствует пониманию большой значимости здоровья. Чем больше 

семья, тем реже полагают, что здоровье важно наряду с работой, отдыхом, раз-

влечениями. Чем меньше семья, тем меньше ценится здоровье. С ростом уровня 

образования здоровье начинает цениться больше. Наиболее сильным влиянием, 

как выяснилось отличаются гендерная идентичность и доход. Чем выше доход-

ная категория населения, тем чаще оно готово жертвовать здоровьем ради зара-

ботка, развлечений, что свидетельствует о низкой культуре самосохранения. 

Чем ниже уровень дохода, тем больше осознается ценность здоровья как зна-

чимого стратегического ресурса. При этом (при слабом воздействии каждого 

фактора в отдельности) их влияние имеет коммулятивный эффект, накладыва-

ясь, видимо, на распространенность уже сформированного в социуме стереоти-

па о значимости здоровья. Однако колебания и разновекторность влияния дан-

ных факторов еще раз подчеркивает расхождение идеологии важности здраво-

охранительного поведения и реальных индивидуальных установок населения. 
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В статье рассматривается процесс трудовой миграции. Особое внимание уделяется 

его воздействию на такие аспекты жизнедеятельности общества как функционирование рын-

ка труда, а также изменение демографической ситуации на региональном уровне. 

Ключевые слова: трудовая миграция, иностранная рабочая сила, рынок труда, заня-
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The process of a labor migration is considered in article. The special attention is paid to its 

impact on such aspects of society’s activity as labor market performance, and also demographic sit-

uation change at the regional level. 

 

Keywords: labor migration, foreign outside labor, labor market, employment, unemploy-
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Трудовая миграция представляет собой процесс современного общества, 

который определяет состояние занятости и безработицы на рынке труда, а так-

же многих других проблем нашей российской действительности.  

В Россию осуществляется приток населения из стран СНГ, изъявивших 

желание работать. Следует отметить, что данная категория мигрантов пред-

ставляет собой дешевую рабочую силу, которая готова заполнить те трудовые 

ниши, которые не желает занимать местное население.  

Основной приток иностранной рабочей силы  на территорию Россий-

ской Федерации осуществляется из 147 стран мира. Среди наиболее крупных 

поставщиков из государств-участников СНГ можно назвать Узбекистан, Та-

джикистан, Украину, Кыргызстан, Молдову, из стран дальнего зарубежья – Ки-

тай, Вьетнам, Турцию, Северную Корею (КНДР). 

Что касается отраслевой и квалификационной структуры привлекаемой 

иностранной рабочей силы, а также еѐ профессионального состава, то она в ос-

новном соответствует структуре потребности в рабочей силе предприятий и ор-

ганизаций. И равный доступ к труду, обеспечиваемый «Соглашением о право-

вом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей», способствует оптими-

зации этого соответствия. Существующая в настоящее время на российском 

рынке труда структура вакансий, в первую очередь, ориентирована на рабочих 

и занятых физическим трудом, а не на представителей так называемых «белых 

воротничков».  

Демографическая ситуация в современных российских условиях такова, 

что наблюдается крайняя нехватка даже и неквалифицированных рабочих. В 
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связи с этим для российского общества постоянно актуальной остается тема о 

привлечении иностранной рабочей силы. Для того, чтобы оценить то, насколь-

ко она реально необходима, достаточно привести следующие данные. 

По данным Росстата численность экономически активного населения в 2014 го-

ду составила 75,5 млн. человек, или 53% от общей численности населения 

страны. Из информации Федеральной миграционной службы следует, что по-

давляющая часть мужчин и значительная часть женщин въезжают в Россию с 

целью работы по найму. Несомненно, они, так или иначе, задействованы в об-

щественном производстве, поскольку никаких пособий им не выплачивается. 

Общая численность таковых составляет  почти 4 млн. человек. Вполне возмож-

но, что часть лиц из категории «частная», устраиваются на работу и увеличи-

вают общую численность работающих иностранцев до 5-7 млн. человек. По 

данным Росстата даже в сегменте низкоквалифицированной рабочей силы, в 

области коммунального хозяйства, в сфере обслуживания и торговли зафикси-

рована нехватка чуть более 200 тыс. рабочих, общее же число вакансий дости-

гает более 800 тыс. человек. Поэтому, что в условиях нехватки персонала поте-

ря нескольких миллионов может серьезно пошатнуть трудовой рынок. Это сви-

детельствует о значимости иностранной рабочей силы для экономики РФ. Па-

дение рубля по отношению к национальным валютам стран – источников рабо-

чей силы – может резко снизить миграционные потоки. С другой стороны, 

необходимость замещения импорта означает увеличение производства отече-

ственных товаров, что, несомненно, потребует дополнительных рабочих ресур-

сов. В итоге, оба фактора могут привести к дисбалансу на рынке труда. С уче-

том этого, большой интерес представляют тенденции начала 2015 года. С нача-

ла 2015 года в Российскую Федерацию въехали более 270 тысяч иностранных 

граждан. Это на 70 % меньше аналогичного показателя прошлого года. 23 % из 

прибывших в миграционной карте указали работу как цель въезда в нашу стра-

ну. Ранее с такой целью в Россию въезжало более 60% иностранцев. Можно 

предположить, что число работодателей, испытывающих трудности с рабочей 

силой, существенно возрастет [1]. 

В Саратовской области, как и во многих регионах страны, локальные 

рынки труда уже сейчас испытывают дефицит рабочей силы. В регионе наблю-

дается рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,9 % от эко-

номически активного населения. Это исторический минимум за последние 20 

лет. Рынок труда характеризуются значительной диспропорцией спроса и пред-

ложения. В качестве примера следует указать то, что на одного безработного 

рабочей специальности приходится более трех вакансий. 

Демографические тенденции, наблюдаемые в Саратовской области в по-

следние десятилетия, а это в первую очередь сокращение населения в трудо-

способном возрасте, вызывают серьезную озабоченность по поводу возможно-

сти экономического развития только за счет местной рабочей силы.  

Демографическая ситуация также характеризуется продолжающимся 

процессом урбанизации. 74,8 % населения области приходится на городские 

поселения. При этом продолжающийся миграционный отток из сельских райо-
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нов в города области сопровождается естественным сокращением сельского 

населения. 

Саратовская область, наряду с показателями характерными для всей 

России, имеет ряд специфических особенностей, определяющих необходимость 

рассматривать ее, как территорию повышенного внимания к протекающим в 

ней миграционным процессам. Регион имеет геополитическое значение для 

Российской Федерации – граница с Казахстаном составляет 565 км. В связи с 

этим область является транзитной для большого количества мигрантов. 

Вместе с тем, основной целью Концепции демографической политики 

Саратовской области на период до 2025 года является стабилизация численно-

сти населения к 2015 году на уровне 2,45 млн. человек и создание условий для 

ее роста к 2025 году. Данные целевые значения могут быть достигнуты, в том 

числе за счет значительного увеличения миграционного прироста.  

В межрегиональной миграции Саратовская область теряет население. 

Вектора движения населения области смещаются в Самарскую, Нижегород-

скую области, Республики Башкортостан и Татарстан, в Московский регион, 

Санкт-Петербург и Ленинградскую область, в Краснодарский край, Уральский 

федеральный округ. 

Все эти факторы требуют перехода от констатации региональной мигра-

ционной статистики к гибкому и разностороннему регулированию миграцион-

ных процессов, созданию быстро и эффективно работающих механизмов реа-

лизации региональных миграционных приоритетов. 

Внешняя трудовая миграция пока не может оказывать существенного 

влияния на общероссийский рынок труда, так как иностранных рабочих, по 

данным государственной статистики, всего 0,3-0,4% от численности всех заня-

тых в российской экономике. К тому же трудовая миграция – это дополнитель-

ный источник рабочей силы для ведущих отраслей экономики страны. Мигран-

ты занимают рабочие места в строительстве, транспорте, торговле, обще-

ственном питании, при этом миграция иностранных рабочих стала играть 

большую роль в обеспечении трудовыми ресурсами отдельных предприятий.  

Трудовая миграция в Россию за последние десять лет привела к опреде-

ленной сегрегации приезжих работников на российском рынке труда, в том 

числе по национальному признаку. Мигранты дают возможность использовать 

собственную рабочую силу более продуктивно и эффективно, а также воспол-

нять потребности в дешевой рабочей силе ввиду нежелания местного населения 

работать на ряде непрестижных или грязных производств. Трудовая миграция 

дает также определенную выгоду российским предпринимателям, так как они 

имеют боле широкий диапазон выбора из числа претендентов и могут предла-

гать более низкую заработную плату, более длительный рабочий день. Следо-

вательно, четко регулируемая внешняя трудовая миграция населения имеет по-

ложительный эффект для рынка труда в современной России, поскольку ком-

пенсирует демографическую ситуацию и заполняет вакантные рабочие места, 

на которых не желают трудиться местные жители.  
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Таким образом, любой вид миграции населения, любая категория ми-

грантов в трудоспособном возрасте, участвующая в том или ином перемеще-

нии, оказывает влияние на формирование предложения рабочей силы на рынке 

труда, а, следовательно, на состояние самого рынка труда на территориях при-

бытия или выбытия. Россия испытывает острую потребность в трудовых ресур-

сах, которая будет усиливаться в перспективе. Исследование миграционных 

проблем и их влияния на формирование рыночных отношений в трудовой сфе-

ре в региональном разрезе представляется особенно актуальным для современ-

ного российского общества. Нерешенность данных задач усиливает социаль-

ную напряженность в обществе, приводит к значительным экономическим из-

держкам, существенно сдерживает проводимые рыночные преобразования. В 

связи с этим теоретическое осмысление миграционных вопросов в условиях со-

временной переходной экономики приобретает не только социально-

экономическое, но и политическое значение. Переселение мигрантов на посто-

янное место жительства в Саратовскую область является единственным источ-

ником увеличения численности населения, а привлечение иностранных работ-

ников по приоритетным профессионально-квалификационным группам в соот-

ветствии с потребностями экономики основой для ее дальнейшего инновацион-

ного развития. 
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"Граждане имеют право на оперативное получение через средства мас-

совой информации достоверных сведений о деятельности государственных ор-

ганов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объеди-

нений, их должностных лиц" (Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах 

массовой информации", Статья 38. Право на получение информации) [1]. 

Эта же статья закона определяет, что государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, общественные объединения, их долж-

ностные лица предоставляют сведения о своей деятельности средствам массо-

вой информации. И далее перечисляются формы представления информации, а 

именно – по запросам редакций, путем проведения пресс-конференций, рас-

сылки справочных и статистических материалов и в иные формы, к которым 

могут быть отнесены, например, пресстуры, подходы к прессе, размещение ин-

формации на сайте, специальные мероприятия, выставочные технологии. 

Из всех сложившихся на сегодняшний день способов донесения инфор-

мации до журналистов мы выбрали для рассмотрения ответ на запрос. Пред-

ставляется, что в большинстве случаев вопросы, сформулированные в офици-

альном запросе редакции, отражают интересы целевой аудитории этого изда-

ния. Именно запрос редакции является, на наш взгляд, наиболее демократич-

ным, свободным способом получения нужной для СМИ и его читателей или 

зрителей информации, в отличие от, допустим, брифинга или пресс-

конференции, где тема, объем информации, варианты ее изложения выбирают-

ся ньюсмейкером, а не журналистами. 

Статья 39 закона о СМИ разъясняет, что "редакция имеет право запра-

шивать информацию о деятельности государственных органов, органов местно-

го самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных 

лиц".[2] И очень важно, что законом установлена возможность подачи запроса 

информации как в устной, так и в письменной форме.  

Принципиально, на наш взгляд, разобраться в том, кто имеет право за-

прашивать информацию. В процитированной выше ст.39 закона о СМИ четко 

сказано – "редакция". А в ст. 47. "Права журналиста‖ этого же закона говорит-

ся, что искать, запрашивать, получать информацию, быть принятым должност-

ными лицами в связи с запросом информации имеет право журналист. Кажуще-

еся противоречие снимается ст.2 закона о СМИ, в которой разъясняется, что 

"под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, создани-

ем, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зареги-

стрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или 

иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью 

по ее уполномочию" [3]. Таким образом, направить устный или письменный 

запрос о получении нужной информации может редактор, представляющий ин-

тересы всего издания, и журналист, готовящий конкретный материал. 

В настоящее время на сайтах многих органов власти, организаций и 

учреждений размещены собственные правила приема запросов от СМИ. Вот 
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как, к примеру, выглядят эти правила в Кубанском государственном аграрном 

университете. "Порядок подачи запросов СМИ в пресс-службу: 

 основная тема (предмет запроса); 

 список вопросов; 

 в случае предварительного согласования или договоренности указыва-

ется управление, отдел, сотрудник ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

аграрный университет» для ответов на поставленные вопросы или организации 

интервью; 

 контактные данные редакции и корреспондента (телефон, электрон-

ный адрес). 

Просьба присылать запрос на редакционном бланке СМИ за подписью 

руководителя (главного редактора, редактора отдела) с указанием даты подпи-

сания. При первом обращении к запросу прикреплять копию свидетельства о 

государственной регистрации СМИ"[4]. 

В данном примере порядка подачи запросов от СМИ можно отметить 

несколько нарушений действующего законодательства. Во-первых, запрос при-

нимается только в письменном виде; во-вторых, просят присылать его на ре-

дакционном бланке; в-третьих, совершенно неправомерно требование о предо-

ставлении при первом обращении копии свидетельства о государственной ре-

гистрации средства массовой информации. 

Первые два нарушения присутствуют и в правилах приема запросов от 

СМИ министерством природных ресурсов и экологии РФ.  

"Порядок подачи запросов СМИ в отдел взаимодействия с общественно-

стью, СМИ и координации выставочной деятельности: 

Запросы направляются на имя руководителя пресс-службы Минприроды 

России.  

Запросы оформляются на редакционном бланке за подписью ответ-

ственного руководителя (главного редактора, редактора отдела или лиц, их за-

мещающих).  

В запросе необходимо указать:  

– основную тему (предмет запроса);  

– ссылку на источник информации о предмете запроса (СМИ, информа-

ционные агентства, уполномоченные представители государственных органи-

заций, общественных объединений и т.д.);  

– список вопросов;  

– в случае предварительного согласования или договоренности указы-

вается департамент, отдел, специалист Министерства для ответов на постав-

ленные вопросы или организации интервью;  

– контактные данные редакции и корреспондента (телефон, эл. адрес).  

Запросы принимаются по электронному адресу pr@mnr.gov.ru в течение 

рабочего дня (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9:00 до 

18:00)".[5]  

mailto:pr@mnr.gov.ru
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В этих правилах представляется неправомерной также необходимость 

указать ссылку на источник информации о предмете запроса.   

В редакциях СМИ сложилась определенная форма письменного запроса,  

рассмотреть которую мы можем на примере обращений в Территориальный ор-

ган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 

(Саратовстат) в период с 2008 по 2012 годы. В Саратовстате был разработан 

порядок работы с поступившими от журналистов и редакций СМИ запросами. 

Не вводилось никаких ограничений на форму и способ подачи запроса (запрос 

мог поступить устно, письменно, на бланке редакции, по электронной почте, по 

телефону), к рассмотрению принимались запросы как от редакций, так и от 

журналистов. Соблюдались сроки ответа на запрос в соответствии с законом о 

СМИ – от трех до семи дней. Никогда сотрудники Саратовстата не просили от-

срочки (до 15 дней) в предоставлении запрашиваемой информации. 

В этот период в Саратовстат за  год в среднем  приходило до 30 запросов 

от различных средств массовой информации. Среди наиболее активных СМИ – 

гостелерадиокомпания "Саратов", телеканал ТНТ-Саратов, журнал "Обще-

ственное мнение", информационное агентство СаратовБизнесКонсалтинг, газе-

ты "Неделя области", "Саратовские вести", "Время. События. Мнения. Тенден-

ции", "Саратовский взгляд", "Газета недели в Саратове", "Саратовский Арбат", 

"Провинциальный телеграфъ", региональные выпуски газет "Московский ком-

сомолец в Саратове", "Аргументы и факты", "Комсомольская правда–Саратов", 

"Коммерсантъ-Средняя Волга", интернет-газета "Четвертая власть" и другие.  

Оформлялись запросы, как правило, на фирменном бланке редакции, 

подписывались главными редакторами. Из 140 запросов, поступивших в рас-

сматриваемый период, лишь 14 были написаны в форме электронного письма 

непосредственно журналистами, готовящими материал. В устной форме посту-

пило 9 запросов. 

В письменном запросе формулировались вопросы (от одного до десяти), 

на которые редакция хотела получить ответ. К чести редакторов надо отметить, 

что в большинстве запросов объяснялось, для подготовки какого материала 

необходимы статистические данные, хотя закон о СМИ не обязывает редакцию 

указывать цели и обосновывать необходимость получения информации. Благо-

даря правильно выбранной журналистами тональности при оформлении запро-

сов, доброжелательности и оперативности сотрудников Саратовстата со мно-

гими редакциями сложились в работе партнерские отношения. 

Анализируя поступившие от СМИ запросы, необходимо отметить высо-

кий уровень грамотности  и точности постановки вопросов. Особенно выделя-

лись запросы редакций газет "Время. События. Мнения. Тенденции", "Москов-

ский комсомолец в Саратове", "Аргументы и факты", "Газета недели в Сарато-

ве", в которых постоянно выходил добротный блок публикаций на экономиче-

ские темы. О том, что в запросах редакций представлены широкие интересы их 

читателей, можно судить по тематике журналистских обращений в Саратовстат 

(табл.1). 
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Таблица 1. Тематика запросов СМИ  в Саратовстат по годам 

Темы запросов  

2008г. 

 

2009г. 

 

 2010г. 

 

 2011г. 

  

2012г. 

Потребительские цены на  основные продукты 

питания 

5 4 5 4 7 

Индексы потребительских цен 1 3 7 2 6 

Демографическая ситуация 1 1 3 6 9 

Номинальная начисленная заработная плата 1 3 1 3 6 

Уровень безработицы 1 2 1 1 2 

Динамика рынка сельхозпродукции 2 1  1 2 

Динамика цен на хлеб и хлебобулочные изде-

лия 

1  1 1 3 

Состояние жилищного фонда, стоимость кв. м 

жилья 

 1 1 2 4 

Показатели состояния социальной сферы обла-

сти 

 1  3 2 

Показатели смерти от неестественных причин   1 3 2 

Валовый сбор и средняя урожайность зерновых 1 2  1 1 

Объем розничной продажи алкогольных напит-

ков и пива 

 1 1  2 

Зарплата госслужащих 1 2 1   

Стоимость платных услуг  1   2 

Стоимость непродовольственных товаров 1 1  1  

Доходы населения   1 1 1 

Показатели внешнеэкономической деятельно-

сти 

  1 1 1 

Объем иностранных инвестиций 1    1 

Индекс потребительских цен на медикаменты и 

медицинские услуги 

 1 1   

Индексы потребительских цен на услуги ЖКХ   1 1  

Задолженность по заработной плате 1     

Цены на строительные материалы 1     

Кредиторская задолженность предприятий 

АПК 

 1    

 

Таким образом, запрос информации со стороны СМИ является законным 

и наиболее демократичным способом получения информации как журналистом, 

так и аудиторией его издания. На сегодняшний день в редакциях сложилась 

практика подготовки запросов, а в органах власти - система работы с ними. За-

конодательство  о СМИ сводит к минимуму возможности ограничений при ра-

боте с журналистскими запросами, а в Кодексе об административных правона-

рушениях предусмотрена ответственность за отказ или несвоевременное предо-

ставление информации. Важно подчеркнуть, что выбор способа получения ин-

формации, в том числе путем оформления официального запроса, осуществля-

ется журналистом или редакцией самостоятельно, и при этом они выполняют 

свой общественный долг  информирования граждан по вопросам, представля-

ющим общественный интерес. 
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Ключевые слова: социальное самочувствие, социально-экономическая ситуация, 
регион 

SOCIAL WELLBEING OF THE POPULATION  

OF THE VOLGOGRAD REGION 
N.A. Skobelina  

Volgograd State University, Volgograd 
 

Features of social wellbeing of the population of the Volgograd region are considered in 
the article. The author presents social wellbeing as the main indicator of social and economic 
development of the region. 

Keywords: social wellbeing, social and economic situation, region 
 

В настоящее время в российских регионах в рамках программно-
целевого и проектного подходов согласно «Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ до 2020 г.» властями всех уровней взят 
курс на развитие инновационной и инвестиционной составляющих, на 
стабилизацию общественных отношений в российском обществе [2]. В 
последнее десятилетие большое внимание региональными властями уделяется 
инновационным проектам и инвестиционной политике. Насколько эффективно 
применяются программно-целевой и проектный подходы в региональной 
политике, в частности в Волгоградской области? 

Обратимся к социальному самочувствию жителей Волгоградского 
региона как основному оценочному критерию социально-экономического 
развития общества. Для анализа региональной социально-экономической 
ситуации важным является такой индикатор социальной удовлетворенности 
настоящей жизнью как социальное самочувствие, состояние настроений 
отдельных личностей и всего социума. Эта составляющая характеризуется 
такими показателями, как «устойчивое/неустойчивое развитие», 
«стабильность/нестабильность социума», «защищенность/незащищенность 
личности», «удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью» и др.  

http://www.mnr.gov.ru/press-service/?spetial=Y
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В статье использовались материалы исследований, проведенных под 
руководством автора статьи, а также результаты, полученные Фондом 
«Общественное мнение» и Волгоградским исследовательским центром 
Аналитик. В 2008 году кафедрой «Политологии» ВолгГТУ был проведено 
исследование «Влияние дестабилизирующих факторов на девиантное 
поведение». Полевой этап проходил в январе-феврале 2008 г. (N=2000, 
Волгоградская область, выборка репрезентативная, стратифицированная; 
квотирование проводилось по признакам «пол», «возраст»). В результате, 
оценивая свою безопасность, защищенность в обществе, большинство 
опрошенных жителей Волгоградской области выбрали вариант «ощущаю себя 
незащищенным» (51,8 % от числа опрошенных), а 22,0 %  респондентов 
затруднились ответить. Больше половины опрошенных не ощущают себя в 
безопасности. Это влечет за собой напряженность, появляется чувство 
неудовлетворенности  образом жизни, социальным порядком. Современную 
социально-политическую ситуацию в качестве «нестабильной» оценили более 
50 % опрошенных волгоградцев. На вопрос: «Как, по Вашему мнению, 
изменилась жизнь населения страны за последние 2-3 года?» – 41 % 
респондентов ответили, что «жизнь немного улучшилась» и 10 % «существенно 
улучшилась». 

В 2008 году на территории Волгоградской области центром «Аналитик» 
было проведено прикладное социологическое исследование «Социально-
политическая ситуация в Волгоградской области в условиях избирательной 
компании по выборам Президента РФ» [4]. В итоге были выделены актуальные 
проблемы для жителей региона, среди которых – низкий уровень заработной 
платы, рост цен на услуги ЖКХ, рост цен на продукты питания и товары 
первой необходимости, упадок сельского хозяйства и др.  

За последние годы ситуация не изменилась. В рамках социологического 
исследования «Социально-экономические проблемы Волгоградского региона» 
под руководством автора статьи в мае-июне 2015  года был проведен анкетный 
опрос (N=1080, выборка районированная, стихийная) на территории восьми 
районов г. Волгограда с целью выявления основных социально-экономических 
региональных  проблем, а также определения социального самочувствия 
жителей г. Волгограда. По результатам полученных данных можно отметить, 
что большинство опрошенных жителей Волгограда оценили социально-
экономическую ситуацию в стране как «нестабильную». Стабильность является 
одной из наиболее значимых целей и ценностей как правящего режима, так и 
социума в целом. Современную социально-экономическую ситуацию в России 
в качестве «нестабильной» определили 54,4 % опрошенных волгоградцев, 
«кризисной» – 35,2 %. Относительно Волгоградского региона, значительное 
большинство респондентов отметили «кризис» (51,5 %) и «нестабильность» 
(43,0 %). В целом волгоградцы представляют российское общество постоянно 
изменяющимся. На вопрос: «Как, по Вашему мнению, изменилась жизнь 
населения страны за последние два-три года?» – 15,6 % респондентов ответили, 
что «скорее улучшилась» и 5,7 % «полностью улучшилась». В тоже время, 45,3 
% респондентов указали – «скорее ухудшилась», 26,5 % выбрали «полностью 
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ухудшилась». Это не является позитивной характеристикой и 
стабилизирующим показателем развития региона. В оценке социального 
самочувствия образ жизни волгоградцами  отражается в оценке своего 
социального настроения, ситуации в области, а также основных проблем, 
которые волнуют рядовых граждан.  

Если принимать во внимание оценку своей жизни населением всей 
России, то в 2006 году социально-экономическая ситуация характеризовалась в 
качестве привлекательной для каждого четвертого россиянина (27 %) [1, c. 
254]. Это, скорее всего, можно представить в качестве негативной оценки 
социальной ситуации. Эмпирические данные по показателям образа жизни 
свидетельствуют о том, что российское общество оценивает современную 
ситуацию в качестве «нестабильной».  

По данным ФОМа (ноябрь 2015) 46 % респондентов, отметили, что 
сокращают траты на еду, прежде всего – на рыбу, колбасу, мясо. Что касается 
непродовольственных товаров, то на одежде и обуви стали экономить 51 % 
респондентов (от числа опрошенных) [3]. Кроме того, 58 % респондентов 
волнует рост цен на товары и услуги и 52 % – высокая стоимость услуг ЖКХ. 
На третьем и четвертом местах – проблемы низких зарплат, пенсий, стипендий 
и пособий [5]. 

Результаты социологических исследований сообщают о неизменности  
показателей социального самочувствия населения в последние годы в 
Волгоградской области, о низком уровне жизни в регионе и в России в целом, о 
нестабильной ситуации в социально-экономической сфере региона. Поэтому 
региональным властям необходимо направлять усилия на улучшение 
социального самочувствия, которое в действительности является наиболее 
адекватным и объективным показателем социально-экономического развития 
области. В связи с этим, наряду с проектным, как превалирующим подходом в 
регионах России и, в частности, в Волгоградской области, следует применять 
проблемно-партнерский подход, нацеленный на актуализацию широкого 
спектра социальных проблем включение всех общественных практик и 
властных структур всех уровней в процесс их решения. На современном этапе 
развития российского общества, когда государство проводит патерналистскую 
политику по отношению к субъектам гражданского общества либо полностью 
отстраняется от ведения дел, передавая их коммерческим структурам, 
необходимо расширять возможности института социальной работы, 
способствовать развитию сектора социально ориентированных движений и 
организаций, развивать институт социального партнерства в сфере социальной 
работы и социальной политики. Кроме того, имеется необходимость расширять 
область применения технологии форсайта, осваивая при этом все направления 
данного метода. 
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В статье показано, что инвестиционный климат региона является совокупностью по-
литических, экономических, социальных и юридических условий, благоприятствующих ин-
вестиционному процессу. Доказывается важность разработки имиджевой стратегии для фор-
мирования благоприятного инвестиционного климата региона. 
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Определим инвестиционный климат региона как совокупность полити-
ческих, экономических, инфраструктурных, социальных и юридических усло-
вий, благоприятствующих инвестиционному процессу, для инвесторов осу-
ществляющих вложения в реальный сектор национальной экономики [1]. 

Инвестиционный климат показывает не только объективные возможно-
сти региона (инвестиционный потенциал), но и указывает на инвестиционные 
риски деятельности инвестора, а так же позволяет рассматривать эти показате-
ли, как функцию параметры которой могут влиять на развитие инвестиционно-
го климата. Так, если инвестиционный потенциал превышает инвестиционный 
риск региона, можно говорить о его инвестиционной привлекательности при 
сопоставлении дополнительных параметров экономического развития региона в 
частности уровень потребительского спроса, кадрового потенциала [2]. 

Другими словами, в том или ином регионе необходимо формировать та-

http://base.garant.ru/194365/
http://fom.ru/Obraz-zhizni/12405
http://fom.ru/Ekonomika/12345
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кие благоприятные условия, чтобы он стал восприниматься потенциальными 
инвесторами как самое привлекательное место для вложения инвестиций, где 
сформирована инфраструктура, административных ресурс и налоговые префе-
ренции. Уже до прихода инвестора в регион, он должен получить информацию 
об внутренних и внешних инвестиционных рисках в виде таблицы оценка каж-
дого риска. 

Наряду с этим инвестор полагается и на субъективные параметры: рей-
тинговая оценка региона, уровень коррупции, развитость отраслевых экономик. 
Он должен располагать адекватной информацией позволяющей ему принять 
управленческое решение. По этой причине целесообразна разработка и реали-
зация имиджевых программ указывающих на региональную особенность и об-
ладающей конкурентоспособностью за привлечение капитала.  

При формировании благоприятного инвестиционного климата регио-
нальной хозяйствующей системы важной составляющей является создание ин-
дивидуальной имиджевой стратегии. Многое определяется общими задачами 
социально-экономического развития. Но вместе с тем мы имеем дело с опреде-
ленной методологией и коммуникативными инструментами. Разработка той 
или иной региональной модели имиджевой стратегии необходимо опираться на 
решение следующих задач: 

 Формирование собственного позитивного имиджа региона, привлека-
тельного для инвесторов; 

 Информирование целевых аудиторий о развитии инфраструктуры для 
осуществления деловой активности в регионе; 

 Разработка системы и осуществление антикризисных коммуникаций. 
В целях имиджевого продвижения региона на федеральный и междуна-

родный уровень можно предложить следующие коммуникативные инструмен-
ты. 

Во-первых, это активное участие региона в международных экономиче-
ских форумах и конференциях, ориентированных на инвестиции и конкретную 
отрасль; различных мероприятиях в России и за рубежом, посвященных нашей 
стране; в неформальных встречах инвесторов, политиков и бизнесменов. Так, 
например интересен опыт Краснодарского края по имиджевому продвижению 
региона. Администрацией была подготовлена программа продвижения инве-
стиционных площадок в различных районах края. Информация имела адресную 
направленность для  потенциальных инвесторов находящихся на территории 
края. Эффект от данной стратегии развития региона составил в виде прямых 
инвестиций в 2013 году в размере 2,3 млрд. рублей. 

Во-вторых, это организация собственных мероприятий регионального 
значения, нацеленных на представление данного региона потенциальным инве-
сторам (например, как это делала администрация Краснодарского края, в тури-
стический сезон представляла инновационные проекты на площадках развития 
территорий). Формат мероприятия может быть самым различным: от 2-х днев-
ной конференции до серии подготовленных неформальных встреч главы регио-
на с местными бизнесменами и инвесторами заинтересованными в развитии 
территорий. 
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В-третьих, необходима профессиональная работа со специализирован-
ными СМИ, умеющими формировать портрет региона, привлекательного для 
инвесторов. На практике большинство российских регионов ограничивается 
взаимодействием исключительно с российской прессой. В таких же крупных 
зарубежных изданиях, как The Economist, Forbes, Fortune и т.п., российские ре-
гионы представлены незначительно без применения маркетинговой стратегии. 
Необходимо потенциальным инвесторам показать административный ресурс, 
который способствует ускорению процесса запуска проекта. 

В-четвертых, целесообразным является налаживание контактов с рус-
ской диаспорой и землячествами за пределами РФ. Сегодня многие россияне, 
проживающие за рубежом, потенциально могут стать распространителями по-
зитивной информации о товарном продукте производящемся в России и ее ре-
гионах, где они родились, среди своих коллег, партнеров по бизнесу. Налажи-
вание контактов с данной аудиторией можно вести через русскоязычную прес-
су за рубежом, через организацию специальных встреч (как это делает предста-
вительство республики Татарстан и Ленинградской области в Европе и США). 

В-пятых, необходимо создать интернет-портал, обеспечивающий вход в 
информационное пространство региона касательно инвестиций для соответ-
ствующих целевых аудиторий, где собрана информация о уже существующих 
инвестиционных проектах и планируемой стратегии развития региона. Так же 
необходим единый интернет-портал, где сформированы все инвестиционные 
площадки с конкретными инновационными проектами. 

Схематически процесс формирования инвестиционного климата региона 
приведен на рисунке. 

 

 
Рисунок 1. Формирование инвестиционного климата в регионе [3]. 
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Характерной особенностью российского рынка является заметная диф-

ференциация инвестиционной активности по отдельным секторам экономики. 

Аналогичная ситуация наблюдается и на региональном уровне. Данное обстоя-

тельство объясняется неразвитостью региональной инфраструктуры. 

Существует довольно много потенциальных вариантов привлечения ка-

питала в региональные инвестиционные проекты, но одним из наиболее реаль-

ных источников финансирования являются собственные средства региональных 

бюджетов и инвестиции финансовых институтов под государственные гаран-

тии. Ряд регионов, где промышленность имеет ярко выраженную экспортную 

ориентацию – города Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, Мурманская область и другие, активно инвестировали соб-

ственные региональные денежные средства в развитие региональной хозяй-

ствующей системы. Частные инвесторы стараются вкладывать финансы в про-

екты с высокой доходностью, чтобы уменьшить инвестиционные риски, свя-

занные с нестабильностью развития отраслевых экономик.  

Хотелось бы обратить особое внимание на показатели, препятствующие 

улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ве-

дения бизнеса в регионах. 

Так по оценкам как российских, так и зарубежных экспертов, выделяют-

ся следующие наиболее значимые показатели, препятствующие улучшению ин-

вестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения бизнеса в 

регионах России: 

1. Сохранение административных барьеров для инвесторов. 

2. Сложности при оформлении разрешительной документации для осу-

ществления проекта. 

3. Недостаточный уровень результативности мер по привлечению инве-

стиций в реальный сектор экономики. 

4. Неэффективное управление инвестиционными процессами в регионе. 

5. Недостаток высококвалифицированных специалистов и низкая стои-

мость трудовых ресурсов. 

6. Недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры. 

Думается, целесообразным будет исследование инвестиционного клима-

та регионов на примере ПФО.  

Так региональные инвестиционные программы уже приняты во всех ре-

гионах кроме Пермского края, Ульяновской и Самарской областей.  

Разработана стратегия развития ПФО до 2020 года, но при этом не учте-

ны все реалии структурного экономического кризиса начавшегося с падения 

цен на энергоресурсы. На рисунке 2 представлена стратегическая концепция 

развития ПФО. 
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Рисунок 2. Стратегическая концепция развития регионов ПФО [4]. 

 

Зачастую положения региональных стратегий недостаточно конкретно 

определяют механизмы их реализации. Стратегические приоритеты не в полной 

мере находят свое отражение в проектах региональных бюджетов. 

Большое значение имеют в формировании инвестиционного климата 

федеральные институты развития. Так, например, к настоящему времени на 

территории округа действуют несколько крупных федеральных финансовых 

институтов развития – Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ 24, Внешэкономбанк, 

АО РВК, АО Ростех, АСИ. 

За счет средств ГАУ РБ «Агентство по привлечению инвестиций» и 

ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» в Республике Башкортостан 

успешно реализуется инвестиционный проект «Строительство объектов соци-

альной и инженерной инфраструктуры г.Уфы Республики Башкортостан» 

(средства бюджета Республики Башкортостан – 369,62 млн. рублей – 11,4%; 

ОАО «РусГидро Башкортостан Эффективность» – 987,76 млн. рублей – 30,6%; 

городского округа г.Уфа – 84,58 млн. рублей – 2,6%; частных инвесторов - 

1788,5 млн. рублей – 55,4 процента).  

В республике значительное внимание уделяется развитию государствен-

но-частного партнерства. 

Так на подготовку и реализацию проектов ГЧП Инвестиционный фонд 

Республики Башкортостан на 2016-2017 годы должен выделит 280 млн. рублей.  

На рисунке 2 показана динамика развития ГЧП в республике Башкорто-

стан.  

 
Рисунок 3. Уровень развития ГЧП в республике Башкортостан. 
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Так, инвестиционный проект «Строительство грузового речного порта 

Агидель», направленного на оптимизацию грузопотоков, связанных с проектом 

«Урал промышленный – Урал полярный» был реализован с привлечением 

частных инвестиций. 

В Республике Мордовия реализуются 2 инвестиционных проекта – «Со-

здание энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода 

по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки» и «Стро-

ительство комбикормового завода в Рузаевском районе». Стоимость данных 

проектов составляет 2 млрд. руб. Тем не менее, основой являются обрабатыва-

ющие производства в промышленном производстве республики доля которых 

составляет 89,8%. Ведущими отраслями являются: производство транспортных 

средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, производство строительных материалов, пищевая 

промышленность. 

В Республике Татарстан Агентство инвестиционного развития Респуб-

лики Татарстан и АО РВК разработана схема создания в Великобритании на 

паритетной основе совместного фонда RVC IVFRT LP объемом 40 млн. долла-

ров США (по 20 млн. долларов США от каждого партнера). Этот фонд будет 

образован на базе существующего фонда РВК Russian Venture Capital II LP [5]. 

Так же в республике планируется создание на территории особой экономиче-

ской зоны «Алабуга» предприятия мощностью до 500 тыс. автомобилей в год, с 

развитием экспортного направления не менее 10% от объема производства.  

В Республике Башкортостан ГК «Роснанотех» одобрено к финансирова-

нию 2 проекта (285,54 млн. рублей, в т.ч. за счет ГК «Роснанотех» – 120,0 млн. 

рублей). 

В Республике Татарстан при участии ГК «Роснанотех» реализованы два 

проекта - «Нанотехнологический центр на базе Инновационного Технопарка 

«ИДЕЯ» и «Освоение технологии и организация производства высокобарьер-

ных полимерных пленок для гибкой упаковки». По результатам  2015 года по-

казатель доходности проектов, по данным Татарстанстата, с учетом экстерри-

ториальных резидентов, составил 2 409 млн. рублей. 

Однако до настоящего времени деятельность федеральных институтов 

развития носит «точечный» характер. В недостаточной степени уделяется вни-

мание реализации комплексных инвестиционных проектов, требуется более 

глубокая увязка с кластерной политикой. 

В последние годы субъекты Российской Федерации широко используют 

и внедряют финансовые механизмы стимулирования инвестиционной деятель-

ности: 

  предоставление налоговых льгот и преференций инвесторам (данная 

мера является наиболее распространенной и действует практически во всех ре-

гионах Российской Федерации); 

  субсидирование части процентной ставки по кредитам (данный вид 

поддержки зависит от уровня сбалансированности бюджета региона: как пра-

вило, данный тип поддержки используют регионы со стабильной финансовой 
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ситуацией); 

  предоставление государственных гарантий (в том числе создание ре-

гиональных фондов поручительств или региональных гарантийных фондов) 

 государственно – частное партнерство 
 

Таблица 1. Основные параметры финансовой поддержки 

 инвестиционной деятельности в ПФО в 2014 году [6]. 

Наименование показателя Объем финансовой 

поддержки в 2014 году 

(млн. рублей) 

Удельный вес 

(%) 

 

Налоговые преференции 7 295  

 

42,7 

Субсидии на развитие инновационной 

деятельности по ПНР региона 

4 593 29,1 

 

Государственные гарантии, предостав-

ленные по программе государственно-

частное партнерство 

4 046 28,2 

 

Прочие 621 4,5 

Финансовая поддержка, всего 16 555  100 
 

Из таблицы видно, что среди представленных видов финансовой под-

держки наибольшее распространение получил механизм предоставления нало-

говых льгот, удельный вес которых в 2014 году составил 42,7%. 

В настоящее время субъектами Российской Федерации используются 

различные институционально организационные формы снижения администра-

тивных барьеров. Организация системы сопровождения инвестиционных про-

ектов включает: 

 административное сопровождение инвестиционных проектов; 

 упрощение процесса разрешительных процедур; 

 создание уполномоченных органов по взаимодействию с инвестора-
ми; 

 организация комплекса мероприятий на повышение уровня открыто-
сти и информационной доступности органов власти; 

 создание баз данных об инвестиционных проектах и инвестиционных 
возможностях регионов. 

Так, во всех регионах округа в 2014 году (по сравнению с 2007 годом) в 

2-3 раза снизилась продолжительность периода на одобрение и предоставление 

субсидии на реализацию инвестиционного проекта. 

Региона обязаны создать целостную систему сопровождения инвестици-

онных проектов.  

Думается необходимо рассмотреть такой аспект развития инвестицион-

ного климата в регионе, как формирование и развитие инвестиционной инфра-

структуры. 

В настоящее время в субъектах Российской Федерации сформировано 

порядка 300 региональных институтов развития (РИР), оказывающих поддерж-

ку инвестиционным проектам инфраструктурной и инновационной направлен-
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ности. 

Для развития инвестиционной инфраструктуры наиболее популярными 

являются механизмы формирования индустриальных и технологических пар-

ков, создание особых экономических зон развития высокотехнологических 

производств.  

Так, в Республике Башкортостан создано 7 технопарков, 3 центра транс-

фера технологий, 1 инновационный бизнес-инкубатор. 

В Республике Мордовия проект создания технопарка в сфере высоких 

технологий реализуется в соответствии с государственной программой «Созда-

ние в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». Тех-

нопарк будет специализироваться на разработке и внедрении технологий, как 

традиционных для республики (электроника, приборостроение, светотехника), 

так и новых – оптических и информационных. 

Особый интерес представляют особые экономические зоны. На террито-

рии Приволжского федерального округа действуют две особых экономических 

зоны (ОЭЗ), которые относятся к промышленно-производственному типу (ОЭЗ 

на территории Самарской области) и одна – к портовому хозяйству (ОЭЗ на 

территории муниципального образования «Чердаклинский район», Ульянов-

ская область). 

Однако на сегодняшний день информационная политика в сфере инве-

стиций в большинстве регионов нуждается в совершенствовании. Основными 

ограничениями для использования данного инструмента являются низкие фи-

нансовые возможности регионов с невысоким уровнем социально-

экономического развития, нехватка квалифицированных специалистов, отсут-

ствие «единой информационной площадки» на федеральном уровне, в том чис-

ле в сети Интернет, направленной на продвижение инвестиционных возможно-

стей регионов РФ. 

Таким образом, формирование благоприятного инвестиционного клима-

та регионов России зависит от многих составляющих рассмотренных выше. Ре-

гионам необходимо создать целостную систему сопровождения инвестицион-

ных проектов, которая должна включать в себя:  

– формирование административного регламента сопровождения инве-
стиционных проектов;  

– упрощение разрешительных процедур;  
– создание института инвестиционных уполномоченных и уполномо-

ченных по защите прав предпринимателей; 

– создание многофункциональных центров;  
– формирование координационных органов с участием территориаль-

ных  
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The article is devoted to the theoretical analysis of the concept of "religious education". A 

brief review and pooled analysis of some approaches to the definition of "religious education", de-

veloped by Russian researchers: I.V. Ponkin, I.V. Metlik, O.V. Bobrova, A.V. Kolodin, N.N. Reu-

tov. 
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Количество исследований религиозного образования, осуществляемых 

отечественными учеными, увеличивается пропорционально динамике институ-

циализации религиозного образования в российском обществе. Концептуализа-

ции религиозного образования посвящены труды И. В. Метлика, И. В. Понкина, 

В.А. Ручина, Ф.Н. Козырева. К изучению отдельных аспектов религиозного и 

религиоведческого образования обращались А.В. Агеева и Е.А. Никитская 

(церковно-приходское образование для детей), Т. А. Легасова (профессиональ-

ное религиозное образование), Т. А. Липаева (образование и воспитание моло-

дежи в деятельности РПЦ), Г. С. Тарасенко (развитие православной общеобра-

зовательной школы). Необходимо выделить диссертационную работу О. В. 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat
http://invest.bashkortostan.ru/
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Бобровой, посвященную социологическим проблемам исследования религиоз-

ного образования в современной России, а также диссертационное исследова-

ние Н.Н. Реутова по проблемам интеграции светского и религиозного образо-

вания. Одним из методологически значимых и дискуссионных вопросов, под-

нимаемых в данных исследованиях, является вопрос определения понятия «ре-

лигиозное образование».  

Понятие «религиозное образование» было введено в российское право-

вое поле законом «О свободе совести и религиозных объединениях» №125 ФЗ 

от 26 сентября 1997 г. и законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 ФЗ от 29 декабря 2012 г., но не определено. В научных работах встречают-

ся различные определения данного понятия. Так Ф. Н. Козырев отмечает, что 

понятие «религиозное образование» чаще всего используется для процесса изу-

чения и преподавания в школе религиозных предметов и тем религиозного со-

держания [2, c. 222]. И.В. Понкин определяет религиозное образование как «це-

ленаправленный процесс обучения и воспитания, осуществляемый на основе 

определенного религиозного вероучения в интересах религиозного объедине-

ния и личности, сопровождающийся привлечением обучаемого в религиозное 

объединение, приобретением обучаемым знаний о религиозном вероучении, 

религиозной практике, культуре и жизни религии и представляющего ее рели-

гиозного объединения, формированием качеств личности и образа жизни чело-

века на основе соответствующего религиозного вероучения и связанных с ним 

нравственных традиций» [5, с. 322]. Главная особенность религиозного образо-

вания, по убеждению И. В. Понкина, заключается в непосредственном или опо-

средованном участии религиозной организации в образовательном процессе. 

Методологически близкой к подходу И. В. Понкина в определении по-

нятия «религиозного образования» является позиция И. В. Метлика. Он выде-

ляет такие критериальные отличия религиозного образования, как: а) организа-

ционно-правовая принадлежность образовательной деятельности той или иной 

религиозной организации (конфессии), б) направленность содержания образо-

вания на повышение уровня, объема и качества знаний человека о той или иной 

религии, религиозной культуре; в) основанность образовательной деятельно-

сти, учебного или воспитательного процесса на религиозном мировоззрении 

[4]. Ведущим критерием принадлежности образовательной деятельности к об-

ласти религиозного образования, по мнению И. В. Метлика, является взаимо-

действие с соответствующей религиозной организацией. 

Опираясь на высказывания современных православных богословов, О. В. 

Боброва отмечает, что основные цели и задачи религиозного образования заклю-

чаются в формировании религиозной личности, еѐ духовности, приобщении к со-

ответствующей системе ценностей, которая должна стать основой всей жизни че-

ловека не только в этом, но и в «потустороннем» мире [1, с. 40]. Исследователь 

считает, что основу религиозного образования и просвещения составляет религиоз-

ная социализация личности, а в контексте православного образования и про-

свещения – ее воцерковление. 
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А. В. Колодин относит к религиозному образованию деятельность по 

«трансляции религиозных доктрин, опыта, чувств, способов культовой практи-

ки, осуществляемую конфессионально подготовленными лицами (священника-

ми, религиозными педагогами и т д.), а также систему подготовки педагогиче-

ских кадров для самих учреждений конфессионального образования» [3]. Н. Н. 

Реутов высказывает мнение, что cпецифика религиозного образования заклю-

чается в том, что процесс обучения и воспитания осуществляется на основе 

определенного религиозного мировоззрения, приобретения обучаемым знаний 

о религиозном вероучении, культуре и жизни религии и представляющего ее 

религиозного объединения, которую учащийся выбрал в качестве мировоззре-

ния [6]. 

Рассмотренные нами исследовательские подходы к определению поня-

тия «религиозное образование, можно подразделить на две группы: 1) призна-

ющие в качестве главного критерия участие религиозной организации в образо-

вательном процессе (И. В. Понкин, И. В. Метлик, О. В. Боброва, А. В. Коло-

дин); 2) признающие в качестве главного критерия религиозное содержание об-

разовательной деятельности (Ф. Н. Козырев, П. Ф. Сироткин, Н. Н. Реутов). В 

качестве основной цели религиозного образования определяются: 

 воспроизводство религиозной общности; 

 зарождение религиозной веры у обучающихся;  

 привлечение обучаемого в религиозное объединение, конфессиональ-

ное самоопределение;  

 повышение уровня, объема и качества знаний о той или иной религии, 

религиозной культуре в рамках конкретного религиозного мировоззрения;  

 религиозная социализация (воцерковление); 

 формирование религиозной личности, религиозное воспитание. 
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Квинтэссенцией человеческой цивилизации является город, он – ее 
нервный узел. Процессы, протекающие в городах, оказывают воздействие на 
жизнь всего общества – это особенно актуально для современной, сплошь го-
родской цивилизации. Образ города – это во многом и образ создавшей его 
культуры, наиболее отчетливо выражающий ее сущность [3, с. 29]. 

Образ современного города – к сожалению, складывается из сонма все-
возможных проблем различного характера, так или иначе сводящихся к соци-
альной безопасности населения.  

Сложность сложившейся ситуации состоит в том, что нет общего мне-
ния о том, какие социальные проблемы общества наиболее важные, требующие 
немедленного их разрешения, а какие можно отодвинуть на второй план. Среди 
множества социальных проблем города следует  обратить особое внимание на 
земли, которые в силу определенных факторов остались бесхозными. Среди 
них территории заводов  и фабрик, отслуживших свой срок, промышленных 
комплексов, прекративших свою деятельность, долгострои с порой трагической 
историей, дома старого жилого фонда. 

Наличие таких мест, к которым, как правило, сложно ограничить доступ 
посторонним, создает муниципальным образованиям определенный ряд не-
удобств эстетического и социального характера, не говоря о том, что они ста-
новятся потенциально опасными с точки зрения общественной безопасности. 
Они становятся местом пребывания лиц без определенного места жительства, 
нелегально находящихся на территории России иностранных граждан. [5, с. 7-
9], становятся "логовом" для компаний молодежи и подростков, нередко стано-
вящихся жертвами своего любопытства и неуместного геройства. 

В каждом районе города Саратова таких мест очень много. Но особое 
внимание хочется уделить Ленинскому району. Он занимает первое место по 
количеству расселенных домов и пустующих бывших предприятий. Например, 
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по ул. Перспективная находится не одно многоэтажное здание, пустующее не-
сколько лет. Но особая проблема заключается в их непосредственной близости 
от школы № 49, чем осложняется возможность обеспечения безопасности де-
тей.  

Схожая ситуация и на ул. Телеграфной, находящейся напротив школы 
№ 76. Вдоль нее расселены практически все дома. Это старые деревянные 
двухэтажки, в которых весьма высок уровень опасности возгораний из-за неак-
куратности использования воспламеняющихся предметов подростками. Суще-
ствует также угроза для близстоящих, жилых домов и самой школы. Никакого 
ограждения, предупреждения и ограничения для посещения этих построек нет. 
Это всего два из немалых примеров таких мест.  

Помимо расселенных домов, высокую степень опасности составляют 
долгострои, которых, к сожалению, тоже не мало. Хотя, в структуре современ-
ного крупного города с населением свыше 500 тысяч человек, с большим коли-
чеством промышленных предприятий сложно найти территории для строи-
тельства в черте уже сложившихся районов [2, с. 84]. В самом центре города 
находится недостроенное здание на ул. Бахметьевская. За прошлый год там по-
гибло два человека, но уже и в 2016 году разбился при падении с высоты 13-
летний мальчик [4]. Такие дома не только «засоряют» город, не позволяют бо-
лее эффективно и функционально использовать занятую ими территорию, они 
создают опасные ситуации для окружающих, в большей степени для молодого 
поколения. Молодежь проникает за частично или совсем неохраняемые забро-
шенные дома и бывшие предприятия, устраивая различные неофициальные 
сборы, нередко приводящие к несчастным случаям. 

Стоит отметить, что не всех граждан возмущает наличие в черте города 
и его окрестностях большого количества заброшенных и полузаброшенных 
предприятий. В современном мире уже успела развиться культура так называе-
мого индустриального туризма. Посещение "заброшек" (в число которых вхо-
дят не только промзоны, но и, например, покинутые военные части, пансионаты 
или недостроенные здания) – его популярная разновидность. Также к инду-
стриальному туризму относится "руферство" – прогулки по крышам, "диггер-
ство" – исследование подземных коммуникаций, "зацеперство" – проезд на 
крышах поездов и иных не предназначенных для пассажиров частях транспор-
та, и другие подобные занятия [1]. 

В ряде зарубежных стран созданы государственные, фондовые и трасто-
вые учреждения, которые занимаются вопросами сохранения и повторного ис-
пользования старых зданий. Серьезным шагом со стороны правительства явля-
ется создание нормативной и рекомендательной базы для повторного использо-
вания.  

Отечественный опыт перепрофилирования устаревших объектов значи-
тельно скромнее зарубежного. Его осмысление, наряду с накопленным мест-
ным опытом, может помочь в создании мощного теоретического фундамента, 
рекомендательного и регулятивного остова, прогностического, модельно-
имитационного и субсидийного оснащения и творчески отработанного завер-
шения в отечественной практике адаптивного повторного использования [6]. 
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В статье рассмотрены составляющие здравоохранительного поведения. Показаны 
различные подходы к понятию здоровье и социальное здоровье. Приведены результаты ав-
торского исследования, направленного на изучение здравоохранительного поведения от-
дельной группы больных. 
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In this article were reviewed components of healthy behavior. It was showed different ap-
proaches to terms «health» and «social health». We showed results of research in which author 
studied healthy behavior of separate group of sick.  

Keywords: healthy behavior, health, social health. 
 

Изменившаяся социально-экономическая ситуация в России и увеличе-
ние доли платного сектора в системе здравоохранения поставили человека пе-
ред необходимостью переосмыслить отношение к собственному здоровью. 
Возникает вопрос: что следует считать здоровьем? 

Современная наука предлагает множество подходов к этому понятию 
«здоровье», так и к понятию «социальное здоровье». В концепции социологи-
ческого витализма здоровье человека характеризуется как основа формирова-
ния, реализации и защиты жизненных сил человека, как его способность удо-
влетворять и развивать свои потребности, воспроизводить и совершенствовать 
свою жизнь в конкретной социально-исторической ситуации и географическом 
пространстве [1, с. 90-91]. 

http://www.garant.ru/article/562807/#ixzz43uZu1Jck
http://om-saratov.ru/novosti/13-March-2016-i34410-pechalno-izvestnyi-dolgostroi
http://om-saratov.ru/novosti/13-March-2016-i34410-pechalno-izvestnyi-dolgostroi
https://www.marhi.ru/AMIT/2013/1kvart13/chadovich/chadovich.pdf
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Существует также подход, рассматривающий здоровье как многоуров-
невую систему, включающую социальное здоровье индивидов, социальных 
групп, общества в целом. В рамках данного подхода социальное здоровье рас-
сматривается в контексте социализации личности. Социальное здоровье чело-
века – это устойчивое сочетание качеств и характеристик процесса социализа-
ции, обусловленное социальным самочувствием и сознательным поведением, 
направленным на сохранение собственного здоровья. Исходя из данных опре-

делений можно выделить четыре основные составляющие здоровья: - физиоло-
гическую, психологическую, духовную и поведенческую.  

Физиологическая составляющая включает уровень роста и развития ор-

ганов и систем организма, а также текущее состояние их функционирования. 
Основой этого процесс являются морфологические и функциональные преобра-

зования и резервы, обеспечивающие физическую работоспособность и адекват-
ную адаптацию человека к внешним условиям. 

Психологическая составляющая – это состояние психической сферы, ко-
торое определяется мотивационно-эмоциональными, мыслительными и нрав-
ственно-духовными компонентами. Основой его является состояние эмоцио-
нально-когнитивного комфорта, обеспечивающего умственную работоспособ-
ность и адекватное поведение человека. Такое состояние обусловлено как био-
логическими, так и социальными потребностями, а также возможностями удо-
влетворения этих потребностей. 

Духовная составляющая – это система ценностей общества, позволяю-
щих ему устойчиво существовать и развиваться. В целом духовное здоровье 
позволяет определить взаимосвязь отдельных видов общественного здоровья. 

Поведенческая составляющая – это внешнее проявление состояния че-
ловека. Оно выражается в степени адекватности поведения, умении общаться. 
Основу его составляют жизненная позиция (активная, пассивная, агрессивная) 
и межличностные отношения, которые определяют адекватность взаимодей-
ствия с внешней средой (биологической и социальной) и способность эффек-
тивно трудиться. 

Очевидно, что между здоровьем и здоровьесберегающем поведением в 
социальном аспекте существует прямая связь. Основными структурными эле-
ментами здоровьесберегающего поведения являются такие понятия как: "образ 
жизни", "здоровый образ жизни", "качество здоровья", "качество жизни", отказ 
от «вредный привычек», «качество питания». Здоровье человека зависит от об-
раза жизни, охватывающего весь комплекс жизненных процессов, при этом по-
ведение актуализируется в отношении к здоровью и понимается как система 
действий и отношений, опосредующих здоровье и продолжительность жизни 
[2, с. 51-57]. 

Исследования показывают, что в современном обществе люди все чаще 
среди жизненных приоритетов выбирают самореализацию, профессиональный 
рост, карьеру. Зачастую эти цели достигаются за счет уменьшения времени от-
дыха и восстановления сил. Наиболее уязвимы люди, преуспевающие на рабо-
те, чаще всего именно стрессы, нервная обстановка на работе и в семье ухуд-
шают их здоровье. 
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Как правило, анализируя состояние своего здоровья и признавая важную 
роль здорового образа жизни, россияне мало внимания уделяют факторам 
напрямую зависящим от воли человека, таким как регулярные физические 
нагрузки, контроль веса, отказ от курения и чрезмерного употребления алкого-
ля [3, с. 252]. 

В массовом и индивидуальном сознании здоровьесберегающее поведе-
ние  привычно ассоциируется, прежде всего, с медициной. Тогда как в структу-
ру здоровьесберегающего поведения человека входят ещѐ и условия труда, и  
жилищные условия, особенности досуга и воспитания. Сегодня можно говорить 
о существовании двух типов здоровьесберегающего поведения. Первый ориен-
тирован, прежде всего, на «усилия самого человека» при заботе о здоровье, 
второй – преимущественно на «условия жизни», когда усилиям человека отво-
дится второстепенная роль. 

В современном трансформирующемся обществе, где все больше растет 
доля платного сектора в медицине, у большинства жителей страны должна 
сформироваться ответственность за поддержание собственного здоровья и мо-
тивация к здоровому образу жизни.  

С целью оценки здоровьесберегающих практик в повседневной деятель-
ности среди жителей г. Саратова, в 2015 году было проведено авторское социо-
логическое исследование. Методом анкетирования были опрошено 100 относи-
тельно здоровых граждан, учащиеся ВУЗов г.Саратова. Данные опроса показа-
ли что 45% респондентов курят постоянно. Постоянно употребляют спиртные 
напитки 10% опрошенных. Регулярно занимаются спортом 20 % опрошенных. 
Только 2% постоянно придерживаются принципов рационального питания. 

На вопрос о намерении избавляться от вредных привычек  около 30 про-
центов ответили, что не собираются их менять и только, 13% собираются, но не 
имеют достаточно силы воли. 

Таким образом мы видим, что среди населения г.Саратова у молодых и 
здоровых лиц, доминирует потребительское отношение к своему здоровью. 

Подводя итог сказанному выше, отметим, что в целом, все составляю-
щие социального здоровья взаимосвязаны. Однако духовная, физиологическая 
и поведенческая аспекты приоритетны, только имея упорядоченную систему 
ценностей, в которой здоровье есть высшая жизненная ценность, можно сфор-
мировать здоровое общество. 
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Создание позитивного имиджа коммерческой организации является 

сложным и многоступенчатым процессом, компонентами которого являются 

социальные PR-технологии, а именно спонсорство и благотворительность. Эти 

два понятия имеют существенную смысловую разницу, особенно при примене-

нии их в сфере PR. Под благотворительностью в первую очередь подразумева-

ют добровольную помощь другим лицам за счет собственного благосостояния 

или свободного времени и при условии, что оказание этой помощи не наносит 

вреда другим лицам и осуществляется в рамках закона. Сейчас благотворитель-

ность в России регулируется ФЗ №135 от 11 августа 1995 года «О благотвори-

тельной деятельности» [4]. Заметим, что на сегодняшний день сумма пожертво-

ваний коммерческих структур на территории РФ превышает 600 млн рублей в 

год, что значительно превышает суммы от государства [2. с. 168].  

В настоящее время актуализируются проблемы социального неблагопо-

лучия миллионов людей на планете, проблемы экологии, широкого распро-

странения смертельных заболеваний. В связи с этим актуальным становятся во-

просы социальной ответственности и социального имиджа организации. Спон-

сорство является более сложным видом деятельности, совмещающий в себе 

признаки благотворительности и PR-коммуникаций, а также включает в себя 

схему рекламных мероприятий, популяризацию своего имени, наименования, 
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своего знака для товаров и услуг. Существует прямая связь между социальным 

спонсорством и благотворительностью. Главное отличие спонсорства от благо-

творительности – получение выгоды для обеих сторон. Наиболее популярными 

сферами спонсорства считаются спорт, культурные события (городские празд-

ники, фестивали), образование (различные гранты, стипендии, фонды), меди-

цина, спонсорство эфирного показа. До настоящего момента телевизионное 

пространство и интернет остается самыми популярными и эффективными ка-

налами коммуникации, одновременно предоставляющими доступ к широкой 

аудитории и конкретный охват целевой группы.  

Различные международные корпорации занимаются благотворительно-

стью и социальным спонсорством. Один из наиболее ярких примеров – компа-

ния «Макдональдс». Данная организация отличается противоречивым ими-

джем. Но в то же время «Макдональдс» – один из самых известных и крупных 

благотворителей в мире. За 25 лет фонд передал на помощь нуждающимся де-

тям во всем мире более 420 миллионов долларов США. В России благотвори-

тельный фонд от компании «Макдональдс» был зарегистрирован в 1995 году. 

Цель работы фонда – помощь больным и нуждающимся детям [1, с. 213]. Ком-

пания «Макдональдс», помимо реальной помощи больным детям, достигла вы-

соких PR-результатов: устойчивое восприятие «Макдональдс» как социально 

ответственной компании; повышение потребительской лояльности (у большин-

ства аудитории остаются сувениры-покупки от акций, которые будут напоми-

нать участнику о его вкладе, о самой акции и компании-организаторе). 

Еще одним популярным видом спонсорства является спортивный. «Газ-

пром» является  одной из крупнейших энергетических компаний в мире. Она 

спонсирует популярный российский футбольный клуб «Зенит» и немецкий 

клуб «Шальке 04». Участие «Газпром» в качестве спонсора дает широкий 

спектр возможностей рекламного воздействия на участников и болельщиков 

спортивного мероприятия. Спортивные мероприятия всегда пользуются боль-

шой популярностью и собирают огромные аудитории. К аудитории, находя-

щейся непосредственно на трибунах стадиона, прибавляются следящие за мат-

чем по телевизору и в интернете. Продолжая исследовать технологию спонсор-

ства спортивных мероприятий, следует обратить внимание на деятельность 

компании «Соса-Cola». Всемирный известный производитель газированных 

напитков является старейшим спонсором футбола и официальным спонсором 

Олимпийских игр с 1928 года. Известно, что компания продлила спонсорский 

контракт с Международным олимпийским комитетом до 2020 года [3, с. 224].  

Таким образом, имеет место следующий эффект для спонсоров спортив-

ных мероприятий: 1) спонсор воспринимается как организация с сильным 

бюджетом; 2) бренд организации ассоциируется со спортивным праздником, а 

значит, с положительными эмоциями; 3) повышается уровень осведомленности 

аудитории о существовании и деятельности организации; 5) открываются но-

вые возможности семплинга продукции на месте мероприятий; 6) организация 

идентифицируется как патриот, болельщик своей страны; 7) растет уровень 

осведомленности аудитории о бренде через рекламные площадки на стадионах 
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(сувенирная продукция, рекламные щиты, видео-ролики, логотип компании на 

форме игроков); 8) отрицание имиджа вредного продукта. 

Отметим, что социально ответственные компании повышают свой спрос 

на кадровом рынке. Если компания занимается социальной политикой, улучша-

ется отношение сотрудников к работодателю, привлекаются новые квалифици-

рованные кадры, что благополучно отражается на производительности. Также 

социально ответственные компании зачастую проводят благотворительные 

программы совместно с потребителями их продукции, что дает возможность 

клиенту принять участие в благотворительной программе в роли благотворите-

ля. У граждан не всегда находится время на благотворительность, а принять 

участие в совместной благотворительной акции вместе с компанией не занима-

ет времени и не отражается на бюджете. 

Таким образом, социальное спонсорство и благотворительность являют-

ся инструментом для формирования имиджа организации и активно применя-

ются с целью PR как крупными компаниями международного уровня, так и ор-

ганизациями регионального и местного масштаба. Благотворительность и соци-

альное спонсорство - способ формирования имиджа компании, заботящейся не 

только о получении коммерческой выгоды, но и об улучшении жизни общества. 

Такая компания стремится помочь людям и планете, занимает активную соци-

альную позицию. Социально ответственные компании в наши дни пользуются 

большим уважением и доверием как у потребителей и бизнес-сообщества, так и 

органов власти.  
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Социальный портрет типичного представителя старшего поколения ха-
рактеризует пожилого человека как проживающего изолированно, экономиче-
ски зависимого от основного источника дохода, как правило, лишь пенсионно-
го обеспечения, пессимистически настроенного в отношении перспектив в 
улучшении качества своей жизни [1, с. 234-242]. 

Установлено, что положение, занимаемое старшими возрастными груп-
пами в обществе, в решающей мере определяется системой экономических от-
ношений. 

Исследование выявило, что качественные особенности и различия меж-
ду поколениями проявляются, прежде всего, с экономической точки зрения: 
уровне дохода и размере собственности. 

Материальное положение и уровень жизни семьи наиболее представи-
тельным образом характеризуются ее бюджетом. Приведем определение бюд-
жета семьи и домохозяйства, которое дает, на наш взгляд, достаточно полное 
представление об этом понятии: «В доходной части (бюджета) отражаются до-
ходы ее членов по всем источникам поступлений, в расходной – расходы семьи 
по их назначению: на покупку продовольственных и непродовольственных то-
варов, оплату жилища и услуг культурно-бытового назначения, транспорта, 
оплату путевок в санатории, дома отдыха, расходы в связи с ведением личного 
подсобного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности, уплату нало-
гов, обязательных платежей, взносы и др. Доходная и расходная части бюджета 
балансируются с учетом накоплений семьи в виде прироста наличных денег, 
валюты, вкладов в учреждениях банка, покупки акций, облигаций и других 
ценных бумаг, стоимости прироста скота и птицы, продуктов личного подсоб-
ного хозяйства, кормов и др. Источником данных о бюджете семьи являются 
выборочные обследования домашних хозяйств» [2, с. 55]. 

В бюджете аккумулируются индивидуальные поступления самодеятель-
ных лиц – членов семьи и за счет него покрываются как общие нужды семьи 
(жилище, имущество), так и личные потребности членов семьи (питание, одеж-
да) ... Расходная часть бюджета домохозяйства является результатом взаимо-
действия двух противоположных тенденций – одна из которых направлена на 
рост сбережений, а другая – на рост потребления и расходов» [3, с. 150]. 

В основе подхода к анализу семейных бюджетов, предложенного В.В. 
Елизаровым, лежит идея о том, что динамика доходов и расходов семьи зависит 
от состояния семейного бюджета в предыдущие годы и от числа детей в семье, 

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7436245
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http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=7436246
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а формирование и распределение семейных бюджетов должно исследоваться с 
учетом стадий жизненного цикла семьи [4, с. 96-97]. 

Сейчас выделяют следующие основные стадии развития экономического 
потенциала семьи, определяемые возрастными границами: 1 -я стадия (0-17,5 
года) – падение экономической обеспеченности; 2-я стадия (17,5-27,5 года) -
рост экономической обеспеченности; 3-я стадия (27,5-37,5 года) - стабильность 
экономической обеспеченности; 4-я стадия (37,5 и более лет) - падение эконо-
мической обеспеченности [5, с. 183-184]. 

На протяжении жизненного цикла семьи меняются как формы и мас-
штабы ее доходно-имущественного обеспечения, так и структура, и характери-
стики потребления. Эти изменения находят свое отражение в показателях се-
мейного бюджета. Поэтому можно говорить о том, что в течение своей жизни 
семья имеет несколько последовательно сменяющихся бюджетов. 

Многие пожилые пенсионеры проживают в семьях своих детей и внуков, 
где происходит внутреннее перераспределение доходов, и роль пенсии, как ос-
новного источника средств существования, снижается. Пенсионеры чаще стара-
ются использовать пенсию для нужд семьи, нежели для себя самих. 

Можно говорит об имеющейся зависимости финансовой стабильности 
пожилых семей от различных факторов и условий, например, дополнительного 
дохода, возраста, образования, физической активности, наличия детей и внуков. 

Исследования по выявлению особенностей материального положения 
пожилых проводились в различных регионах нашей страны, и они позволяют 
выделить следующие результаты анализа: считают себя среднеобеспеченными 
53% старших граждан, малообеспеченными – 38% (Т.П. Ларионова, г. Казань); 
11,5% людей пожилого возраста отмечают соответствие дохода потребностям, 
88,5% не удовлетворены своим материальным положением (В.Г. Доброхлеб, г. 
Владимир) [6]. 

Важную роль при постадийном подходе к жизненному циклу семьи иг-
рает и учет самого возраста семьи. Возраст семьи, достаточно часто представ-
ляя также и возраст супругов, во многом отображает трудовые, профессиональ-
ные возможности семьи, ее человеческий и социальный капитал. 

Как указывает Елютина М.Э.: «По экономическим показателям пожилые 
семьи могут быть дифференцированы на две группы. Для одной, относящейся к 
социально уязвимым группам, основным источником дохода является государ-
ственная пенсия, социальное страхование, пособия, дотации, субсидии, практи-
ки выживания, характеризуемые постоянным режимом экономии. Другая ко-
горта внутри старшей генерации располагает богатством, властью и престижем 
в гораздо большей степени» [7, с. 83-92]. 

По данным опроса людей старше трудоспособного возраста, проведен-
ного в Саратовской области в ноябре 2009 года в рамках проекта «Укрепление 
регионального потенциала в разработке и реализации научно-обоснованной 
стратегии в отношении пожилых людей», реализуемого Министерством соци-
ального развития Саратовской области при поддержке Фонда ООН в области 
народонаселения. Основным источником дохода для пожилых людей является 
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пенсия (84,8%). В основном это трудовая пенсия (85,7%). Пенсию по инвалид-
ности получают 12,3%, социальную – 1,3%. 

Дополнительные источники дохода имеют приблизительно половина 
людей старше трудоспособного возраста (в городах 51%, в поселках городского 
типа 61% и в сельских районах – 55,4%). 

Наиболее значимым дополнительным источником дохода для пожилых 
людей является помощь детей (24,3%), 11,1% имеют в качестве дополнительно-
го источника дохода заработную плату, 7,4% – доход от продажи выращенного 
на даче и огороде. Доля дополнительных доходов от трудовой деятельности 
(зарплата по дополнительной работе, доходы от индивидуально-трудовой дея-
тельности, включая ЛПХ) ниже для молодых и пожилых семей, что связано с 
влиянием демографического фактора – усилением иждивенческой нагрузки. 

Данная ситуация отражает общероссийскую статистику. 
Региональная ситуация в сфере источников доходов пожилых лиц адек-

ватна общероссийскому контенту. 
Структура расходов пожилых людей достаточно стереотипна для всей 

демографической группы в целом и отражает структуру витальных потребно-
стей. В основном свою пенсию пожилые люди тратят на: 

– питание (95,1%), 
– оплату коммунальных услуг (81,7%), 
– лекарства и медицинские средства (78,8%), 
– средства гигиены и санитарии (59,8%), 
– одежду и обувь (44,2%), 
– делают сбережения (9,5%), 
– бытовую технику (6,6%), 
– инструменты и материалы для приусадебного участка (6,4%), 
– помогают детям и внукам (3,6%). 
Принципиальным моментом является устойчивая и возрастающая с воз-

растом доля затрат на лекарственное обеспечение. Доля затрат на оплату ком-
мунальных услуг на 10–15% выше у пожилых, проживающих в крупных горо-
дах. Кроме этого, структура расходов пожилых людей существенно зависит от 
состояния здоровья. На лекарства и медицинские средства часть своей пенсии 
постоянно тратят 78,8% пожилых людей, из них 21,6% имеют инвалидность (то 
есть 88,7% инвалидов тратят часть своей пенсии на лекарства)

 
[8]. 

Среднедушевой доход «пожилых» семей (имеющих возраст от 25 лет и 
старше) характеризуется значительным ростом как за счет увеличения социаль-
ных выплат, так и трудовых доходов работающих пенсионеров и вступлением 
детей, проживающих совместно с родителями, в трудовую деятельность. Это 
позволяет относить такие группы семей к высокодоходным. 

Анализ расходной части бюджетов семей подтверждает наличие общей 
тенденции: с ростом доходов снижается доля расходов на продукты питания 
услуги и возрастают расходы на покупку непродовольственных товаров. С воз-
растом, естественно, увеличиваются расходы на лекарственные препараты, но 
сокращаются затраты на транспорт и услуги ЖКХ (в связи с появляющимися 
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возрастными льготами). Среднедушевой денежный расход семьи заметно рас-
тет (от молодых семей до пожилых - более чем в два раза). 

Пенсионное обеспечение в современных условиях остается основным 
источником доходов пожилых людей. Дополнительные источники носят ситуа-
тивный характер и зависят в большей степени от индивидуального жизненного 
контекста и индивидуальных возможностей пожилого человека и, в первую 
очередь, состояния здоровья. 

Доход, работа и пенсионное обеспечение должны поддерживать ста-
бильность и достаточность жизнеобеспечивающих доходов, возможности под-
держки необходимого качества бытовых условий. Политика активного старе-
ния должна быть интегрирована с более общими схемами борьбы с бедностью 
и повышением вовлечения пожилых людей в приносящую доход деятельность. 
Пожилые люди должны иметь широкие возможности для участия в оплачивае-
мой, неоплачиваемой и добровольческой работе. 
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В статье раскрывается сущность понятия «конкурентоспособность»; подчер-
кивается значимость формирования личностной конкурентоспособности у воспитате-
ля детского сада; приводятся результаты эмпирического исследования уровня лич-
ностной конкурентоспособности студентов и воспитателей детских садов; рассматри-
ваются факторы, способствующие повышению уровня личностной конкурентоспо-
собности педагога дошкольного образования.  
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В начале XXI века в отечественной системе дошкольного образования 

происходят важные изменения: расширяется спектр образовательных программ, 

образовательных услуг, технологий и форм обучения и воспитания детей ранне-

го и дошкольного возраста. Происходит дифференциация детских садов в зави-

симости от приоритета деятельности: общее развитие, коррекция, присмотр, 

оздоровление, компенсация, работа с детьми раннего и предшкольного возраста. 

Укрепляется связь детского сада с семьей ребенка, что проявляется в адресной 

направленности педагогической поддержки, включении родителей в образова-

тельный процесс, привлечении родителей к управлению детским садом. Многие 

дошкольные учреждения начинают ориентироваться на родителей как потреби-

телей образовательных услуг. [2, с. 51-52]. 

По данным Министерства образования Саратовской области в 2014 году 

по проекту модернизации дошкольного образования в нашей области создано 

3154 дополнительных дошкольных места за счет строительства 12 новых дет-

ских садов, капитального ремонта 21 детского сада, приобретения и рекон-

струкции 4-х зданий под размещение в них дошкольных образовательных орга-

низаций. Очередность в детские сады по сравнению с 2012 годом сократилась в 

два раза [4, С. 2-3]. 

Изменения, произошедшие в последние годы в системе дошкольного об-

разования г. Саратова и Саратовской области, привели к росту конкуренции 

между детскими садами. Родители стараются выбрать для своего ребенка ту об-

разовательную организацию, в которой, по их мнению, осуществляется каче-

ственное дошкольное образование. По мнению родителей детей дошкольного 

возраста, к основным факторам повышения конкурентоспособности дошколь-

ной образовательной организации можно отнести разнообразную предметно-

пространственную среду детского сада, использование здоровьесберегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенических требований в детском саду, 

наличие дополнительных образовательных услуг, профессиональную квалифи-

кацию, опыт и личностные качества сотрудников. Имидж и профессионально-

личностные качества кадрового состава являются немаловажным фактором, 
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определяющим выбор родителями детского сада. В условиях вариативного до-

школьного образования, разнообразия образовательных технологий, постоян-

ных изменений в его нормативно-правовой базе, личность воспитателя детского 

сада должна быть максимально активной, а еѐ мобильность можно рассматри-

вать в качестве составляющей профессиональной компетентности.  

В настоящее время происходят изменения в сфере развития кадрового 

потенциала дошкольного образования. В Федеральном государственном образо-

вательном стандарте дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) определены 

требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы детского сада. Педагогические работники, реализующие программу 

дошкольного образования, должны обладать основными компетенциями, необ-

ходимыми для создания условий для развития детей (п. 3.4.2. и п. 3.2.5 ФГОС 

ДО): обеспечение эмоционального благополучия; поддержка индивидуальности 

и инициативы; установление правил взаимодействия в различных ситуациях; 

построение вариативного развивающего образования; взаимодействие с родите-

лями (законными представителями) по вопросам образования ребенка [6, с. 21-

22]. 

Таким образом, педагогу дошкольного образования мало быть специали-

стом в своей области, необходимо быть востребованным и конкурентоспособ-

ным. 

Если обратиться к практическому и теоретическому опыту исследования 

проблемы конкурентоспособности, можно заявить о том, что данный феномен 

необходимо рассматривать как интегральное качество, проявляющееся на лич-

ностном уровне. В психологических и педагогических исследованиях, посвя-

щенных теме конкурентоспособности, определение данного понятия раскрыва-

ется через призму экономической науки, что не является удивительным, так как 

термин «конкурентоспособность» давно изучен в экономике, менеджменте, 

маркетинге. Начало активных исследований данного феномена в психологии и 

педагогике датируются концом XX века: временем, когда Россия пережила су-

щественные изменения в своем устройстве. С установлением рыночной эконо-

мики в педагогическую науку пришли новые идеи и задачи. Одной из таких за-

дач стала задача подготовки конкурентоспособных выпускников и профессио-

налов, способных выдерживать самую жесткую конкуренцию, быть гибкими, а 

также иметь развитую систему нравственных ценностей.  

Теоретической основой для исследований на тему конкурентоспособно-

сти личности стали исследования, посвященные проблемам профессионального 

развития: труды Н.Н. Нечаева, К.С. Абульхановой-Славской, Е.А. Климова, Н.С. 

Пряжникова.  

Конкурентоспособность как сложное, многоуровневое понятие нельзя 

рассматривать однозначно: большинство исследователей сходятся во мнении, 

что без учета всех интегральных характеристик, всех сторон этого понятия не-

возможно определить уровень конкурентоспособности точно.  

Л.М. Митина предлагает рассматривать конкурентоспособность через ее 

три детерминанты – направленность, компетентность и гибкость [5, с. 7-9].  
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Направленность можно охарактеризовать как систему устойчиво доми-

нирующих мотивов, определяющих целостную структуру личности. В структу-

ре направленности существует три группы мотивов: общественно-

альтруистические, личные, деловые. Л.М. Митина считает, что личностная 

направленность имеет не только акцент на себя (эгоцентрический контекст), но 

и стремление к самосовершенствованию.  

Гибкость в контексте проблемы конкурентоспособности можно предста-

вить как сплав трех взаимосвязанных личностных качеств: гибкость эмоцио-

нальная, поведенческая и интеллектуальная. Многие исследователи связывают 

гибкость как интегральную характеристику конкурентоспособности с мобиль-

ностью личности, т.е. способностью владеть навыками принятия быстрых и 

правильных решений, рассмотрения ситуаций с разных альтернативных сторон, 

умением менять свое поведение в зависимости от ситуации, осуществлять точ-

ную оценку происходящих событий.  

С целью выявления уровня личностной конкурентоспособности педаго-

гов дошкольного образования на базе Саратовского государственного универси-

тета имени Н.Г. Чернышевского было проведено эмпирическое исследование, в 

котором  приняли участие студенты последнего года обучения (профиль «До-

школьное образование», заочная форма обучения, стаж работы от 0 до 1 года, 

средний возраст 23 года) и воспитатели детских садов г. Саратова и Саратовской 

области со стажем работы более 5 лет (средний возраст 38 лет) [3, с. 397 - 399].  

Мы предположили, что уровень личностной конкурентоспособности 

воспитателя детского сада зависит от его социально-профессионального опыта. 

Нами была выбрана методика по определению уровня базовых критериев кон-

курентоспособности, разработанная Н.П. Фетискиным, В.В. Козловым, Г.М.  

Мануйловым. Методика позволяет получить данные по общему уровню лич-

ностной конкурентоспособности, а также оценить выраженность тех или иных 

личностных конкурентоопределяющих качеств. Она представляет собой бипо-

лярную шкалу с 11 пунктами, каждый из которых соответствует отдельному 

личностному качеству: целеустремленность, рационалистичность, работоспо-

собность, творчество, инициативность, самостоятельность, лидерство, ответ-

ственность, стрессоустойчивость, самообразование [7, с. 373 - 374]. 

Для проверки гипотезы проводился сравнительный анализ полученных 

показателей общего уровня конкурентоспособности и показателей степени вы-

раженности личностных конкурентоопределяющих качеств. В обследованных 

выборках были выявлены связи с высоким по общей выборке уровнем конку-

рентоспособности, а также уровнем выраженности отдельного конкурентоопре-

деляющего качества. Применялся метод математической обработки данных – 

«Т-критерий Стьюдента», относящийся к группе методов статистической про-

верки гипотез на их достоверность. Для обнаружения связи отдельных выра-

женных свойств с общим  уровнем конкурентоспособности был использован 

корреляционный анализ по методу Пирсона. 

В эмпирическом исследовании был измерен общий уровень конкуренто-

способности двух групп испытуемых с разным стажем работы в системе до-
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школьного образования (от 0 до 1 года и более 5 лет). Общий объем выборки 

составил 60 человек. Исследование показало, что различия между двумя груп-

пами в уровне конкурентоспособности можно считать значимыми. Первая 

группа испытуемых (студенты-выпускники) показывают в среднем более низ-

кий уровень конкурентоспособности (11,8), чем группа испытуемых со стажем 

работы более 5 лет (18,3).  

Для выявления взаимосвязей между уровнем выраженности отдельных 

качеств испытуемых с их общим уровнем конкурентоспособности была прове-

дена обработка результатов исследования по методике определения базовых 

критериев конкурентоспособности с использованием коэффициента Пирсона. 

При изучении результатов исследования нами были выявлены следующие кор-

реляционные связи. Такие личностные качества, как «работоспособность», 

«инициативность», «лидерство», «ответственность», «стрессоустойчивость» 

слабо коррелируют с общим уровнем конкурентоспособности. Очень слабую, 

практически отсутствующую, корреляционную связь с общим уровнем конку-

рентоспособности демонстрируют такие критерии, как «творчество» и «общи-

тельность». Качество «целеустремленность» положительно коррелирует с об-

щим уровнем конкурентоспособности (r=0,501).  Похожая связь наблюдается и 

у качества «самостоятельность» (r=0,54). В таблице результатов исследования 

корреляционных связей обнаружена только одна связь с отрицательным знаком: 

уровень развития качества «рационалистичность» не связан с общим уровнем 

конкурентоспособности.  

Самую высокую по выраженности корреляционную связь показывает 

качество «самообразование» (r=0,725). Также можно заметить, что и при иссле-

довании различий между уровнем выраженности данного критерия в двух 

группах было выявлено, что различия достаточно существенные (2,1).  

В соответствии с результатами изучения корреляционных связей разви-

тости качеств с общим уровнем конкурентоспособности, можно сделать вывод 

о том, что такое качество, как «самообразование» является существенным при 

оценке уровня конкурентоспособности. При этом данные, полученные в ходе 

более раннего исследования, показывают, что только 42 % педагогов дошколь-

ных образовательных организаций занимаются самообразованием регулярно, 

что сказывается на формировании профессионально важных качеств личности, 

профессиональной компетентности и характеризует уровень конкурентоспо-

собности педагога [1, с. 373 - 374]. 

Результаты, полученные в ходе исследования, корректировались с помо-

щью интервьюирования респондентов. Цель интервью – выявить факторы, спо-

собствующие повышению уровня личностной конкурентоспособности воспита-

теля детского сада.  

Студенты последнего года обучения указывают следующие факторы: 

высокий уровень успеваемости при обучении в ВУЗе; активное участие в обще-

ственной и культурной жизни; опыт участия в социальных проектах в качестве 

волонтера и организатора; самостоятельная научно-исследовательская работа; 

практический опыт взаимодействия с детьми, родителями и педагогами в ходе 
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педагогических практик и реализации социокультурных проектов.  

По мнению педагогов детских садов, наиболее эффективными с точки 

зрения повышения уровня личностной конкурентоспособности являются: кур-

сы повышения квалификации; участие в конференциях, семинарах, тренингах; 

аттестация; участие в инновационной деятельности; участие в профессиональ-

ных и иных творческих конкурсах, публикация статей и др.  

Опытные педагоги обращали внимание на такой фактор, как наличие 

возможностей для самопрезентации – обобщение своего опыта и публикация 

материалов в сетевых изданиях, возможность контакта и обратной связи с це-

левой аудиторией (родителями) на сайте дошкольной образовательной органи-

зации, проведение праздников и других открытых мероприятий, в том числе 

совместно с родителями и представителями ближайшего социокультурного 

окружения, участие в профессиональных конкурсах «Воспитатель года». Нема-

ловажным фактором воспитатели считают стимулирование профессионального 

роста  в форме сертификатов, дипломов, грамот и наград разного уровня.  

По мнению воспитателей детского сада, факторами повышения конку-

рентоспособности детского сада являются: проведение маркетинговых иссле-

дований ожиданий потребителей (родителей и лиц их заменяющих); реклама 

дополнительных образовательных услуг детского сада; наличие сайта, контак-

ты в социальных сетях; насыщенная культурная жизнь, открытость дошкольной 

образовательной организации; взаимодействие, в том числе сетевое, с социо-

культурным окружением; организация консультационно-методического пункта 

или центра для родителей. 

Воспитатели детского сада особо отмечали, что уровень личностной 

конкурентоспособности находится в тесной взаимозависимости с имиджем и 

конкурентоспособностью дошкольной образовательной организации, в которой 

они работают. Увеличение дошкольных организаций, возрастание требований к 

качеству образования, использование вариативных методов обучения и разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста – все это актуализирует такой нема-

ловажный фактор повышения конкурентоспособности, как корпоративная 

культура. Это нормы, правила, определенные ценности образовательной орга-

низации, которые отражают еѐ индивидуальность, определяют организацион-

ный климат, взаимодействие сотрудников. Это важный инструмент не только 

развития коллектива, но и повышения личностной конкурентоспособности вос-

питателей.  

В заключение выделим интегральные характеристики, выступающие де-

терминантами личностной конкурентоспособности воспитателя детского сада: 

профессиональная компетентность; направленность личности на успешность в 

профессии, самообразование и самосовершенствование; социально-

профессиональная мобильность; общекультурный и духовный уровень; такие 

поведенческие качества, как целеустремленность, работоспособность, креатив-

ность, инициативность, самостоятельность, лидерство, ответственность, стрес-

соустойчивость. 
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М.Э. Елютина 
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В статье рассматриваются социально-демографические основания одиночества в 

позднем возрасте. Особое внимание уделяется отношениям взрослых детей и пожилых 

родителей, живущих отдельно друг от друга. 
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институциальная забота, режимы заботы 
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The article considers the socio-demographic bases of loneliness in later age. Special 
attention is paid to relations between adult children and older parents, living separately from each 
other. 

Keywords: loneliness, deformation of intergenerational relations, institutional care, care 
regimes  

 

В настоящее время проблема старения населения признается глобальной 
проблемой, так как она касается всех стран мира и имеет масштабные 
последствия. Сейчас становится очевидно: старение населения предполагает 
существенные структурные институциальные изменения современного 
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общества. Парадокс заключается в том, что при росте представителей 
геронтологической группы населения многие вопросы остаются на периферии  
научного дискурса: поиск ресурсов, необходимых для поддержки растущей 
доли пожилых людей, которые имеют дополнительные потребности, 
обусловленные возрастными изменениями, для организации системы 
здравоохранения и социальных выплат. К такого рода вопросам  относится и 
проблема одиночества в позднем возрасте. Переживания одиночества на этом 
этапе жизненного пути  повышают риски исключения и депривации. Отсюда 
понятна растущая озабоченность и стремление глубже изучить этот феномен. 
Одиночество для пожилого человека фиксирует не столько факт отдельного от 
других людей нахождения, сколько выступает признаком отсутствия участия и 
помощи со стороны близких людей. В качестве социально-демографических 
факторов одиночества в позднем возрасте отметим следующие.   

1. Демографические изменения, инициирующие деформации 
межпоколенных отношений. 

– Плюрализм моделей современной семьи, сдвиг в сторону 
разнообразия типов семьи и домохозяйств. Появление широкого спектра 
социально одобряемых выборов организации семьи (например, гостевая семья) 
вместе с высоким уровнем разводов привело к большому выбору альтернатив 
нуклеарной семьи. 

– Сдвиг от официального брака в сторону гражданского брака, который, 
как правило, освобождает партнеров от излишних обязательств. 

– Сдвиг в сторону семьи без детей. Это явление проявляется в отказе от 
деторождения для улучшения жизни супругов или достижения ими 
самореализации. Данное явление привело к концу господства детоцентристской 
семьи и к появлению семьи, где все организовано вокруг пары. 

2. Финансовые сложности. 
Режим существования пожилых людей зачастую проблематичен 

(бедность, конфликт между поколениями) [1, с. 177]. Пожилые относятся к 
социально уязвимым группам. Многие из них живут в режиме «выживания». 
Потребительское поведение геронтологической группы как специфической 
группы доходополучателей характеризуется недопотреблением. Основная часть 
фонда личного потребления расходуется на продукты питания, за пределами 
доступного остаются товары длительного пользования. Не лучше обстоит дело 
и с товарами, обеспечивающими движение информационных потоков 
(обеспеченность телевизорами, радиоприемниками, газетами, компьютерами). 
Геронтологическая группа недополучает образовательные, медицинские, 
культурные услуги. Пенсионеры в современной России – потребители рынка 
дешевых товаров; при этом тратят огромное количество времени и сил  на 
поиск и покупку дешевых продуктов, хотя разница в цене порой составляет 
копейки в буквальном смысле слова и часто превышает стоимость проезда. В 
развитых странах именно пенсионеры являются наиболее платежеспособными, 
они составляют социальную группу с самым большим расходным капиталом. 
Что касается кредитных ресурсов представителей третьего возраста, 
выступающих маркером свободы, показателем осуществления законного 
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принятия самостоятельных решений, то в отношении пожилых людей в нашей 
стране можно говорить лишь о потребительском, а не о деловом кредите. В 
качестве источников кредита для пожилых людей доступными оказываются два: 
ломбарды и родственники. Причем, как правило, помощь родственников, 
пожилые люди рассматривают как крайний, экстремальный случай. Кредит им 
необходим на текущие расходы (удовлетворение первичных потребностей), в 
некоторых случаях на внеочередные расходы – семейный праздник, лекарства, 
плата за лечение. 

3. Изменения ценностно-нормативной культуры, в том числе семейных 
ценностных ориентаций – ценностей супружества, родительства, родства. Для 
современного общества характерен индивидуализм, который выражается в 
нормах и ценностях, подчеркивающих права индивида на самореализацию. 
Индивиды больше не рассматривают свою жизнь в терминах необходимости 
рождения ребенка и обеспечения его будущего, а также в контексте 
предоставления заботы пожилым родственникам. Комбинирование семьи, 
потребления, карьеры и других стилей жизни вытесняет на перефирию жизни 
детей и пожилых родственников. Отмечается тенденция к выстраиванию 
собственных индивидуальных биографий с фокусированием на 
«самоосуществлении», «поисках идентичности», «развитии личных 
способностей». 

4. Дефицит институциальной заботы. Пожилые люди являются 
основными клиентами органов социальной защиты и потребителями 
социальных услуг. Недофинансирование привело к сокращению или 
минимизации определенных привилегий и форм оказания поддержки пожилым 
людям. Отметим и неоднозначное восприятие принятых социальных реформ, 
касающихся непосредственно пожилых людей. В России действует 1,5 тысячи 
стационарных учреждений социального обслуживания, их материально-
техническая база, сформировавшаяся в основном в послевоенный период, 
значительно устарела. Около 600 зданий требуют реконструкции, находятся в 
аварийном состоянии или признаны ветхими. Совершенно ясно, что солидный 
возраст инициирует потребность в социальных услугах, специализированных 
видах помощи (помимо домов — интернатов, растет потребность в создании 
домов социального назначения, куда пожилые переселяются добровольно, 
меняя собственное жилье на небольшую квартирку в доме, который снабжен 
минимально необходимыми медицинскими и социальными службами). 

5. Недостаток или отсутствие помощи со стороны родных и близких 
людей. 

Получение помощи от родственников и друзей является второй по 
популярности формой адаптации домохозяйства к трудному материальному 
положению после различных форм экономии (экономии на покупках одежды и 
обуви, экономии на развлечениях, экономии на питании). Частные трансферты 
также играют существенную роль в обеспечении функциональной поддержки 
пожилым людям. В идеале должно происходить изменение конфигурации 
разделения заботы (с учетом возраста и здоровья) в контексте 
межпоколенческих отношений на уровне отдельной семьи и общества в целом. 
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Однако культурный код в режимах заботы российского общества таков, что 
доминирует представление о главных семейных донорах в лице представителей 
старшего поколения, проявления заботы которых в отношении детей и внуков 
рассматриваются как выражение их естественного предназначения. 

С целью выделения причин недостатка или отсутствия помощи со 
стороны детей, по мнению родителей, мы провели качественное иссследование. 
Было проведено 23 глубинных интервью. Критериями выборки служили: 
возраст (60 лет и старше) и форма проживания (отдельное проживание). 
Рекрутинг информантов осуществлялся методом «снежного кома» – с помощью 
родственников и знакомых исследователей. Количество респондентов 
обусловлено насыщением кодировочных категорий (интервью с новыми 
респондентами не дают исследователям нового понимания для раскрытия 
темы). Все интервью с респондентами проводились по месту их жительства. 

В качестве причин недостатка или отсутствия помощи были названы 
следующие. 

1. Отсутствие материальной возможности 
Р.: «Я живу одна, муж умер два года назад. Еле 

дотягиваю от одной пенсии до другой. На всем экономлю. У 
сына семья, маленькая дочь. Он бы и хотел помочь, но вот 
уже три месяца, как без работы. Их образовательные 
учреждения объединили, а сотрудников сократили. 
Работает сейчас только его жена. Им самим нужна 
помощь»  (жен., 67лет). 

В условиях системного кризиса пожилые люди помощи от детей могут 
не дождатся. Не потому, что, постарев, окажутся в высокодоходной группе как в 
Японии или  других странах, а потому, что дети будут еще беднее. 

2. Дефицит времени 
Р.: «У них одна отговорка —  не успеваем, нет 

времени. Да, могу согласиться, работа, что-то надо 
сделать по хозйяству, дети...»  (муж., 71 год). 

Информанты подчеркивали, что даже при плотном временном графике 
современного человека при желании можно найти время и для родителей. Для 
этого нужны желание и умение продуктивно организовывать личное время. 
Выбор линии поведения, поведенческие реакции на темпоральную ситуацию 
дефицита времени высвечивают определенные чувства и переживания в 
отношении пожилых родственников. По мнению информантов, нередко родные 
и близкие нацелены на предоставление какой-то конкретной помощи, а 
«просто общение, когда можно говорить о разном» они воспринимают как 
нецелевое взаимодействие и стараются как можно скорее прервать контакты. 

3. Конфликтные отношения 
Р.: «Знаете, мы не можем даже нормально 

разговаривать. Моя дочь меня не слушает, я говорю о том, 
что меня волнует, а ей абсолютно безразлично.Она 
считает, что ее проблемы самые важные, а у меня не 
должны быть проблемы, так как я уже старая и мне 
ничего не надо. Она,видимо, права...»  (жен., 70 лет). 

Пожилые люди – стигматизируемая группа, зачастую вызывающая 
страх и неприятие, вплоть до агрессии. Стигма наделяет образ человека не 
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просто объективно негативными чертами, но именно теми чертами, которые 
оправдывали бы дискриминационное поведение по отношению к этим людям. В 
основании стигматизации лежит неосознаваемый страх оказаться на месте 
жертвы стигматизации, следствием стигматизации является стыд, чувство 
обиды [2, с. 114]. Информанты указали и на факт прихода детей к пожилым 
родителям в день получения пенсии с целью  забрать деньги. И даже в этом 
случае родители находили  оправдание такому поведению. 

4.  Состояние здоровья 
Р.: «Конечно, мне стало одному тяжело и 

стирать, и убирать, и готовить. Болят ноги, плохо хожу. 
Сын жевет рядом с семьей. Но у него был инсульт. Он 
плохо говорит. На него нет надежды, он не может помочь 
(муж., 78 лет). 

Пожилые люди в подобных случаях оказываются в ситуации, когда 
сложно что-либо делать без посторонней помощи, когда некому «подать 
стакан воды», когда страшно, что никого не окажется рядом в «момент 
сердечного приступа». 

 

Список литературы 
 

1. Елютина М. Э. Стратегии выживания пожилой семьи // Интегрированная 
старость: практики социального участия / М. Э. Елютина, П. Тейн, П. П. Великий и др. 
Саратов: Наука, 2007. С.175-185. 

2. Елютина М. Э. Пожилые люди: отношение к смерти и танатические тревоги  // 
Социологические исследования. 2015. N11. С.111-119. 

 
 

УДК 316.37 
 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ КАК ПРЕДМЕТ  

ИССЛЕДОВАНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
М.А. Кленова 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  
 

В статье рассматривается социально-психологическое содержание понятия «соци-
альное самочувствие». Приводятся краткие результаты исследования феномена социального 
самочувствия в группе современной студенческой молодежи. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, социально-психологическое исследо-
вание, молодежь. 

 

SOCIAL WELL-BEING AS AN OBJECT OF RESEARCH IN  

SOCIAL PSYCHOLOGY 
M.A. Klenova 

Saratov State University, Saratov 
 

Social and psychological content of the concept "social well-being" is considered in this ar-
ticle. Short results of research of a phenomenon of social well-being are given in group of modern 
student's youth. 

Keywords: social well-being, social and psychological research, youth. 
 

В современном гуманитарном знании существует достаточное количе-
ство теоретических подходов к пониманию социального самочувствия, разра-
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ботано несколько вариантов его трактовки как научного понятия, повсеместно 
подчеркивается важность учета социального самочувствия как индикатора об-
щественных настроений, тем не менее конкретных эмпирических данных по 
этому поводу немного. Привычное для обыденного сознания понятие «само-
чувствие» понимается, во-первых, как его физическое состояние, во-вторых, - 
как совокупность физических и духовных сил в целом, с акцентом на его нрав-
ственно-психологическом состоянии. Подобная двойственность в определении 
данного понятия характерна для наук, занимающихся изучением самочувствия: 
в общей психологии, социальной психологии, социологии. И если общая пси-
хология объясняет самочувствие скорее с физиологических позиций, то в соци-
альной психологии и социологии социальное самочувствие уже объясняется 
через призму социальных факторов и выступает интегративной характеристи-
кой общества и человека. 

Социальное самочувствие у личности также может описываться через 
особенности конкретного восприятия человеком собственной жизни и ожида-
ний. У социальной группы и общества в целом оно же должно объясняться не 
только через анализ более сложных феноменов (социальных ожиданий, соци-
ально-психологического отношения, состояний удовлетворенности или неудо-
влетворенности жизнью и деятельностью), но и через проявление непростых 
социальных механизмов их функционирования — социальной идентификации 
и социальной рефлексии, антиципации, социальных установок и стереотипов 
[1]. Социальное самочувствие как общественное явление может быть движу-
щей силой развития общества, в то время как социальное самочувствие инди-
вида или группы по большей части - лишь отражение общественного сознания. 
Поскольку любое общество социально неоднородно, то и социальное самочув-
ствие у его различных групп тоже может быть разным. 

По мнению Р.В.Карамельского, под социальным самочувствием студен-
ческой молодежи понимается настроение, определяющее стратегию поведения 
и в конечном итоге качество жизни данного социального субъекта [3]. Соци-
альное самочувствие студентов вузов может отражаться не только в оценке их 
материального положения, но и в их психологической и эмоциональной ответ-
ной реакции на особенности своей жизни, в преобладающих чувствах, настрое-
ниях и переживаниях. Именно исходя из данных особенностей, можно сказать, 
что содержание социального самочувствия студентов можно охарактеризовать 
по двум основным направлениям: удовлетворенность условиями жизни и соци-
ально-психологический комфорт. Помимо оценки «удовлетворенности услови-
ями жизни» и «социально-психологического комфорта» социальное самочув-
ствие дает представление и о степени социальной активности студенчества [2] 

Кроме того, социальное самочувствие можно также изучать как катего-
рию, которая отражает активность личности и социальный интерес и зависит не 
только от внешних условий, но и от степени собственной адаптации человека к 
ним. Другими словами, социальное самочувствие личности – это и стиль жиз-
ни, и отражение социальных изменений в обществе, а также форма восприятия 
человеком собственного бытия, жизни и функционирования в обществе. 
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В настоящее время в глобализирующемся обществе особенно остро 
встает вопрос о защите собственной идентичности личностью. Это еще раз по-
казывает нам, что социальное самочувствие детерминировано факторами мо-
дернизации и глобализации. Несмотря на это, вышеуказанные факты могут 
также выступать как процессы, расширяющие возможности самореализации 
человека. Идентичность же в данном случае можно связать и с адаптивностью, 
человеку необходимо актуализировать свой внутренний потенциал, а также 
быть жизнестойки и адаптированным к экстремальным условиям жизни. А для 
этого необходимо особое состояние сознания человека, которое и называется 
«самочувствие» как форма социокультурного, психологического и физического 
здоровья [4].  

Рассматривая современные работы по проблематике социального само-
чувствия, можно сделать вывод о том, что специфической чертой многих ис-
следований выступает использование междисциплинарного подхода. Кроме то-
го, эта междисциплинарность зачастую носит оттенок социально-
психологического характера. Особенно это становится очевидным при иссле-
довании таких категорий как «социальное настроение», «социальные пережи-
вания», «социальные чувства» и «социальное самочувствие».  

Опираясь на вышеуказанные данные, эмпирическое исследование, кото-
рое было проведено нами охватывало выборку из 100 человек, студенческая 
молодежь в возрасте 18-19 лет, из них 50 юношей и 50 девушек. 

В основе нашего исследования лежал опросник Е. А. Головахи «Инте-
гральный индекс социального самочувствия». Опросник представлен в виде 44 
потребностей, каждую из которых необходимо оценить по уровню ее необхо-
димости для личности в настоящий момент времени. Далее авторами предлага-
ется суммарный подсчет общего среднего показателя ИИСС. Наша доработка 
данного опросника состояла в том, что из 44 суждений нами были сформирова-
ны четыре группы потребностей, объединяющих в себе по 11 вопросов. После-
довательность группирования суждений соответствует их логике. Так, в первую 
группу потребностей, обозначенных нами как «материальные и бытовые по-
требности» были включены следующие суждения: «в настоящий момент мне не 
хватает жилья, одежды, автомобиля и пр.». Вторая группа потребностей полу-
чила название «потребности в политической стабильности и социальном уча-
стии». В данной группе нами были объединены суждения типа «не хвата-
ет/хватает политических идеалов, государственной защиты, возможности при-
общаться к своей национальной культуре и пр.». Третья группа потребностей – 
«информационные потребности и потребности в образовании» состоит из суж-
дений «мне не хватает/хватает современных политических, экономических, 
юридических знаний, знания иностранных языков и пр.» И, наконец, в четвер-
той группе «личностные и межличностные потребности» объединены суждения 
«мне не хватает/хватает доброты со стороны окружающих, решительности, 
взаимопонимания, счастья в семейной жизни и пр.». Таким образом, сгруппи-
ровав суждения опросника по четырем критериям, в дальнейшем исследовании 
представляется возможность оценить не только доминирующие потребности 
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среди молодежной выборки, но также провести сравнительный и корреляцион-
ный анализ с учетом выделенных нами показателей.  

Общий показатель интегрального индекса социального самочувствия в 
нашей выборке составил 70,5. Следуя интерпретации значений по опроснику 
ИИСС, этот показатель соответствует пониженному уровню социального само-
чувствия (числовая граница - 66-71). Эти данные говорят нам о том, что в среде 
современной студенческой молодежи наблюдаются некоторые пессимистиче-
ские настроения и выражена неудовлетворенность в различных сферах жизне-
деятельности.  

Выявленные тенденции в оценках молодежью политического и эконо-
мического положения страны позволяют сделать вывод о том, что процесс 
адаптации к переменам в данных сферах идет не совсем успешно. Причиной 
может быть, как юный возраст и, соответственно, недостаток жизненного опыта 
в данном вопросе, так и низкий уровень интереса к политической и экономиче-
ской сфере жизни, недостаточная компетентность, не позволяющая более или 
менее объективно и однозначно оценить политическую и экономическую ситу-
ацию в нашей стране. Общий фон доминирующих настроений среди молодого 
поколения имеет положительную окраску, что позволяет говорить о довольно 
оптимистичном настрое в условиях общественных изменений, который объяс-
няется возрастными и психологическими особенностями изучаемой группы. 
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Анализ научной психолого-педагогической литературы позволяет отме-

тить, что в настоящее время в процессе реабилитации детей с ограниченными 

возможностями здоровья по причине патологии зрения, слуха, задержки психи-

ческого развития, раннего детского аутизмом достаточно активно используются 

различные технологии социальной работы. Безусловно, это связано с тем, что 

проблеме инвалидности и, прежде всего детей-инвалидов, на современном эта-

пе развития Российского общества уделяется первостепенное значение. 

Среди различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья особо хотелось бы выделить тех, которые страдают детским цере-

бральным параличом, поскольку данное заболевание относится не только к 

числу наиболее распространенных среди заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, но является и наиболее сложной и тяжелой патологией в виду вовле-

чения в патогенетический процесс поражения центральной нервной системы. 

При детском церебральном параличе имеет место одновременное сочетание 

выраженных двигательных и аффективных, перцептивных, когнитивных и дру-

гих расстройств.  

Первые описания клинических проявлений детского церебрального па-

ралича относятся еще к 1902 году, когда М. Я. Брейтман указал на то, что при 

данной патологии имеют место не только двигательная недостаточность, но 

накладываются и нарушения функций зрения, слуха, а так же страдает интел-

лект и речь [5, с. 47]. 

Главенствующее влияние двигательной недостаточности на формирова-

ние нарушений восприятия предметов и зрительно-пространственной ориенти-

ровке больных церебральным параличом отмечала Р.А. Воронова. Она показа-

ла, что с возрастанием степени тяжести двигательной несостоятельности нару-

шения пространственных восприятий становятся более выраженными. В то же 

время они носят временный характер и в процессе проведения коррекции могут 

компенсироваться [2, с. 56]. 

О влиянии повреждения мозговых структур на познавательные процес-

сы отмечал П. В. Веккер. В своих работах по исследованию динамики форми-

рования образов восприятия он установил наличие «застревания» на уровне то-

пологических признаков предметов у детей с церебральным параличом в отли-

чие от их здоровых сверстников [1, с.36]. 



388 

 

Наличие такого комплекса нарушений негативно влияет на развития ре-

бенка, способствует появлению поведенческих нарушений, развитию патологи-

ческих черт характера. С возрастом у них формируется чувство неполноценно-

сти, что значительно затрудняет общение как с окружающими их взрослыми, 

так и со здоровыми сверстниками. 

В связи с вышеизложенным, одним из важнейших направлений в ходе 

реабилитации детей с церебральным параличом должно явиться создание усло-

вий для их полноценного личностного развития и последующей их социальной 

адаптации и интеграции в современное общество.  

Когда ребенок взаимодействует с социальной средой, он приобретает 

некоторые умения, навыки, даже вырабатывает определенные нормы поведе-

ния. Однако без речевого и практического общения с окружающими взрослы-

ми, маленький ребенок не сможет выработать такую активность, которая смог-

ла бы заменить социальное окружение хотя бы в форме простейших способов 

действия с предметами быта. Только полноценное общение с взрослыми смо-

жет явиться основой развития его психики. Как показывает практика, в боль-

шинстве случаев в семьях детей с церебральным параличом имеет место дис-

гармония внутрисемейных отношений. Не вызывает сомнений тот факт, что 

рождения ребенка с церебральным параличом, как правило, вызывает негатив-

ные эмоциональные переживания у родителей, искажается поведение взрослых. 

Эта проблема затрагивает все стороны жизни, нарушается взаимодействие с со-

циальным окружением. В силу данных особенностей воспитание детей осу-

ществляется по типу гиперопеки, авторитарной гиперсоциализации или даже 

отвержения; ограничиваются их контакты со сверстниками. Однако когда у ре-

бенка нет опыта общения с другими людьми и тем более со сверстниками, он 

не сможет самоутвердиться, у него не сформируется адекватная самооценка. 

Изоляция ребенка от окружающего мира и дисгармония внутрисемейных от-

ношений способствуют формированию у него страхов, которые по фабуле от-

носятся к социофобиям, и невротических расстройств со всеми их клинически-

ми проявлениями [4, с.113]. 

Такое родительское отношение способствует патологическому форми-

рованию личности ребенка. Он становится в значительной степени зависим от 

семьи, у него формируется негативизм, боязнью активных действий, преувели-

чение своих недостатков, уход в сверхценные увлечения, практически отсут-

ствуют навыки внешних социальных взаимодействий. В подростковом возрасте 

отмечается склонность к суицидальным попыткам [3, с.89].  

В отсутствии своевременной психолого-педагогической помощи, лич-

ностные отклонения у детей с церебральным параличом по своим последствия 

становятся даже значительнее самого заболевания, поскольку формируется 

личность недостаточная в социальном аспекте.  

Осуществление помощи таким детям И.М.Мамайчук предлагает прово-

дить в двух направления. С одной стороны эта помощь предполагает использо-
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вание системы психологических воздействий, которые направлены на коррек-

цию имеющихся у детей недостатков в развитии психических функций и лич-

ностных свойств. С другой стороны, она должна быть направлена на формиро-

вание социальной активности ребенка, его адекватных межличностных отно-

шений, на гармонизацию развития личности ребенка [6, с.25]. 

Среди различных вариантов и программ помощи детям с отклонениями 

в развитии, на наш взгляд, особого внимания заслуживает модель комплексной 

помощи А. А. Осиповой. Первый блок этой модели представляет собой систему 

оптимального развития личности в целом. В него включено соблюдение щадя-

щего режима распределение нагрузок с учетом структуры и тяжести имеюще-

гося у ребенка дефекта, а так же егопсихологического состояния. Кроме того в 

него входит организация жизнедеятельности ребенка в семье. В основном этот 

блок направлен на осуществление профилактики отклонений в развитии ребен-

ка. Второй блок включает типовую психологическую помощь. Это использова-

ние специальных коррекционных мероприятий и методов, направленных на оп-

тимизацию. И, наконец, третий блок включает индивидуальную (специальную) 

помощь, направленную на исправление нарушений и проводимую с учетом ин-

дивидуальных особенностей [7, с.26].  

При работе с детьми, страдающими церебральным параличом, следует 

использовать кратковременные формы работы, которые представляют собой 

оказание помощи непосредственно в экстремальной ситуации. В подобных си-

туациях люди наиболее чувствительны к оказываемой им помощи, которая ста-

новится весьма эффективной. В данном случае поддержка должна быть направ-

лена на обеспечение мобилизации усилий ребенка на преодоление сложившей-

ся ситуации и смягчение стрессового воздействия. Долгосрочные форм работы 

имеют коррекционно-развивающее направление. Среди них наиболее эффек-

тивными являются консультативные беседы, патронажи, а так же психотера-

певтические мероприятия, включающие тренинги, сеансы релаксации, занятия 

с использованием методов игротерапии, сказкотерапии. В настоящее время все 

более широкое применение находит иппотерапия,  дельфинотерапия,  канисте-

рапия. 

Уникальность иппотерапии заключается в гармоничном сочетании те-

лесно-ориентированных и когнитивных приемов воздействия на психику ре-

бенка. Верховая езда не только развивает мелкую моторику, но стимулирует 

усидчивость и улучшает гармоничное восприятие окружающего мира. В  про-

цессе реабилитации происходит последовательный перенос приобретенных фи-

зических, коммуникативных и прочих навыков из ситуации верховой езды в 

повседневную жизнь [8, с. 5]. 

Канистерапия является нетрадиционным методом лечения и социальной 

реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак. 

Она способствует развитию умственных способностей и двигательных функций 

у детей, а так же повышению интереса к познанию внешнего мира. 
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Большое значение для социальной адаптации детей и коррекции эмоци-

онального состояния детей с церебральным параличом имеют музыкотерация, 

библиотерапия и логотерапия. Вместе с героями литературных произведений 

дети учатся как можно поступать в той или иной ситуации, расширяя при этом 

свою социальную компетенцию. Музыкотерапия способствует созданию усло-

вий для самовыражения, умению реагировать на свое эмоциональное состоя-

ние. Метод разговорной терапии направлен на установление доверия между ре-

бенком и взрослым. 

Привлечение детей с церебральным параличом к социально-значимой 

деятельности, позволяет помимо конкретной помощи, развить у него социаль-

ную инициативу, действовать на основании постоянного творческого поиска, 

создавать условия для самостоятельного включения в жизнь общества. 
 

Список литературы 

 

1. Веккер Л. М., Бровар А. В., Владимирова Н. М. О соотношении структурных и ста-

тистических характеристик образов восприятия разной степени константности //Вопросы 

психологии. 1971. № 1. С.34-41. 

2. Воронова Р. А. Опыт изучения различений пространственных отношений у детей, 

имеющих поражение опорно-двигательного аппарата // Известия АПН РСФСР. 1956. Вып. 

86. С.54-62. 

3. Колчина А.Г. Психологические механизмы формирования суицидального поведе-

ния подростков с церебральным параличом.Психология обучения.2017. №2. С.87-100 

4. Колчина А.Г., Кузьмина Н.В. Особенности формирования страхов у подростков с 

церебральным параличом//Психология обучения.2013.№ 9. С.108-115. 

5. Кударинова А. С., Садвакасова Н. А, Ашимханова Г. С. Особенности речевого раз-

вития детей с детским церебральным параличом // Междунеродный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. 2015. № 2. с. 46-49 

6. Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в раз-

витии. – СПб.: Рочь. 2003. 400 с. 

7. Осипова А. А. Общая психокоррекция.Учебное пособие.М.:Сфера,2002. 510 с. 

8. Шкурко М. А., Сухова A. A. Иппотерапия - верховая езда как современный метод 

социальной реабилитации детей-инвалидов / М.А. Шкурко, A.A. Сухова // Вестник Поволжья, 

№3, Казань, 2011. С. 5-17. 

 

 
УДК 316.334.2  
 

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ РОССИИ 
А.В. Кудаев  

Саратовский военный институт ВВ МВД России, г. Саратов  
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После распада Советского Союза существенно ослабла система соци-

альной защиты военнослужащих. Фактически не защищенными оставались во-

еннослужащие, уволенные с военной службы. Прекратилась комплексная соци-

альная поддержка государства гражданам, пострадавшим в результате аварий, 

военных действий, испытаний оружия массового поражения. 

Правовая, экономическая и социальная составляющие статуса военно-

служащего была слаба и сильно обесценена. В результате резко сократился со-

став граждан, желающих проходить военную службу, уровень укомплектован-

ности реально функционирующих военных организаций военнослужащими, 

проходящими военную службу по контракту. Постепенно выросло количество 

молодых людей, официально отказывающихся или уклоняющихся от прохож-

дения военной службы по призыву. Также резко упал уровень укомплектован-

ности армии офицерским составом, сержантами-контрактниками, замещающи-

ми должности младшего командирского состава. 

В результате ослабления системы социальной защиты обострились со-

циальные проблемы развития трудового потенциала военнослужащего и его 

семьи, расширился состав факторов обострения социально-трудовых рисков 

военнослужащих, которые в рамках мирного времени реализуют служебно-

боевые задачи по осуществлению военных функций и задач. Система социаль-

ной защиты военнослужащих в начале 2000-х годов являлась усеченной, она не 

имела жестких источников финансирования и функционировала крайне неэф-

фективно. Данная система во многом декларировала системные направления 

социальной защиты военнослужащих, но не имела ни организационных, ни 

экономических источников эффективного практического их осуществления.  

Важно отметить, что система социальной защиты военнослужащих и членов их 

семей 2000-х годов принципиально отличалась от аналогичных систем соци-

альной защиты военнослужащих западноевропейских стран. 

В 2001 году начался процесс структурной трансформации механизмов 

социальной защиты военнослужащих России. Так, в 2001 году представляется 

идея, согласно которой необходим переход от неденежных методов социальной 

защиты на денежную форму последней [1]. В 2004 году разрабатываются и 

принимаются правовые основы института социальной защиты военнослужащих 

на основе денежных механизмов и инструментов [2]. В этом же году Прави-

тельство конкретизирует инструменты денежной социальной защиты военно-

служащих [3]. Уже в 2004 году проблема социальной защиты военных стано-
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вится главным объектом социальной политики государства. Неэффективность 

прежней неденежной системы социальной защиты приводит к необходимости 

разработки нового подхода к социальной компенсации затрат труда военно-

служащих, а также приводит к пониманию Правительством необходимости ак-

тивизации реформирования сферы военной службы. Последнее и привело к по-

стоянным изменениям как в законодательной сфере, так и в системе статусных 

позиций военнослужащего, повышении качества социальных гарантий, льгот и 

социальных компенсаций членам семьи военнослужащего.  

В результате эффективность социальной защиты повышается, общество 

постепенно меняет отношение к профессии военнослужащего, властные элиты 

начинают думать о поддержании национальной безопасности как о первосте-

пенной стратегической задаче, имеющей в современных условиях важное зна-

чение. В связи с этим поддержание высокой боеготовности и боевой выучки 

Вооруженных Сил рассматриваются как крайне необходимые и необремени-

тельные для государственного бюджета в сложившихся условиях.  

Формируется система социальной защиты, направленная не только на 

социально-экономическую поддержку военнослужащих и их семей, но и на со-

здание условий определенности в дальнейшей службе контрактников, обеспе-

чение постепенного роста уровня всех видов довольствия семьи военного.  

В настоящее время в России сложились специфические условия соци-

ально-экономического развития, а также развития системы Вооруженных Сил. 

На протяжении последних лет государство особое внимание уделяет армии, 

МВД, иным силовым структурам, что определило реализацию системы соци-

альных проектов, направленных не только на повышение доходов семей воен-

нослужащих, но и на рост льгот и компенсаций военнослужащим, а также от-

дельным членам их семьи. В результате данных мер социальной политики по-

степенно военнослужащие и прежде всего офицерский состав российской ар-

мии приблизился к среднему слою общества [4, с. 4]. 

Несложно сделать вывод о том, что в течении несколько последних лет 

имеют место положительные изменения в системе социальной защиты военно-

служащих, а также членов их семей. Подавляющее большинство (около 90%) 

имеют возможность получить или купить квартиру. В то же время престиж во-

енной профессии у населения не слишком высок. Так, по данным опроса ВЦИ-

ОМ [5] профессия военного считается престижной только у 4% населения, до-

ходной только у 5% граждан России [6].   

В результате анализа можно определить исторические этапы обновления 

системы социальной защиты военнослужащих России.  

Первый (начальный) этап. Прекращение существования  Советского 

Союза – резкий обвал экономики, сокращение состава военнослужащих России, 

рост общей безработицы. Обновление системы социальной защиты военнослу-

жащих определило в данный период  попытку частичного формального, меха-

нистического восстановления советской системы защиты. Данный процесс со-

провождался разрывом формальной юридической базы и социально-

экономических возможностей общества, отсутствием финансового обеспече-
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ния, организационных структур интеграции социальных усилий различных ми-

нистерств и ведомств, ведущих социальную защиту военнослужащих. Сокра-

щение Вооруженных Сил имело глобальный характер и социально не поддер-

живалось разрозненными точечными социальными проектами защиты. Ситуа-

ция усугублялась локальными вооруженными конфликтами, а также растущей 

инфляцией, сокращением экономического потенциала, резким падением темпов 

социально-экономического развития. 

Второй (современный) этап. Последние годы реформа российской армии 

определила существенное реальное укрепление системы социальной защиты 

военнослужащих. Современные реформы системы социальной защиты военно-

служащих реализуются в сложных социальных, политических и экономических 

условиях. Данные условия обусловлены переходом российского общества из 

локальной социалистической формации в глобальную рыночную. Это положе-

ние позволяет представить проблемы социальной защиты военнослужащих как 

одну из основных целей современных социально-экономических реформ Рос-

сии. Несложно заметить, что от того насколько своевременно и эффективно бу-

дет осуществлена социальная защита и поддержка военнослужащего и членов 

его семьи, зависит уровень и динамика развития их трудового потенциала. 

Также социальная защита определяет мотивацию военного труда, а также от-

ношение военнослужащих к выполнению своих трудовых должностных обя-

занностей. Главным результатом реализации социальной защиты военнослу-

жащих является, с одной стороны, престиж военной службы, с другой ‒ общий 

и человеческий потенциал военных организаций России. Ведь процессы фор-

мирования и развития системы Вооруженных сил России зависят не только от 

уровня ее материальной поддержки, но и от эффективности привлечения моло-

дежи на военную службу по контракту, воспроизводства профессионального 

потенциала военнослужащих, подбора и образовательной не профильной под-

готовки наиболее способных граждан РФ.  

В целом прослеживаются положительные тенденции в развитии соци-

альной защиты военнослужащих. В последнее время не только расширился со-

став социальных льгот военнослужащих, но и резко возрос уровень заработной 

платы военных. Всем категориям военных резко повысили денежное доволь-

ствие, возрос перечень гарантий по образовательным, культурным и медицин-

ским услугам семьи военнослужащих. Так, курсанты военных институтов сего-

дня получают денежную ежемесячную поддержку в размере около 15 тысяч 

рублей. Ежегодно им выплачивается премия, в среднем составляющая около 50 

тысяч рублей. 

По окончанию военного института курсанту присваивается офицерское 

звание, гарантируется трудоустройство и соответствующая должность. Важно 

отметить, что уже в первые годы службы в системе Вооруженных Сил молодой 

офицер получает не только высокий оклад, составляющий около 35-40 тысяч 

рублей, но и дополнительно две заработные платы в качестве материальной 

помощи, а также премии в размере до 200 тысяч рублей. Дополнительно обес-

печивается вещевое довольствие в виде обмундирования, систематические  ме-



394 

 

дицинские осмотры и лечение не только военнослужащего, но и всех членов 

его семьи.  

Последние пять лет развивается практика повышения денежного до-

вольствия военнослужащим. Оно повышается ежегодно на 7-10%. Старшие 

офицеры в новых условиях получают заработную плату (в зависимости от за-

нимаемой должности) от 45 до 100 тысяч рублей. При этом важно учитывать, 

что современные офицеры обеспечиваются бесплатным служебным жильем. По 

истечении трех лет службы офицер, как правило, становится участником спе-

циализированной жилищной ипотеки. В рамках данной программы каждому 

участнику военной ипотеки выделяется до 4 миллионов рублей на покупку жи-

лья. Каждый военнослужащий имеет право на погашение данного ипотечного 

кредита до выхода его на пенсию.  

Анализ современной системы социальной защиты позволяет выделить 

ряд тенденций развития системы социальной защиты военнослужащих.   

1. Реформы системы социальной защиты военнослужащих имеют об-

щую положительную динамику. Последние десять лет существенно укрепилась 

защищенность семьи военнослужащего, преодолеваются базовые социальные 

риски профессиональной деятельности военнослужащих-контрактников.  

2. Прогнозируется торможение процессов дальнейшего развития соци-

альной защиты военнослужащих. Это связано с рядом факторов. Во-первых, 

сложность проведения дальнейшей реформы ввиду ее осуществления в рамках 

глобальных социальных, политических и экономических трансформаций Рос-

сии, ее перехода от локальной социалистической формации к глобальной ры-

ночной. Во-вторых, в результате обострения международных отношений, вве-

дения экономических санкций против России, роста социально-экономического 

противостояния между Россией и ведущими мировыми державами.  

3. Реализуемые социальные проекты, направленные на оптимизацию со-

циальной защиты военнослужащих, ветеранов военной службы, сегодня не 

позволяют эффективно урегулировать социальные противоречия развития тру-

дового потенциала военнослужащего и членов его семьи. Последнее вызвано 

двойственными факторами. Во-первых, государство не имеет достаточных 

средств для необходимого поднятия качества системы социальной защиты и 

саморазвития трудового потенциала семьи военнослужащего. Во-вторых, от-

сутствие четкой последовательности механизма предотвращения инфляцион-

ных потерь различных форм социальных гарантий, путей обновления системы 

минимальных стандартов социальной поддержки военнослужащих. Нет обос-

нованных, перспективных и результативных инструментов обновления системы 

социальной защиты в результате кризисных проявлений экономики российско-

го общества. В-третьих, разрозненность управленческих подсистем социальной 

защиты военнослужащих. Государственные структуры и организации, ведущие 

непосредственную деятельность, направленную на реализацию процесса соци-

альной защиты военнослужащих, акторов, уволенных с военной службы, а так-

же членов семей военнослужащих, не имеют централизованного общего органа 

управления, отсутствует четкая координация их деятельности.  
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4. Отсутствует публичных обсуждений дальнейшего планирования и 

обновления системы социальной защиты военнослужащих. Государство не 

осуществляет деятельности, направленной на подготовку и апробацию новых 

законодательных актов, определивших компенсацию пробелов в современных  

нормативно-правовых и социально-экономических актах, направленных на 

осуществление социальной защиты военных и граждан, уволенных в запас. По- 

прежнему нет нормативно-правовой базы обеспечения реализации Закона «О 

статусе военнослужащего». 

5. Отсутствие научной базы исследования и мониторинга проблем соци-

альной защиты военнослужащих. Реализация процесса социальной защиты во-

еннослужащих и членов их семей не возможно без разработки и использования 

теоретической и методологической базы оценки процессов социальной защиты 

военнослужащих во взаимосвязи и взаимозависимости с трансформацией их 

трудового потенциала. Для увеличения объема финансирования социальных 

программ защиты военнослужащих необходимо достичь не только устойчивого 

роста экономики и формирования новых социальных фондов военных органи-

заций, но и совершенствования законодательной базы, урегулирование взаимо-

действия различных ведомств и организаций, ведущих деятельность, направ-

ленную на социальную защиту военнослужащих, повышение эффективности 

деятельности институтов социальной защиты военнослужащих России в целом. 

Важно начать подготовку специалистов-профессионалов по социальной 

работе с военнослужащими, а также акторами по тем или иным причинам, 

увольняемым в запас, членами их семей, родными и близкими.  
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В современный период продолжает развиваться традиция института об-

щественно-церковной благотворительности. Патриарх Кирилл призвал «акти-

визировать социальное служение». В России Православная Церковь всегда бы-

ла крупнейшей благотворительной организацией. В настоящее время в России 

функционирует около 30 тысяч приходов. Эти показатели сравнимы с уровнем 

количества приходов дореволюционного периода. При Московской патриархии 

есть «Отдел церковной благотворительности и социального служения». Суще-

ствует несколько направлений социально-благотворительного служения Рус-

ской Православной Церкви [1, с. 6]:  

1. Открываются церковные больницы и центры медпомощи. В целом по 

стране таких больниц и центров открыто 363. Кроме того, Русская Православ-

ная Церковь взяла под свою опеку 1367 больниц, диспансеров и медцентров, а 

также столичное НИИ акушерства. Благотворительных больниц открыто 360. С 

2007 года в Российской Федерации действует общество православных врачей. 

Но там, в основном, занимаются открытием часовен и храмов при больницах. 

2. Особое внимание уделяется образованию. Больше всего у Церкви 

кружков и школ – их 435. Среди них школы искусств, летние лагеря отдыха и 

спортивные секции. 

3. Русская Православная Церковь объявила поход против зависимостей. 

По стране открыты 218 центров, в которых работают со страдающими от алко-

голя. Решили активнее создавать общества трезвости, для приходских священ-

ников проводят семинары, открывают кружки трезвости. 

4. Благородную миссию выполняют так называемые автобусы «спасе-

ния», которые помогают бездомным, обогревая их и открывая благотворитель-

ные столовые, количество которых – около 300. 
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Для отдельных прихожан очень ценно, когда Церковь помогает им мате-

риально. Только беженцам с Украины в 2014 году был передан 51 млн. рублей, 

а пострадавшим от лесных пожаров в 2010 году – 100 млн. руб., жителям 

Крымска при затоплении в 2012 году передано 44 млн. руб. 

Интересна международная деятельность Церкви. Например, в период 

жестокого финансового кризиса в Греции для неѐ было собрано прихожанами 

Русской Православной Церкви 517 тыс. евро. Были организованы благотвори-

тельные обеды и материальная помощь самым нуждающимся греческим семь-

ям. 

Таким образом, практическая деятельность Церкви показывает ее близ-

кую связь с народом, безвозмездную благотворительность, понимание самых 

острых проблем нуждающихся и многогранную деятельность по развитию рос-

сийских традиций благотворительности. 

Всѐ это, безусловно, способствует укреплению единства нации, участию 

Церкви в смягчении кризисного положения самых нуждающихся групп населе-

ния. 

Знаменательно и то, что Патриарх Кирилл лично посещает многие Епар-

хии страны, освящает храмы. Так, осенью 2014 года им был освящен храм на 

территории Саратовского государственного университета, построенный на 

деньги, собранные прихожанами. Это стало событием не только для города, но 

и для Приволжского Федерального округа. 

Отрадно, что в последние годы по различным каналам телевидения про-

ходят просветительские встречи – беседы представителей духовенства Русской 

Православной Церкви, хотя стоит отметить, что информационных материалов о 

результатах просветительской работы и благотворительной работе Церкви пока 

ещѐ маловато. 
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По данным медицинской статистики, доля тяжелой детской инвалидно-

сти в мировом масштабе составляет 2-3% от детской популяции. В дальнейшем 

этот показатель по прогнозам будет, к сожалению, лишь увеличиваться. Еже-

годно только в Российской Федерации рождается около 30 000 детей с врож-

денной и наследственной патологией. При этом, как показывает практика, бо-

лее половины из них, признаются в последующем инвалидами. Особо выделя-

ется ряд заболеваний или травм, перенесение которых в детстве, так же приво-

дят к ограничению жизнедеятельности, поскольку у ребенка утрачивается спо-

собность самостоятельно передвигаться, осуществлять самообслуживание или 

участвовать в трудовой деятельности. 

Повышение удельного веса детей, рожденных с патологией центральной 

нервной системы, и, прежде всего, головного мозга, а так же с травмами нерв-

ной системы; возрастание частоты генетических и хромосомных наследствен-

ных и врожденных заболеваний; прогрессирующий рост хронических форм па-

тологии и болезней аллергического генеза; увеличение частоты осложнений 

вирусных и паразитарных заболеваний и др. свидетельствует о наличии нега-

тивной тенденции в состоянии здоровья детей [1,с.17]. По данным Всемирной 

организации здравоохранения в настоящее время число детей с ограниченными 

возможностями здоровья достигает 13%. Следует отметить, что большая часть 

из них в силу имеющихся у них особенностей развития испытывает значитель-

ные трудности в коммуникативной деятельности и поведении, организации 

своей учебной и внеурочной деятельности. В тоже время при обоснованном и 

грамотном сопровождении их специально подготовленными педагогами, пси-

хологами и другими специалистами, а так же при использовании специальных 

образовательных программ, они способны не только обучаться, но и в опреде-

ленной степени  компенсировать имеющиеся у них нарушения развития. 

В связи с этим улучшение показателей физического, соматического и 

психического здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья, наря-

ду с организацией их обучения и социальной адаптации является в последнее 

десятилетие одной из важнейших медико-социальных проблем Российской Фе-

дерации. 

Безусловно, успешность, как обучения, так и социализация детей с огра-

ниченными возможностями здоровья во многом определяется характером име-

ющего нарушения зрения, речи, функций опорно-двигательного аппарата, либо 

расстройством интеллектуальной или психической деятельности. Большое зна-
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чение при этом имеют и психофизиологические особенности ребенка, наличие 

у него нервно-психических расстройств или соматической ослабленности 

[2,с.108]. Ограничение круга общения ребенка со сверстниками, его участия в 

игровой, учебной, трудовой и  коммуникативной деятельности так же негатив-

но отражаются на результатах обучения и социальной адаптации. Однако сего-

дня ФГОС позволяет организовать обучение детей с ограниченными возможно-

стями именно с учѐтом их особых образовательных потребностей, обусловлен-

ных характером имеющегося нарушения развития, и оценить полученные ре-

зультаты. Открыть путь к образованию, интеграции и социализации данной ка-

тегории детей возможно лишь при условии удовлетворения его особых образо-

вательных потребностей.  

Под сопровождением детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов следует понимать комплексную деятельность специалистов, 

направленную на решение задач воспитания, обучения, коррекции, их развития 

и социализации, а не просто сумму различных методов профилактической, 

коррекционной, оздоровительной, реабилитационной работы с этими детьми. 

Все специалисты, принимающие участие в сопровождении должны четко 

представлять основную идею своей работы, заключающуюся в осознании 

необходимости обеспечения самостоятельности ребенка  в решении проблем 

его развития. Принимая во внимание выше изложенное, в задачи 

сопровождения необходимо включить создание условий для оказания медико-

социальной помощи семьям, воспитывающим таких детей, а так же создание 

социально-психологических условий для развития личности ребенка. Оценка 

результативности сопровождения обеспечивается диагностикой психолого-

педагогического статуса ребенка и систематическим отслеживанием динамики 

психического развития ребенка в процессе его обучения. 

В настоящее время для осуществления психолого-педагогического и ме-

дико-социального сопровождение детей широко используются разнообразные 

виды и формы работы. Анализ научной литературы по этому вопросу свиде-

тельствует о том, что медико-социальное сопровождение должно включать не 

только просветительские и профилактические беседы и семинары. Наиболее 

действенными оказываются проведения диспутов, консилиумов, ролевых игр, а 

так же индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, различные 

викторины, олимпиады, акции. Заслуживает внимание оформление тематиче-

ских стендов, памяток, буклетов. Весьма эффективным является консультиро-

вание субъектов образовательного процесса, родителей и других членов семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии.  

Отечественными исследователями представлен достаточно широкий 

выбор программ сопровождения реабилитации и социализации детей с ограни-

ченными возможностями здоровья [3]. Наиболее действенной среди них, на 

наш взгляд, является программа, представляющая собой базовую модель си-

стемной комплексной работы. Данная программа состоит из социального, пси-

хологического и лечебно-оздоровительного блока. В зависимости от потребно-
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стей в программу сопровождения могут добавляться и другие блоки, например, 

логопедический блок. 

Целью психологического блока является создание психолого-

педагогических условий, способствующих успешной адаптации в социуме, реа-

билитации и личностному росту детей. Для достижения указанной цели  внутри 

блока обеспечивается несколько направлений деятельности. Диагностическое 

направление  включает, прежде всего, диагностику отклонений в развитии, 

осуществляется изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей. Обязательным компонентом является изучение условий семей-

ного воспитания ребенка. Контроль над уровнем и динамикой развития ребенка 

осуществляется  систематически, строго по разработанному ранее плану.  

Развивающее направление включает развитие моторики, тактильно-

двигательного восприятия, графо-моторных навыков, внимания, памяти, 

мышления, эмоционально-волевой сферы, а также универсальных учебных 

действий. 

Коррекционное направление обеспечивает разработку индивидуальной 

программы сопровождения для каждого ребенка. Выбор оптимальных для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

методик, методов, приѐмов и программ обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в развитии осуществляется путем 

воздействия на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса. 

Консультативное направление включает разработку рекомендаций по 

основным направлениям работы с детьми для всех участников 

образовательного процесса. Содействие в приобретении детьми 

психологических знаний, умений, навыков необходимых в преодолении 

трудностей в обучении и общении. Помощь родителям в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья. Консультирование педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с детьми. 

Просветительская работа направлена на разъяснение участникам 

образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса, повышения психологической грамотности. В 

задачи так же входит проведение тематических выступлений для педагогов по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальный блок программы сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья ориентирован на создание условий для 

осуществления защиты ребенка в его личностном пространстве, на оказание 

ему помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия 

окружающего мира, на адаптацию его в микро и макросоциуме. 

Направления деятельности данного блока предполагает обследование 

жилищно-бытовых условий детей, исследование их семей для выявления 
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общих, социально-педагогических сведений о ней, изучение ситуаций развития 

ребѐнка и условий его воспитания, организацию досуга детей, вовлечение их в 

кружковую, секционную, трудовую деятельность, с целью проявления 

творческих способностей ребѐнка и обеспечения его занятостью в свободное 

время, а так же содействие в социальной адаптации детей (социальный 

патронаж, участие в концертах, праздниках, спектакля) и групповую работу в 

микросоциуме (ролевые игры, направленные на преодоление трудностей в 

общении).  

Внутри данного блока особое значение приобретает социально-правовое 

направление деятельности. Оно включает оказание социально-правового 

консультирования семьям, разъяснение и пропаганду прав детей и семьи 

ребенка, осуществление профориентационной работы, а так же решение 

конкретных проблем семьи путѐм оказания материальной помощи через 

управление социальной защиты населения. 

Лечебно-оздоровительный блок обеспечивает медицинское 

сопровождение детей. Основной задачей данного блока является создание 

сберегающей здоровье  ребенка среды. Для решения этой задачи необходимо 

создание комфортной обстановки в образовательных учреждениях для детей: 

поддержание чистоты и уюта; осуществление контроля над тепловым режимом 

и освещенностью помещения, соблюдением режима дня, соответствующему 

возрасту ребенка, а так же сохранности и укрепления физического, 

психического, социального и нравственного здоровья личности ребенка. 

Медицинские работники должны осуществлять проведение углубленного 

медицинского осмотра, содействие в прохождении медико-социальной 

экспертизы, а так же индивидуальные лечебно-профилактические действия, в 

зависимости от имеющихся у ребенка нарушений. Не менее важным 

направлением работы является осуществление просветительской работы  среди 

родителей, воспитателей и педагогов детей. 

Использование данной модели медико-психолого-социального 

сопровождения будет способствовать формированию позитивного жизненного 

стереотипа, обеспечивающему улучшение качества жизни детей с 

ограниченными возможностями здоровья, успешную социальную адаптацию и 

интеграцию их в общество.  
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ЛИЧНОСТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
О. В. Лапшина 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 
 

В статье рассматривается литературный театр как важное средство социализации 

личности с ограниченными возможностями здоровья на материале творческой деятельности 

саратовского театрального коллектива «Оптимист» Всероссийского общества слепых. Осо-

бое внимание уделяется литературной основе театральной деятельности. 

Ключевые слова: литературный театр, лица с ограниченными возможностями здо-

ровья, самодеятельный театр. 
 

LITERARY THEATRE AS A MEANS OF SOCIALIZATION 

PERSON WITH DISABILITIES 

O. V. Lapshina 

Saratov State University, Saratov 
 

The article discusses the literary theatre as an important means of socialization of the indi-

vidual with disabilities on the material of creative activity of the Saratov theatre group «Optimist» 

all-Russian society for the blind. The special emphasis is placed on the literary basis of theatre ac-

tivities. 

Keywords: literary theatre, the individual with disabilities, Amateur theatre. 
 

Уже более пятнадцати лет в Саратове при Всероссийском обществе сле-

пых существует театральный коллектив слабовидящих с показательным назва-

нием – «Оптимист». С 2005 года коллективом руководит актриса и режиссер 

театра «Балаганчикъ» Елена Александровна Гладырева. С течением времени 

состав участников менялся, но остался костяк: Федор Бородин, его сын – Мак-

сим Бородин, Ирина Скундина, Ада Неустроева, Елена Максимова, Валентина 

Евтушенко, Ольга Нефедова, Галина Ивашина. 

На сегодняшний день «Оптимист» один из ярких и самобытных самоде-

ятельных театральных коллективов Саратова, активно участвующий в жизни 

города, пропагандирующий красоту и величие русского Слова, прославляющий 

родной край победами на многочисленных фестивалях и конкурсах – в Перми, 

Ярославле, Ульяновске, Казани, Москве [2]. 

В репертуаре самодеятельного театра – литературно-музыкальные ком-

позиции и спектакли по произведениям А. П. Чехова, М. Цветаевой, С. Черно-

го, Н. Тэффи, М. Горького, Ю. Мориц, Е. Клюева, Ф. Кривина, О. Емельяновой 

и др., сказки и праздничные представления для детей. «Оптимист» часто вы-

ступает с благотворительными программами и в реабилитационных центрах, и 

в библиотеках, и в музеях Саратова и области [3, с.120]. 

С композицией по книге воспоминаний саратовской писательницы Ады 

Родиной, малолетней узницы концлагерей, коллектив занял 1 место в Саратов-

ском областном конкурсе. В 2011 году «Оптимист» выиграл Всероссийский 

эстрадный конкурс чтецов в Пскове. Дважды стал призером Всероссийского 

эстрадного конкурса чтецов «Живое слово» в 2013 году [3]. 
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Выступления «Оптимиста» всегда отличали высокий литературный и 

исполнительский уровень, вера в творческие возможности человека, торжество 

добра и справедливости, высокая идея служения Родине. 

«Нет такой сонаты, которую нельзя было бы вернуть к жизни», – утвер-

ждают герои «Заезженной пластинки» Евгения Клюева.  

– Авторов и произведения подбираем сообща, – рассказывает Галина 

Ивашина. – Стихотворения А. Вознесенского «Бьют женщину» и «Бьет женщи-

на» я слышала в исполнении Елены Александровны еще в начале нашего зна-

комства. Я их запомнила. Когда встал вопрос о репертуаре на конкурс, я их 

вспомнила, режиссер поддержала. Для исполнения прозы Елена Александровна 

предложила мне «Лесную идиллию», я согласилась, потому что доверяю ее 

вкусу и сам рассказ мне понравился. Мне было сложно его читать. На конкурсе  

в Перми я исполняла «Нунчу» М. Горького. Работа над «Нунчей» оказалась для 

меня легче, чем над «Лесной идиллией». В «Нунче» сам сюжет помогает, все на 

эмоциях, а в рассказе Тэффи – червячки, птички, белки… Непросто было по-

пасть в фонограмму, сделать рассказ в темпе, чтобы не затягивать, уложиться в 

7 минут. Музыкальное сопровождение помогала подбирать Ирина Скундина, 

выбирали из множества мелодий, за основу взяв Френсиса Лея. Окончательное 

слово всегда было за режиссером, мы выбираем, а Елена Александровна ставит 

точку. 

Для Галины Александровны библейское выражение «Вначале было 

Слово» наполнено глубоким сущностным смыслом. Она исключительно требо-

вательна к себе, к текстам, которые выбирает для исполнения. В ее репертуаре 

– стихотворения М. Цветаевой, М. Волошина, Р. Рождественского, Ю. Леви-

танского, Д. Кедрина, В. Высоцкого, басни Эзопа, Н. Эрдмана  в творческих 

планах – исполнение произведений А. Ахматовой, И. Бродского.  

– Я не могу просто так взять текст в исполнение. Мне надо многое 

узнать об авторе, историю произведения… Чтец привносит свое понимание, 

видение. Я начинаю думать над каждым словом, над его смыслом. И если я не 

пойму что-то сама, я не смогу его донести до других людей. И здесь большую 

помощь оказывает Елена Александровна. 

О серьезной предварительной работе оптимистов свидетельствует, 

например, такой факт. Перед конкурсом в Пскове артисты и режиссер  побыва-

ли в Доме-музее М. И. Цветаевой в Москве. Погружение в атмосферу жизни 

поэта  помогло Галине Ивашиной  так исполнить цикл  «Дон-Жуан», что люди, 

слушавшие еѐ выступление, подходили и говорили, что им захотелось выучить 

эти стихи.  

Как всякий по-настоящему талантливый человек, Галина Александровна 

умеет видеть дар и в других людях, восхищаться ими.  Она  говорила  о высо-

ком мастерстве  участников  конкурса в Ульяновске –  В. Н. Козельского, Н. Н. 

Фалалеевой, П. П. Жигулина. 

В ансамблевом чтении по книге Ю. Мориц «По закону – привет почта-

льону» Галина Ивашина выбрала для себя стихи о любви.  
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– Как можно возродить Россию? – ключевой вопрос композиции. – 

Только любовью, – считает Галина Ивашина. – Любовь является двигателем и 

созидателем всего на земле.  

По образованию Галина Александровна учѐный-агроном по селекции 

семеноводства, всегда окружена цветами, знает все про растения и с любовью, 

щедро делится с окружающими своими знаниями и в литературной, и в других 

ей близких областях.  

Другая участница «Оптимиста» – Ирина Скундина, – человек озорной, 

веселый, мама двух сыновей, – и это наложило отпечаток на ее мальчишеский 

характер. В «Оптимисте» она исполняет характерные и сказочные роли: Снегу-

рочки и Бабы-Яги, Клоуна,  Курицы  и Наталью Петровну в «Длинном языке» 

А. П. Чехова, читает «Форточку» и «Невинную бутылку» Ф. Кривина.  

– Театром начала увлекаться в школе, – рассказывает Ирина Петровна, – 

в сценках играла, пела в хоре, солисткой, танцы ставила. Хотела пойти в ар-

тистки, но испугалась, что там целоваться надо, – смеется она. Закончила Ме-

дицинский университет,  врач-педиатр. Очень любит общаться с детьми. Но те-

атр  всегда ее притягивал,  так она оказалась в «Оптимисте», поет в ансамбле 

народной песни «Зоренька», а еще недавно окончила училище культуры    им. 

Курганова (заочно) по специальности «организатор культурно-досуговой дея-

тельности».  

Ирина Петровна не только талантливая исполнительница и замечатель-

ный организатор («ведущий специалист» РО ВОС), но и автор сценариев и 

композиций ко многим праздникам в «Оптимисте»: «Новый год по - КСРЦов-

ски» по мотивам «Карнавальной ночи», «Мисс Осень» и другие. 

– Сценарии писать нравится самой. Хочется интересного, неизбитого, 

оригинального, своего… То, что я такая, – заслуга моего папы, Петра Василье-

вича Байкулова. По профессии он был штукатур-маляр, он был настоящий ху-

дожник, писал картины, читал много стихов для моей мамы. Я его дочка. Моя 

сестра, Ольга Нефедова, очень хорошо рисует, читает стихи и тоже участвует в 

«Оптимисте». 

Еще на плечах Ирины Петровны – организация и проведение концертов, 

организация обратной связи, заведование клубом и многое другое 

 В конкурсной программе в Ульяновске Ирина Петровна играла  маль-

чишек: маленького Петю Жаботыкина, Вову Сидорова, Старую Заезженную 

пластинку,  исполняла стихи, пронизанные гневом и болью за Отечество.  

– Первая фраза из сказки Е. Клюева «Ну все, меня заездили окончатель-

но» – стала решающей в выборе моей роли, – смеется Ирина Петровна. – Во-

обще я бунтарь по натуре, я выберу протест против несправедливости.  

– В Ирине много детского, – отзываются о ней артисты «Оптимиста». – 

Она талантливый, добрый и жертвенный человек. Все терпеливо сносит, как 

доктор. 

В основном мужские персонажи в «Оптимисте» исполняет Федор Пет-

рович Бородин: бессменный Дед Мороз, Тибо в «Уроке женам», Орган в «Тар-
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тюфе» Мольера,  Ребротесов в инсценировке по рассказу А. П. Чехова,  пол-

ковник и дед в  инсценировке «Про Вову Сидорова». Федор Петрович мастер-

ски исполняет произведения С. Черного Ф. Кривина. В «Оптимисте»  Федор 

Петрович более 15 лет. 

– Надо уметь вжиться в любую роль. Я играю в шахматы, позиции раз-

ные, также и в театре. Чтобы роль хорошо получилась, надо понимать и автора, 

и режиссера. Моя внучка Настенька помогала репетировать, – улыбается Федор 

Петрович. – «Дедушка, давай читать уроки». Так и читаем, я – свою роль, она – 

все остальные.  

Федора Петровича называют «оптимист в квадрате»: шутка и анекдот у 

него на все случаи жизни и на каждом слове. Даже конкурс в Ульяновске сов-

пал с его днем рождения.  

Федор Петрович всегда активно участвовал в общественной жизни:  был 

секретарем комсомольской организации, работал инженером на заводе им. С. 

Орджоникидзе, играл в двух самодеятельных театрах – в ДК «Техстекло» и ДК 

«Восток» при заводе, был дружинником. Федор Петрович ушел с завода в связи 

с ухудшением зрения, вступил в ВОС, где был избран председателем саратов-

ской МО ВОС. Сейчас он групорг Саратовской МО ВОС, добровольно куриру-

ет группу слабовидящих из 30 человек.  

– Пока не будет доброжелательности между людьми, порядка у нас не 

будет, – считает Федор Петрович, и сам подает пример чести и достоинства. 

Другой жизненный принцип Федора Петровича, который он передает 

своим детям и внукам, – постоянно учиться новому и совершенствоваться в 

своем деле. Федор Петрович увлекается театром,  участвует в соревнованиях по 

шахматам, любит плавание, его дочь – кандидат в мастера спорта по водному 

поло. – Останавливаться нельзя! – утверждает он. 

Победы «Оптимиста» – это заслуга и работа как самих участников – лю-

дей творческих, сильных, жизнерадостных и целеустремленных, так и благо-

родный труд руководителя коллектива – Елены Александровны Гладыревой. 

«Оптимист» – один из немногих самодеятельных коллективов ВОС, которым 

руководит профессионал, художественный руководитель театра драмы, музыки 

и поэзии «Балаганчикъ, актриса, режиссер и чтица, чье исполнительское ма-

стерство известно далеко за пределами Саратовского края и России [4]. 

Все оптимисты с восхищением, любовью и благодарностью говорят о 

своем педагоге: требовательная и добрая, мастер Слова и Учитель с большой 

буквы. «Она открывает нам новые горизонты», – говорит Ирина  Скундина. – 

«Она не дает готовые ответы, но направляет, чтобы ты нашел решение сам»,  – 

рассказывает Федор Петрович.  

Особо отметим тесную дружбу «Балаганчика» с  коллективом «Опти-

мист»: театр неоднократно проводил в ВОС благотворительные спектакли, 

«Оптимисты» – всегда желанные гости в театре. И в конкурсах «Оптимиста» 

театр принимал непосредственное участие: предоставлял репетиционную пло-

щадку, элементы костюмов, Игорь Альбертович Гладырев, один из основателей 
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«Балаганчика», композитор и музыкант, помогал записывать фонограммы к 

номерам. Литературные материалы для сценарного воплощения и в "Балаган-

чике", и в  самодеятельном театре (подобном «Оптимисту») можно найти в 

наших публикациях [1, 5, 6, 7, 8]. 

– Я учусь у «Оптимистов» оптимизму, жизнестойкости, вере в собствен-

ные силы и возможности, – говорит Елена Александровна о своих учениках. – 

У меня как режиссера этого  коллектива основная трудность – сохранить и 

держать высокую планку репертуара. Основная публика «Оптимиста»  – обыч-

ные люди, не искушенные в литературе и поэзии. Очень легко скатиться на пе-

репевы репертуара «Кривого Зеркала». Но ведь улыбку и смех в зале может вы-

звать и тонкий юмор Тэффи, и сарказм Саши Черного. Задача – приблизить и 

донести этих авторов до современного зрителя. 

Несмотря на то, что участники «Оптимиста» взрослые люди, некоторые 

на пенсии, поражает их молодой порыв, азарт, желание учиться, стремление к 

совершенствованию себя и мира вокруг. «Родина требует к себе служения 

настолько трепетно чистого, что любая мысль о личной выгоде омрачает душу 

и парализует работу» – эти слова П. А. Столыпина, включенные в композицию  

ансамблевого чтения «Оптимиста», по праву можно отнести к девизу оптими-

стов и их творческой деятельности. 
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Статья посвящена проблеме распространенности семейного насилия над несо-

вершеннолетними. Рассматриваются меры по снижению уровня насилия в отношении де-
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Согласно статьям 7, 38 Конституции РФ материнство, детство и семья 

находятся под защитой государства [1]. Первостепенную заботу о детях долж-

ны проявлять родители, другие члены семьи. Одной из важнейших социальных 

функций семьи является экономическая, социальная, физическая защита несо-

вершеннолетнего от внешних угроз общества. Возможность родителей при 

обеспечении безопасности ребенка в условиях современной жизни во многом 

зависит от наличия доверительных отношений и взаимопонимания, отсутствие 

которых приводит к ошибкам в воспитании и проявлению различных форм се-

мейного насилия над детьми. При наличии семейного насилия или жестокого 

обращения можно говорить о том, что семья находится в социально опасном 

положении [5]. 

По информации Следственного комитета Российской Федерации, не 

снижается количество выявленных нарушений прав детей. Жертвами 

преступлений в России ежегодно становятся 14 тыс. детей [4]. 

Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми 

и всех форм насилия в отношении детей в Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы упоминается в качестве одной из основных 

проблем в сфере детства [3]. 

В данных условиях представляется особенно важным проведение 

исследований, способствующих выявлению степени распространенности 

насилия, его источников и особенностей проявления. В марте – апреле 2012 г. 

ГКУ РМ «Научный центр социально – экономического мониторинга» был 

проведен анкетный опрос учащихся в возрасте от 14 лет (n = 236) и их 

родителей (n = 236) по теме «Социологический опрос родителей и учащихся 

общеобразовательных школ ГО Саранск по проблеме психологического и 

физического насилия в школе и семье» [2, с. 40-51]. 
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Под жестоким обращением с детьми понимаются действия или 

бездействие взрослых (родителей, педагогов и др. лиц), связанные с 

причинением физического или психического ущерба здоровью 

несовершеннолетнего. Существует несколько видов жестокого обращения: 

физическое, сексуальное, психическое насилие, пренебрежение интересами 

ребенка. Насилие выражается во взаимоотношениях, направленных на 

установление или удержание контроля силой над другим человеком.  

Для подавляющего большинства опрошенных несовершеннолетних 

(84,0 %) жестоким обращением является физическое насилие (избиение, 

нанесение побоев, телесных повреждений и др.). Большая часть взрослых 

респондентов (61,3 %), напротив, считает жестоким обращением с детьми 

психологическое насилие (насмешки, оскорбления, угрозы и др.). 

Большинство респондентов – подростков (74,2 %) ответили 

отрицательно на вопрос «Приходилось ли Вам быть свидетелями жестокого 

обращения по отношению к детям?». Несколько иная ситуация наблюдается 

при анализе ответов родителей. Сравнительно большая часть (44,3 %) ответили 

отрицательно, но примерно такое же количество (43,0 %) подобные факты 

наблюдали. Подростки, учитывая их понимание жестокого обращения, 

становятся свидетелями драк между сверстниками и нанесения побоев, 

оскорблений со стороны педагогов в школе, наблюдают физический аспект 

наказания в семьях своих друзей из неблагополучных семей. Современным 

трендом в молодежной субкультуре является фото– и видеофиксация сцен 

насилия над сверстниками и публикация данных материалов в сети Интернет.  

Законные представители чаще становятся свидетелями психологических и 

физических проявлений жестокого обращения в быту. 

Абсолютное большинство школьников города Саранска не подвергались 

жестокому обращению в школе (96,6 %) и семье (97,0 %) за последний год. При 

этом примерно каждый шестой родитель (14,3 %) отметил, что за аналогичный 

период времени его ребенок подвергался насилию в школе.  

Следует обратить внимание на то, что семейное насилие чаще всего 

имеет латентный характер. Для жертв насилия характерны: заниженная 

самооценка, чувство вины, стыд за случившееся, страх перед насильником. В 

отдельных случаях проявляется «стокгольмский синдром», когда под 

воздействием сильного шока жертвы оправдывают насилие или даже 

испытывают симпатию к агрессору. Подростки, ставшие жертвами жестокого 

обращения со стороны родителей, могут считать такое обращение нормой или 

боятся остаться без родительского попечения в случае применения к законным 

представителям действующих юридических норм.  

Более половины взрослых респондентов (61,6 %) считают допустимым в 

воспитательных целях физическое наказание в семье и лично применяют его на 

практике (53,5 %). Различный уровень материального достатка семей 

существенно не влияет на отношение родителей к физическому наказанию 

детей в семье. Финансовое благополучие в семье не является залогом 

благополучия социального. Следовательно, значительная доля родителей не 
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имеет ресурсов нефизического воздействия для того, чтобы продуктивно 

взаимодействовать с детьми. Приверженцы традиционного «домостроевского 

уклада» возможно сами были жертвами семейного насилия.  

Основными мерами по снижению уровня насилия в отношении детей 

респонденты обеих категорий единодушно называют: повышение уровня 

культуры в обществе, создание хороших условий для жизни населения, 

ужесточение наказания за жестокое обращение с детьми. 

Таким образом, анализ показывает низкий уровень распространенности 

фактов жестокого обращения (прежде всего – физического насилия) в 

отношении несовершеннолетних в городском округе Саранск. При этом 

существенным фактором риска является толерантное отношение взрослых 

респондентов к физическому наказанию своих детей. 

Достижению положительных результатов работы по профилактике 

жестокого обращения с несовершеннолетними будут способствовать: 

– разработка комплексной системы мероприятий по информированию 
родителей о позитивных стратегиях и значении диалоговых отношений с 

ребенком; 

– информирование детей (в т. ч. с помощью образовательных интернет 
– проектов) об алгоритме действий при возникновении ситуации семейного или 

школьного насилия; 

– создание служб высококвалифицированных социальных педагогов и 
семейных психологов на базе образовательных организаций, учреждений 

здравоохранения; 

– введение профессиональных стандартов деятельности специалистов 
системы социальной профилактики при работе со случаями жестокого 

обращения; 

– повышение уровня квалификации сотрудников системы социальной 
профилактики; 

– регулярное проведение мониторинговых исследований. 
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Семья как первичная ячейка и один из важнейших институтов общества, 

реализует социальные, демографические и экономические функции, взаимо-

действуя, таким образом, с окружающей средой. Так, с одной стороны, обще-

ство и государство должны создавать условия для развития семьи и благопо-

лучного функционирования семьи, а с другой – семья должна обеспечивать 

воспроизводство населения и человеческого капитала. Но в настоящее время 

немного нарушена данная связь взаимодействия. Современная российская се-

мья претерпевает существенные социальные изменения, свойственные инсти-

туту семьи в современном обществе: увеличение возраста вступления в брак, 

переориентация на малодетность, откладывание рождения детей, эволюция се-

мьи в сторону более эгалитарной модели супружеских отношений, увеличение 

количества разводов. В современном российском обществе переход от одной 

системы ценностей к другой происходит неодинаковыми темпами в разных эт-

нических общностях, чему способствуют неравномерность процессов модерни-

зации, различия в образе жизни и культурных ценностях. Ориентация на мало-

детность была актуальна в 1986 году. В современном мире складывается по-

добная ситуация. Достаточно большое количество современных российских 

семей ориентируются на малодетность и на повышение профессионального 

статуса супругов. Характер рождаемости в современной России определяется 

распространением малодетности, откладыванием рождения первенца на более 

длительный срок, ростом внебрачной рождаемости. Такой уровень рождаемо-

сти не может отвечать требованиям сохранения демографического потенциала 

Российской Федерации. 

По данным нашего исследования «Семья в современном обществе», ко-

торое было проведено в 2014 г. практически у всех опрошенных татар нацио-

нальность ребенка (детей) совпадает с национальностью матери и отца (100%). 
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У русских и мордвы немного меньше, у 78,4% и 73,8% соответственно. Это го-

ворит о том, что у татар в абсолютном большинстве заключены однонацио-

нальные браки. Количество детей в семье распределено следующим образом: 

42,3% русских, 37,8% мордвы и 48,6% татар имеют по одному ребенку в семье. 

По двое детей в своей семье имеют больше всех мордва (48,9%), русские 

(43,6%), и, соответственно, среди опрошенных татар, проживающих в г. Са-

ранск, 37,1% имеют по двое детей. 

Возраст при заключении брака играет достаточно важную роль, от него, 

во многом зависит то, насколько индивид подготовлен к браку. Подавляющее 

большинство русских (83,3%), две трети мордвы (62,2%) и большая часть татар 

(57,1%) считают возраст 23-25 лет наиболее подходящим возрастом вступления 

в брак. Вместе с тем около трети мордвы (31,1%) и приблизительно столько же 

татар (28,6%) отдают предпочтение более раннему возрасту 18-22 года. Это, 

возможно, обуславливается укладом жизни и влиянием более патриархальных 

культурных норм и ценностей данных этнических групп.  Так же, довольно ве-

сомым аргументом при вступлении в брак и рождении детей является поддерж-

ка государства. У всех этнических групп прослеживается взаимосвязь опти-

мального возрастного порога между вступлением в брак и рождением первого 

ребенка. Абсолютное большинство русских (78,2%), практически две трети 

мордвы (68,9%) и 60,0% татар считают, что возрастной промежуток от 23-25 

лет оптимальным для рождения первенца. Пятая часть опрошенной мордвы 

(22,2%) и около трети татар (28,6%) утверждают, что возраст 18-22 лет – луч-

ший для рождения первого ребенка. 

В нашем исследовании при рассмотрении особенностей репродуктивных 

установок семей, относящихся к различным этническим группам были выявле-

ны следующие факты. Русские при благоприятных общественных и личных 

условиях хотели бы иметь двоих (47,4%), и даже троих детей (32,1%). У морд-

вы схожая ситуация в желании иметь двоих детей (51,1%), а троих детей хотели 

бы иметь уже 42,2% респондентов. Татары в абсолютном большинстве желают 

иметь двоих детей (68,8%). Главным препятствием рождения детей (в том чис-

ле рождения первого ребенка) среди русских (43,6%), мордвы (47,7%) и татар 

(34,9%) было отмечено материальное положение семьи. На втором месте у рус-

ских (17,4%) и мордвы (24,4%) – проблемы с жильем. У татар же на втором ме-

сте среди причин, препятствующих деторождению, стоит состояние здоровья 

(36,5%). Отвечая на вопрос о том, как они проводят свободное время треть 

опрошенных, вне зависимости от этнической принадлежности, чаще всего ука-

зывали отдых дома (31,4% русских, 34,2% мордвы и 33,3% татар). Вторую по-

зицию в рейтинге отдыха у пятой части респондентов занял поход в гости 

(24,0% русских, 23,3% мордвы и 19,5% татар). На третьем месте, все так же 

независимо от этнической принадлежности, оказались поездки на дачу и ого-

род. На четвертое место в рейтинге отдыха вышел отдых на природе, который 

указали только татары (16,1%). Современное общество диктует нам свои нор-

мы, правила и в какой-то степени навязывает различные ценности, негативно 

влияющие на семью, как социальный институт. Подавляющее большинство 
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опрошенных, вне зависимости от национальности, предпочитают отдыхать с 

семьей (79,5% русских, 77,8% мордвы и 80% татар). Это еще раз подтверждает 

важность семьи в жизни людей. 

Была выявлена специфика социальных запросов представителей различ-

ных этнических групп к государственным мерам поддержки семьи. Наиболее 

важными направлениями для опрошенных являются: оказание помощи в обла-

сти воспитания и образования детей, обеспечение условий для охраны здоровья 

и обеспечение материальной и социальной поддержки. 

Как отмечается в инициативном всероссийском опросе ВЦИОМ, кото-

рый был проведен 17 – 18 августа 2013 г., опрошено 1600 человек в 130 насе-

ленных пунктах в 42 областях, краях и республиках России, статистическая по-

грешность не превышает 3,4%, «По мнению большинства россиян (59%) необ-

ходимо поощрять и пропагандировать образ расширенной семьи, состоящей из 

нескольких поколений (родители, дети, дедушки и бабушки). При этом пред-

ставители старшего поколения (62% в возрасте 45 лет и старше) в этом вопросе 

проявили больше энтузиазма, чем молодежь (54% 18-24-летних). Более четвер-

ти опрошенных (29%) пока не поддерживают данное начинание» [1]. 

В Республике Мордовия поддержка многодетных семей включает в се-

бя: региональный материнский капитал, льготы на оплату ЖКУ, льготную ипо-

теку, дипломы и премии многодетных матерей, материальную помощь [2]. 

Эффективность мер государственной поддержки семьи, опрошенные 

оценили по-разному, этническая принадлежность опрошенных сыграла доста-

точно большую роль в разделении мнений. Меры государственной поддержки 

семьи русские (66,7%) и мордва  (64,5%) значительно чаще оценивают как не-

эффективные. Среди татар по сравнению с остальными высока доля тех, кто 

оценивает меры как скорее эффективные (37,2%), и тех, кто не пользовался ме-

рами государственной поддержки (28,6%) в области семейных отношений. 

Очевидно, татары в меньшей степени нуждаются в такой поддержке, так как 

среди них выше доля занятых в предпринимательстве. Причинами недостаточ-

ной эффективности мер выступили: низкая доступность жилья (29,2% русских, 

33,9% мордвы и 39,3% татар), недостаточный денежный размер (27,7% рус-

ских, 25,8% мордвы и 32,1% татар) и низкая доступность дошкольных учре-

ждений (11,5% русских, 14,5% мордвы и 3,6% татар). 

Обобщая данные, можно говорить о том, что русская и мордовская се-

мьи более подвержены трансформационным и модернизационным процессам, 

проходящим в современном российском обществе. Однако татарская семья 

также трансформируется, но данные процессы происходят на микроуровне. 

Большинство татар, в отличие от представителей других этнических групп Рес-

публики Мордовия, считают меры государственной семейной политики и под-

держки семьи более эффективными. Для русских и мордвы данные меры 

наиболее важны, и, вместе с тем, они в считают меры государственной семей-

ной политики менее эффективными. Наиболее важными направлениями госу-

дарственной поддержки семьи для опрошенных являются: оказание помощи в 
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области воспитания и образования детей, обеспечение условий для охраны здо-

ровья и обеспечение материальной и социальной поддержки. 
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В статье рассматриваются социальные аспекты организации здоровьесберегающей 

деятельности в системах здравоохранения и образования. Изучено отношение различных со-

циальных групп населения саратовского социума к организации стоматологических услуг, 

выявлены основные противоречия, определяющие удовлетворенность населения качеством 

организации стоматологической  помощи, описаны модели потребителей стоматологических 

услуг, обсуждены пути коррекции работы медицинской службы модернизирующего обще-

ства, в том числе средствами педагогических технологий. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность, здоровье,  стоматологиче-

ские услуги, проектная деятельность. 
 

SOCIAL ASPECTS OF THE ORGANIZATION OF HEALTH SAVING ACTIVITY  IN 

THE SYSTEMS OF HEALTH AND EDUCATION 

V. I. Morozov, E. Morozova 

Saratov state University, Saratov  
 

The article examines the social aspects of the organization of health saving activities in 

health and education. The attitudes of various social groups of the population of the Saratov society 

to the organization of dental services are studied, the major contradictions that determine the satis-

faction of the population with quality dental care are identified , described the consumers of dental 

services, discussed ways of correction of work of medical service modernizing society, including by 

means of pedagogical technologies. 

Key words: health saving activity, health, dental services, project activities. 
 

В современной практике образовательных и медицинских учреждений 

функционирует большое количество программ, направленных на формирова-

ние ценностных представлений о здоровье и развитие здоровьесберегающей 

деятельности. Однако не всегда здоровьесберегающие технологии являются 

эффективными, поскольку транслируемое в системе образования и здравоохра-

нения  упрошенное понимание здоровья в узкопрагматическом аспекте все еще 

остается преобладающим. Существует явное противоречие между целями и за-

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114705
http://e-mordovia.ru/content/view/696
http://e-mordovia.ru/content/view/696
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дачами, ставящимися в системе образования и здравоохранения, в связи с осу-

ществляющимися реформами, и фактической их реализацией на практике. Со-

здание более эффективной системы поддержки здоровья населения в регионе 

средствами здравоохранения и образования остаются актуальными. 

В настоящее время все более актуальным в образовательной системе 

становится использование в обучении приемов и методов, которые направлены 

на формирование у учащихся умений и навыков самостоятельности и самораз-

вития, что требует создания условий для самостоятельного усвоения учащихся 

учебного материала в процессе выполнения разносторонней деятельности (в 

том числе здоровьесберегающей). Это возможно в том случае, если содержание 

учебного материала с усвоения знаний о здоровье будет смещено на развитие 

здоровьесберегающих способов деятельности, и без анализа характера здоро-

вьесберегающей деятельности реально организованной в социуме не обойтись. 

Необходим поиск интерактивных технологий, способствующих овладению 

личностью разнообразными способами здоровьесберегающей деятельности как 

в системе образования, так и в системе здравоохранения. 

Обсуждая сущностные проблемы организации здоровьесберегающей де-

ятельности в системах здравоохранения и образования как процесса социокуль-

турного взаимодействия личности и государства, нами, изучено отношение раз-

личных социальных групп населения саратовского социума к организации сто-

матологических услуг, выявлены основные противоречия, определяющие удо-

влетворенность населения качеством организации стоматологической помощи. 

Описаны модели потребителей стоматологических услуг, в которых действия 

людей дифференцированы в зависимости от соотношения в них поведенческой, 

мотивационной и оценочной составляющих, проанализированы подходы к ор-

ганизации здоровьесберегающая деятельность в системе образовательных 

учреждений в условиях реализации ФГОС, разработаны методические матери-

алы (в рамках реализации проекта «Зеленый маршрут») для организации здоро-

вьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности школьников и ее оцен-

ки, как в масштабах социума, так и, применительно, к отдельной личности, об-

суждены пути коррекции работы медицинской службы модернизирующего об-

щества, в том числе средствами педагогических технологий [1,2,3,4]. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы опросов насе-

ления Саратовского социума, проведенные в 2007-2014 гг: в 2007-2008гг. про-

ведено полуструктурированное интервью с населением г. Саратова и Саратов-

ской области (N = 300). В результате данного исследования было определено 

смысловое содержание понятия «стоматологические услуги». В 2009 – 2010 гг. 

проведен опрос методом анкетирования студентов и преподавателей ФГБОУ 

ВПО «Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского» (N 

= 300). Выяснялось отношение к организации стоматологических услуг в 

нашем регионе. В 2013-2014 гг. было проведено анкетирование среди населе-

ния г.Саратова и Саратовской области (по принципу случайной выборки). Ре-

спондентам в количестве 300 человек было предложено высказать, с их точки 
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зрения, какие проблемы существуют в плане оказания стоматологических услуг 

населению в социальной ситуации.   

Результаты исследований показали, что для большинства населения не су-

ществует единого абстрактного понятия «стоматологическая помощь (услуги)». 

Многие респонденты под «стоматологической помощью» подразумевают сотруд-

ников медицинских учреждений, врачей-стоматологов; есть представления о сто-

матологической помощи как о медицинском учреждении или организации, пред-

ставленной стоматологической клиникой и др.; довольно часто встречаются пред-

ставления, в которых «стоматологические услуги» воспринимаются респондента-

ми как система здравоохранения, обеспечивающая соблюдение медицинских 

норм; практически отсутствуют представления респондентов, в которых стомато-

логическая помощь рассматривается как система, поддерживающая культуру здо-

ровья граждан, позволяющая каждому гражданину проявить ценностное отноше-

ние к своему стоматологическому здоровью, активность в выполнении норм ме-

дицинского поведения [3]. 

Выявлены противоречия в отношении респондентов к стоматологической 

помощи, а именно – противоречия во мнениях и суждениях: об уровне организа-

ции стоматологической помощи; о необходимости и значимости стоматологиче-

ских услуг; о качестве стоматологической помощи; в выборе платного и бесплат-

ного стоматологического лечения; в выборе стоматологических клиник; в инфор-

мированности населения о качестве работы стоматологических клиник и врачей-

стоматологов; в суждениях о своем здоровье, (в том числе стоматологическом 

здоровье); о влиянии стоматологического здоровья на общее состояние организма; 

по поводу объема вкладываемых средств и частоте обращения за стоматологиче-

ской помощью; о мотивах здоровьесберегающего поведения и связанных с ним 

ожиданиях качественного лечения и др.; о причинах негативного отношения насе-

ления к организации стоматологической помощи; об ответственности за стомато-

логическую помощь; о путях улучшения качества стоматологического лечения и 

др. [2]. В итоге, более 80% респондентов согласны с тем, что состояние зубов су-

щественно влияет на общее состояние организма; оценивают организацию стома-

тологической помощи в нашем регионе как хорошую и удовлетворительную; но 

регулярно посещают клиники (1 или 2 раза в год) для профилактики стоматологи-

ческих заболеваний только 35,4%. При этом пациенты 1-ой группы (10-15%) – ви-

дят возможности качественного лечения, ценят свое здоровье, активно воплощая 

свои действия на практике и сориентированные на позитивную модель взаимо-

действия с системой здравоохранения. Пациенты 2-й группы (30-40%) – видят 

возможности качественного лечения, ценят свое здоровье, ориентированы на по-

зитивную модель взаимодействия с системой здравоохранения, но столкнувшись 

с реальной практикой, оказываются не готовыми к активному сотрудничеству. 

Пациенты 3-й группы (20-30%) – не видят возможности качественного лечения, 

но ценят свое здоровье и в силу личностных особенностей проявляют активность, 

в связи с чем, они в большей мере ориентированы на позитивную модель взаимо-

действия с системой здравоохранения. Пациенты 4-й группы (10-15%) – ценят 

свое здоровье, при этом не видят возможности качественного лечения, не прояв-
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ляют здоровьесберегающую активность и ориентированы на негативную модель 

взаимодействия с системой здравоохранения [3]. Тем самым «Отношение населе-

ния к оказанию стоматологических услуг» – это сложное социальное явление, ко-

торое является результатом работы пациента по пониманию ценности своего здо-

ровья, осознанию собственного заболевания, потребности в стоматологических 

услугах, отбору клиники и врача, и представляет собой единство трех элементов: 

1) реального здоровьесберегающего поведения; 2) оценки качества оказываемой 

услуги; 3) мотивов, ценностей и установок, потребностей, к поддержанию культу-

ры здоровья [1].   

Отношение к оказанию стоматологической помощи является инструмен-

том формирования здоровья, то пути его коррекции должны затрагивать все ука-

занные элементы, а именно: для улучшения качества здоровья личности (в том 

числе стоматологического здоровья) необходимо внедрение программ комплекс-

ной профилактики, обязательно включающих социально-психологическое и ме-

дицинское направление (приоритетным и требующим минимальных экономиче-

ских затрат можно считать социально-психологическое направление); обеспече-

ние доступности медицинской помощи и сокращения уровня неравенства в воз-

можностях ее получения; развитие сети образовательных структур (школы, содей-

ствующие укреплению здоровья – ШСУЗ), где обеспечивается активное взаимо-

действие врачей и педагогов в целях профилактики заболеваний, актуализации 

здоровьесберегающей деятельности учащихся, развития здоровьесбергающей 

среды, как средствами здравоохранения, так и средствами образования; активное 

введение в работу педагогов понятия «здоровьесберегающая деятельность», на 

основании которого не только предметные знания, умения и навыки предусмот-

рены в качестве результатов обучения, но делается упор на опыт эмоционально – 

ценностного отношения ребенка к здоровью, развитие его способности регулиро-

вать собственную здоровьесберегательную деятельность; внедрение здоровьесбе-

регающей деятельности является целенаправленным, системным процессом, ко-

торый реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность 

учащихся; механизмы ее развития обязательно должны  учитывать проблемы ее 

комплексной оценки как в масштабах социума, как в масштабах учреждений, так 

и, применительно, к отдельной личности.  

Наиболее важными является вопрос – как совместить индивидуально-

смысловой и социально-смысловой подходы к организации здоровьесберегающей 

деятельности. С этой целью нами разработан проект «Зеленый маршрут» [5, 6]. 

Результаты реализации проекта «Зеленый маршрут» в образовательных учрежде-

ниях г. Саратова и Саратовской области показали, что ориентация работы школь-

ников на комплексную оценку своего здоровья, здоровьесберегающей деятельно-

сти образовательного учреждения, экологического состояния окружающей  среды 

способствует активизации инициативности и творчества субъектов здоровьесбе-

регающей деятельности.  
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В статье рассматриваются некоторые особенности становления и развития системы 

ранней коррекционной помощи детям с нарушениями развития в США и странах Запада. 

Отмечается, что, несмотря на различия в подходах и терминологии, основная цель у суще-

ствующих программ общая – помощь особенному ребенку и его семье. 
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Впервые вопрос о необходимости ранней коррекционной помощи, или 

раннего вмешательства (―early intervention‖) встал в зарубежной специальной 

педагогике уже в начале 70-х годов XX века. Это было обусловлено как разви-

тием социально-культурных факторов, так и совокупностью важнейших идей, 

получивших наибольшую поддержку и распространение и определивших спо-

собы постановки практических целей и задач. 
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В основу программ ранней помощи были положены идеи особой значи-

мости первых месяцев и первых лет жизни для дальнейшего развития ребенка. 

Эти программы предназначались для социально-педагогической поддержки се-

мьи и ребенка в период, когда способы взаимодействия семьи с окружающим 

миром находятся в стадии формирования. Младенцы рассматриваются не пас-

сивными объектами, а активными субъектами активной деятельности. Их раз-

витие происходит в процессе взаимодействия с естественной окружающей сре-

дой, прежде всего с матерью [1, с. 49]. 

В США в сферу деятельности служб ранней помощи попадают дети с 

выявленными отклонениями в развитии, они осуществляют охват образованием 

различных сфер развития младенца, их деятельность направлена на помощь де-

тям, имеющим специфические проблемы и их семьям. Организация процесса 

обучения всех детей раннего возраста и ухода за ними полностью ложится на 

семью [2]. Примером таких программ считается программа раннего обучения 

детей с синдромом Дауна, программа ранней педагогической помощи детям с 

отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки». Эти программы предназна-

чены для педагогической стимуляции развития ребенка с умственными и физи-

ческими нарушениями [1с., 51]. 

Постепенно в США сложился механизм межведомственного взаимодей-

ствия между государственными учреждениями и некоммерческими структура-

ми, был сделан вывод о необходимости создания скоординированной, междис-

циплинарной, межведомственной программы служб раннего вмешательства. 

Конгресс принял поправки к действовавшему в то время закону об образовании 

инвалидов, и дополнил его частью, касающейся детей от рождения до трех лет, 

у которых соответствующими диагностическими методами обнаружены за-

держки в развитии в одной или нескольких областях: познавательном развитии, 

развитии движения, языка и речи, самообслуживания, социальном и эмоцио-

нальном развитии, а также тех детей, которые живут в условиях высокой веро-

ятности задержки в развитии (Public Law, 1986).  

На уровне отдельных штатов раннее вмешательство стало приобретать 

статус социальной системы. Так, в Калифорнии для детей нарушениями разви-

тия в возрасте до трех лет действует программа «Ранний старт» (Early Start 

Program). Департамент служб развития Калифорнии через эту программу взаи-
модействует с некоммерческими организациями, которые называются Регио-

нальные центры для детей с нарушениями. Всего существует 21 такой центр. В 

этих центрах осуществляется оценка уровня развития детей и нуждаемость в 

специальной помощи, междисциплинарной командой разрабатывается Индиви-

дуальный план помощи семье (Individualized Family Service Plan - IFSP). В 

плане отражаются коррекционные мероприятия, в которых нуждается ребенок, 

при этом учитывается мнение родителей. Помощь осуществляется на дому, в 

естественной для ребенка обстановке. Услуги предоставляются бесплатно. 

Права детей с нарушениями развития  и их родителей закреплены законода-

тельно, родители имеют право участвовать в обследовании ребенка, знакомить-

ся с результатами обследования, участвовать в обсуждении и составлении ин-

http://specialchildren.about.com/od/earlyintervention/g/Individualized-Family-Services-Plan.htm


419 

 

дивидуальной программы развития. Приоритеты семьи являются решающими 

при разработке коррекционных мероприятий, то есть осуществляется семейно-

центрированный подход. В работу вовлечены все члены семьи. Раз в год прово-

дится собрание междисциплинарной команды специалистов для подведения 

итогов работы по раннему вмешательству и корректировки Индивидуального 

плана помощи семье. 

Частью программы «Ранний старт» является функционирование Ресурс-

ных семейных центров Калифорнии. Это объединения родителей, имеющих де-

тей с нарушениями развития. Их целью является поддержка, образование и 

проведение совместного досуга семей.  

По исполнении ребенку двух лет и девяти месяцев, то есть за три месяца 

до трехлетнего дня рождения, междисциплинарная команда специалистов со-

бирается вновь, чтобы обсудить мероприятия по переводу ребенка в какую-

либо дошкольную образовательную программу. В обсуждении принимает уча-

стие представитель школьного района. По результатам обсуждения составляет-

ся примерная Индивидуальная образовательная программа, которая согласовы-

вается с родителями. Три месяца даются представителям дошкольной образова-

тельной программы, чтобы подготовиться к приему ребенка, оценить его воз-

можности, закончить составление Индивидуальной образовательной програм-

мы. По исполнении ребенку трех лет все подготовительные мероприятия к при-

ему ребенка в дошкольную образовательную программу должны быть законче-

ны, а Индивидуальная образовательная программа начать реализовываться. 

Таким образом, в фокусе внимания модели ранней помощи в США 

находится обучение, информационно-просветительская работа с родителями, с 

ближайшим окружением ребенка. Родители вовлечены в процесс оказания по-

мощи ребенку, для них разрабатываются пособия, содержащие информацию об 

основных этапах развития ребенка, путях помощи ему.  

Страны Европы перешли к практике создания различных систем и про-

грамм ранней помощи младенцам и их семьям в начале 70-х гг. XX в. Первые 

создаваемые программы были ориентированы на удовлетворение социальных 

потребностей нормально развивающихся детей и детей с риском отставания в 

развитии от рождения до 3 лет. Это позволило характеризовать их как социаль-

но-педагогические программы ранней помощи или раннего вмешательства. 

Так, Чехия была одной из стран, реализовавших возможности по воспи-

танию и уходу за такими детьми. З. Шандорова отмечает, что в 60-70-е годы 

XX века в чешском обществе в целом сформировалась установка на макси-

мально раннее начало оказания помощи ребенку с особыми потребностями, в 

70-е годы была создана государственная сеть реабилитационных яслей для де-

тей в возрасте до трех лет [4, с. 16]. Переломным для системы становления ран-

ней помощи в Чехии стал 1989 год, когда были созданы неправительственные и 

правительственные организации, участвующие в развитии системы ранней по-

мощи. Основное внимание в работе этих центров уделялось семьям, имеющим 

детей раннего возраста с нарушениями зрения, а также детей со сложными и 

множественными нарушениями развития. Постепенно возникли службы ранней 
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помощи для других целевых групп. В настоящий момент ранняя помощь в Че-

хии является социальной услугой, входит в перечень услуг по социальной про-

филактике с регулярной регистрацией и четкими стандартами качества. 

В Швеции в области ранней помощи разработана и реализуется «Модель 

системного развития». В центре внимания – ребенок, соответствие его возмож-

ностей требованиям возрастной нормы, мало внимания уделяется взаимодей-

ствию с родителями и сверстниками, оценке влияния среды и семьи на развитие 

младенца. Характерной особенностью является децентрализация системы ран-

ней помощи. Несмотря на децентрализованный характер системы ранней по-

мощи в Швеции, министерство здравоохранения и социального обеспечения 

несет ответственность за единый уровень качества медицинских и социальных 

услуг по всей стране, а министерство образования – за качество предоставляе-

мых образовательных услуг. Трудности реализации этого единства связаны с 

тем, что, обладая значительными полномочиями, муниципалитеты могут по-

разному претворять в жизнь спускаемые сверху указания. В Швеции существу-

ет система раннего обучения и ухода для всех детей, включая детей с ОВЗ. До-

полнительные услуги предоставляются семье по мере надобности. Ресурсы 

распределяются между детьми в соответствии с их потребностями и на основе 

решений, принимаемых муниципальным сообществом [3, с. 73]. 
Исследование, проведенное Международным Советом по образованию и 

реабилитации людей с нарушениями зрения (ICEVI) в 2015 г. и посвященное 

состоянию проблемы ранней коррекционной помощи детям раннего возраста с 

тяжелой зрительной патологией в странах Европы,  показало, что в разных 

странах существуют различные подходы к определению понятия «ранняя по-

мощь». Так, В Чехии под этим термином понимают помощь ребенку от 0 до 7 

лет. В Финляндии ранней помощью называют как можно более быстрое начало 

оказания услуг ребенку, сразу поле выявления зрительного нарушения, при 

этом возраст ребенка не принимается во внимание. По-разному подходят и к 

оценке сложности дефекта. 

Наряду с различием подходов обсуждаемой теме, термины «ранняя по-

мощь», «раннее вмешательство» используются в разных странах Европы  и 

определяют процесс: 

1) определения трудностей у детей раннего возраста и их семей; 

2) оказания помощи ребенку и его семье в случае имеющихся трудно-

стей; 

3) предупреждения появления вторичных отклонений в развитии у ре-

бенка; 

4) оказания качественной помощи родителям в воспитании детей, в 

социально-психологической адаптации самих родителей для преодоления их 

отчужденности в обществе. 
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В статье система социальной защиты населения рассматривается с точки зрения 

комплексного и системного подходов. Проанализированы основные определения системы 

социальной защиты, определены проблемные области в теоретическом осмыслении понятия. 

Делается попытка обобщения существующих определений системы социальной защиты с 

точки зрения ее задач на современном этапе. 
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В настоящее время в Российской Федерации активно проводится соци-

альная политика, направленная на обеспечение достойных условий существо-

вания социально уязвимых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-

ции в связи со сложившимися социально-экономическими условиями. Введе-

ние режима санкций со стороны европейского сообщества сказалось на жизне-

деятельности населения России. Действие неблагоприятных факторов экономи-

ки потребовало пересмотра социальных практик и проводимых реформ.  

Внимание Правительства РФ сегодня акцентируется на решении акту-

альных проблем в сфере социальной защиты населения с конечной целью до-

стижения социальной стабильности в обществе в целом. Система социальной 

защиты РФ была и остается регулятивной системой стабилизации общества. 

При помощи механизмов социальной защиты социально уязвимые граждане 

получают должную степень защиты от неблагоприятных условий, прежде всего 

http://grani3.kznscience.ru/data/documents/1_Karimova.pdf
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экономического характера. Существует необходимость в анализе основ функ-

ционирования системы социальной защиты населения в связи со сложившейся 

обстановкой в мире. В статье делается попытка осмысления современного со-

стояния ССЗ в России с точки зрения общенаучных методов.   

Социальная защита населения как сложная система включает в себя по-

чти все социальные институты, которые в настоящее время претерпевают 

трансформационные изменения. Влияние социальных институтов на систему 

социальной защиты возможно изучить лишь с точки зрения комплексного ана-

лиза СЗН. Кроме того, на данный момент нет общепринятого определения по-

нятия системы СЗН. Система СЗН следует отличать от системы специализиро-

ванных услуг по социальной защите некоторых категорий населения. Система 

развивается не всегда последовательно, во многих случаях, есть противоречия в 

правовых актах, в разработке нормативно-правовой базы. 

Изучение системы социальной защиты с помощью системного подхода 

необходимо в тех случаях, когда недостаточно структурированы границы си-

стемы, не отслежены структурные связи с окружающей средой. Возникновение 

множества изменений в окружающей среде или в самой системе ведет к транс-

формации всего института социальной защиты. Системный подход предполага-

ет исследовать систему социальной защиты по вертикали – от уровня междуна-

родного сообщества до уровня личности [2]. Необходимость анализа системы 

социальной защиты с точки зрения системного подхода на современном этапе 

развития отношений России и мирового сообщества очевиден, потому что су-

ществует не только риск угрозы экологических катастроф, но и влияние на ми-

ровое сообщество личного поведения людей с высокой политической, админи-

стративной или экономической властью, или лиц, участвующих в военных 

структурах конкретных государств.  Сложность заключается в том, что необхо-

димо изучать все новые аспекты задач, созданные социальной реальностью, ко-

торые влияют на появление новых опасностей и новых угроз. Это может быть 

терроризм, радикальные движения, высокий уровень алкоголизма и наркома-

нии населения в силу экономической нестабильности, необоснованные претен-

зии политических, этнических, религиозных и других групп, а также влияние 

миграционных процессов в мире [8].   

Несомненно, системное рассмотрение социальной защиты населения ве-

дет к лучшей организации СЗН, в конечной своей цели намечая пути устойчи-

вого развития цивилизации. СЗН – это сложный механизм, который должен 

иметь свойства устойчивости, непрерывности, процессов соблюдения и дина-

мики определенную хорошо сбалансированную стабильность [10]. 

В таких сложных условиях необходимо определить, что собой представ-

ляет система социальной защиты населения в современной России. В научной 

литературе и в правовых актах используется обширный список терминов и их 

определений, относящихся к социальной защите. Анализ эволюции понятия 

«социальная защита» в опубликованных работах за период 1992-2012 гг., дал 

возможность выявить эволюцию перехода от преимущественно отдельных эко-
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номических актов обеспечения уровня жизни социально уязвимых слоев насе-

ления в сложные социально-экономические процессы, связанные с уровнем 

удовлетворенности населения в материальных и духовных благах [6].  

В широком смысле СЗН является набором быстрой, скоординированной 

общественной деятельности, сочетание общего и дифференцированного подхо-

дов, система правовых, экономических, социальных гарантий. В узком смысле, 

некоторые исследователи считают СЗН особой политикой в отношении населе-

ния, реализуемой органами государственной власти, чтобы обеспечить соци-

альную помощь нуждающимся, обеспечить минимальные социальные гаран-

тии. Как правило, социальная защита распространяется на такие категории 

граждан, как сироты, люди с инвалидностью, и рассматривается как набор 

функций специализированных органов СЗН. Но в этой области также действует 

вся вертикаль органов власти: законодательная, исполнительная и судебная. 

Функции СЗН не ограничиваются государственными учреждениями, функцио-

нируют и иные институты: социальные организации, движения, фонды, меце-

наты и т.д. [1]. 

Некоторые исследователи полагают, что термин «социальная защита» 

появился в США в 1930-е годы, чтобы определить систему мер по защите 

граждан от социально и экономически неблагоприятного положения в связи со 

старостью, безработицей, потерей кормильца, инвалидностью и т.д. Это орга-

нически вписывается в понятийный аппарат ученых и экспертов, ясно и просто 

отражает характер поддержки социально уязвимых слоев населения. Этот тер-

мин постепенно распространился на все страны Запада.  

В 1935 году термин «социальная защита» впервые получил законода-

тельное закрепление, оправдывая новый американский институт социального 

страхования. В последующие годы, концепция социальной защиты возросла в 

связи с существенными изменениями в социальной политике во многих стра-

нах, а также благодаря функционированию Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), Международной организации труда (МОТ), Международной 

ассоциации социального обеспечения и других организаций, разработавших в 

том числе ряд рекомендаций и конвенций по социальной помощи, социального 

страхования, социального обеспечения, охраны труда и т.д.  [3]. 

Отечественная трактовка термина «социальная защита» не имеет четко-

го аналога в английском языке. Широкое распространение в многих странах, 

получил термин «социальное обеспечение», представляющее собой систему 

социальной защиты.  На русский язык данный термин переводится как «соци-

альное обеспечение», как «социальная защита» и «социальная безопасность».  

В английском языке есть также термины «Social safety net» и «Social protection», 

что можно перевести как «социальная защита». В немецком языке слово 

«Sicherheit» означает больше социальную защищенность, а не защиту [4]. 

Проблемы интерпретации содержания понятия социальная защита не 

ограничиваются сложностью перевода этого термина. Значительно больше 

трудностей связано с тем, что он является предметом многих дисциплин (эко-
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номики, социологии, права, философии и т.д.), который выделяют в конкрет-

ных аспектах исследования. Некоторые ученые в определении социальной за-

щиты рассматривают ее как определенную категорию науки (например, эконо-

мической или социально-экономической категории), говорят о теоретическом 

подходе (например, социология, менеджмент). В результате, понятие социаль-

ной защиты сужается, возникает фрагментарный подход к ее организации. В то 

же время представители даже одной науки не всегда придерживаются единой 

интерпретации социальной защиты [7]. 

В России термин «социальная защита» стал распространяться с начала 

радикальных социально-экономических и политических изменений в стране 

(1990-2014 гг.). В советские времена использовались понятия «социальное 

обеспечение», «социальная поддержка», «социальная помощь» и другие, но ни 

один из них в полной мере не отражал современное значение и ценность анали-

зируемых категорий. 

Исследования показывают, что социальная защита (СЗН) часто рассмат-

ривается как набор инструментов, обеспечивающих социально-экономическую 

помощь наиболее нуждающимся в материальных благах, часто в виде финансо-

вой помощи. Это сужает интерпретацию, так как социальная защита так или 

иначе касается всех сфер жизнедеятельности граждан. 

Социолог Колос Е.А. обращает внимание на некоторые признаки, кото-

рые характеризуют различия в определении понятия социальная защита. Поня-

тие социальной защиты интерпретируется разными авторами, как: 1) функции 

государства; 2) вид деятельности; 3) совокупность действий; 4) законодатель-

ное закрепление гарантий; 5) обеспечение всех категорий граждан социальны-

ми гарантиями и социальными правами в воспроизводстве и развитии их усло-

вий жизни, близких к стандартам постиндустриального общества с современ-

ными характеристиками качества жизни и окружающей среды; 6) механизм; 7) 

политика государства; 8) социальное обеспечение. [5]  

Следует отметить, что социальная защита является не только функцией 

государства, но также функцией негосударственных структур различных соци-

альных институтов (государственных организаций, движений, фондов, мецена-

тов и т.д.) [9].  

Система социальной защиты представляет собой комплекс нормативно-

правовой базы, это комплекс действий в законодательной, исполнительной и 

судебной ветвях власти, а также социальные институты общества. СЗН не огра-

ничивается законодательным закреплением определенных гарантий, все основ-

ные акты должны иметь правовую основу, как на законодательном уровне, так 

и на уровне исполнительной и судебной власти. В научной литературе система 

социальной защиты характеризуется также как ответ на определенные социаль-

ные и экономические инновации. 

Таким образом, существуют разные точки зрения, дополняющие друг 

друга в своей сущности. Можно заключить, что СЗН не может быть сведено к 

какому-либо из приведенных выше определений. В настоящее время, недоста-
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точно внимания уделяется формированию интегративных понятий СЗН как 

сложной социально-экономической системы, ее взаимодействию с циклом вос-

производства и проблем коэволюционного развития. В условиях оптимизации 

системы недостаточно изучены региональные особенности СЗН, а также виды и 

формы защиты различных категорий и социальных групп, принимая во внима-

ние различные риски: несовершенство законодательной базы для решения этой 

проблемы и ее ресурсного обеспечения - интеллектуального, правового, мате-

риального, финансового, кадрового, информационного и организационного. 

Поэтому необходимо установить специальную систему организационных, эко-

номических, правовых и концептуальных предпосылок для формирования эф-

фективного механизма функционирования системы СЗН и не только в России. 

Таким образом, понятие СЗН как системы содержит следующие поло-

жения: 

1. Система СЗН - это функция мирового сообщества наций, общества в 

целом, всех социальных институтов, общественных движений, средств, кото-

рые защищают все население планеты до конкретного человека. 

2. Предоставление материальных условий жизни, связанных с удовле-

творением нормальных потребностей человека, как вида бытия (видов) и обще-

ственного бытия (мышление человека). 

3. Система распределения валового национального продукта между все-

ми членами общества в соответствии с нормами социальной справедливости и 

индивидуальным участием личности в производстве валового национального 

продукта. 

4. Организационная система духовных основ, обеспечивающая высокий 

уровень духовных идей, взглядов, убеждений и системы правил, традиций, 

обычаев, порядков, возникающих в обществе, защиты личности человека, его 

достоинство и права человека как разумного, уровень от человека к планетар-

ному сообществу. 

5. Система социальных институтов общества, обеспечивающих форми-

рование определенных духовных предпосылок, определенной духовной атмо-

сферы. 

6. Система законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, 

которая направлена на создание условий атмосферы социальной защиты от-

дельных, групп и слоев населения в целом. 

В целом СЗН следует рассматривать как систему, которая защищает 

естественный (биологический) и социальный (общественный) характер дей-

ствий человека от природных и техногенных катаклизмов. 

Таким образом, более легитимным является определение СЗН как боль-

шой системы с ее последующим разложением от международного уровня до 

уровня человека, с совокупностью его прав и обязательств, в том числе вклю-

чающих выбранные подсистемы. Определяя мировое сообщество как систему, 

нуждающихся в социальной защите, система социальной защиты может быть 
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представлена в виде иерархии уровней защиты: международное сообщество - 

общество - социальные группы - личности. 

С точки зрения комплексного и системного подходов система социаль-

ной защиты населения:  

– многоуровневая система: она включает в себя взаимодействие различ-

ных моделей системы социальной защиты; 

– многофакторная система: что означает необходимость отслеживания 

активного участия ряда факторов различной природы (экономического, соци-

ального, политического, нравственного и т.д.); 

– многокомпонентная система: оказывает влияние на самые разнооб-

разные категории населения, различные социальные группы, и т.д. 

– динамическая система, подверженная воздействию чрезвычайно ди-

намичных процессов глобализации, интеграции и интернационализации. 

Таким образом, рассмотрение системы социальной защиты с точки зре-

ния системного подхода отражает иерархию большой системы - от населения 

мира до уровня личности. Комплексный подход включает все качества, атрибу-

ты, свойства, исчерпывающе определяющие сущность человека. Общесистем-

ной, комплексный подход к изучению СЗН будет способствовать определению 

приоритетных направлений развития социальной сферы на современном этапе 

развития взаимоотношений мирового сообщества и России.  
 

Список литературы 
 

1. Аверин А.Н. Государственная система социальной защиты населения: учебное по-

собие / А.Н. Аверин. – М.: РАГС, 2013. – С. 54. 

2. Андрющенко О.Е. Формирование модели социальной защиты населения в услови-

ях социальной модернизации России / О.Е. Андрющенко // Вестник Волгоградского гос. ун-

та. – 2014. – № 3 (18) - С. 172. 

3. Гусева Т.С. Право социального обеспечения в России: учебное пособие /Т.С. Гусе-

ва.–  М.: РАГС, 2014. – С. 77. 

4. Денисова И.П. Социальная политика: учебник / И.П. Денисова. – Ростов-н/Д.: Фе-

никс, 2014.– С. 113. 

5. Жичкина С.Е Концепция «социального вопроса» и современность / С.Е. Жичкина. 

–  М.: Инфра, 2013.– С. 55. 

6. Золотарева А. Б. Состояние и перспективы развития системы социальной защиты 

в России / А.Б. Золотарева. –  М.: Ин-т Гайдара, 2013. – С. 90. 

7. Казанник А.И. Социальная ситуация как объект государственного управления / 

А.И. Казанник // Государственная власть и местное самоуправление.– 2014. –  №5.  –  С. 26. 

8. Калов З.А. Особенности реализации моделей социальной политики / З.А. Калов // 

Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2 – С. 109. 

9. Снежко О.А. Защита социальных прав граждан / О.А. Снежко.– М.: Инфра, 2013.– 

С.77. 

10. Римашевская Н.М. Социальные нормативы как государственные гарантии в 

условиях финансово-экономического кризиса / Н.М. Римашевская // Уровень жизни населе-

ния регионов России. – 2014. – № 10. – С. 23. 
 

 

 



427 

 

УДК 364.24 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 
И. П. Рогулина, О.В.Мунина 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  
 

В статье рассматриваются проблемы социализации детей-инвалидов, проводится 
анализ международной и отечественной нормативной базы на предмет содержания понятия 
«инвалид». Авторы уделяют внимание вопросам социальной поддержки и защиты детей ин-
валидов, раскрывают специфику инклюзивного и дистанционного образования. 

Ключевые слова: социализация, инвалидность, инклюзивное образование, доступ-
ная среда, социальная политика. 

 

SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
I.P.Rogulina, O.V Munina 

Saratov State University, Saratov 
 

The article deals with the socialization of children with disabilities, the analysis of the in-
ternational and national regulations on the subject of the research the concept of "disabled", the so-
cial protection of children with disabilities, inclusive and distance education. 

Keywords: socialization, disability, inclusive education, accessible environment, social 
policy. 

 

Проблема инвалидности сегодня является одной из обсуждаемых тем, 
поскольку число лиц с ограниченными возможностями постоянно увеличивает-
ся. Данная категория людей каждый день сталкивается с огромным количе-
ством трудностей в различных сферах: образование, медицина, рынок труда, 
так как она слабо защищена и уязвима. Труднее всего приходится инвалидам с 
детства, - они не имеют первичных социальных навыков в отличие от людей, 
получивших ограничение возможностей по причине какой-либо травмы. 

Затрагивая вопросы социализации детей-инвалидов, прежде всего, рас-
кроем содержание категории «инвалид», параллельно отметив, что мировое со-
общество обратило внимание на проблему инвалидности в 1975 году, приняв 
Декларацию о правах инвалидов. Согласно данной Декларации понятие «инва-
лид» использовалось для обозначения любого лица, не способного самостоя-
тельно обеспечивать полностью или частично потребности нормальной личной 
и/или социальной жизни в силу имеющегося недостатка (врожденного или при-
обретенного) [1]. 

В российском законодательстве термин «инвалид» трактуется как лицо, 
имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, дефектами или последствиями травм, и приво-
дящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты. 

В России, по данным Росстата на 1 января 2015 г. число детей-
инвалидов составило 590 тыс., из них дети в возрасте до 7 лет - 212 тыс., до 17 
лет - 378 тыс. соответственно [2]. Концентрируя внимание на указанных стати-
стических показателях, следует особо отметить тот факт, что детская инвалид-
ность, проявляемая в разнообразных формах, изначально предопределяет труд-
ности социализации ребенка, его общения с семьей и сверстниками. Чаще все-
го, проблемы возникают не в связи с тем, что ребенок с ограниченными воз-
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можностями встречает ряд сложностей в процессе развития, а по причине реак-
ции общества на ребенка-инвалида, моральной и правовой  готовности социума 
принять данного ребенка (вернее отсутствия таковой). 

Проходя все этапы социализации, нетипичный ребенок сталкивается с 
трудностями, обусловленными его психофизиологическим развитием. На каж-
дом этапе приобщения ребенка к обществу действуют различные социальные 
агенты и институты. Роль последних выполняют семья, детские дошкольные 
учреждения, школы, колледжи, вузы и т.д. 

Каждый ребенок с ограниченными возможностями нуждается в соци-
альной защите, поддержке, праве на получение достойного образования. В рам-
ках Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ас-
самблеи от 20 ноября 1989 года отмечено: «Государства-участники признают, 
что неполноценный в умственном или физическом отношении ребенок должен 
вести полноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 
достоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 
участие в жизни общества». 

Российское государство так же видит в качестве своей приоритетной за-
дачи развитие личности ребенка, его творческой активности, патриотизма и т.д. 
Это касается всех детей, без какой – либо дифференциации. Основным доку-
ментом, регулирующими социальную политику в отношении ребенка-
инвалида, является Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» [3]. 

В Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» прописаны меры по социальной 
поддержке и защите инвалидов. Согласно закону, государство поддерживает 
получение инвалидами образования и гарантирует создание инвалидам необхо-
димых условий для его получения [4]. 

С целью создания доступной образовательной среды для детей-
инвалидов, было разработано письмо Министерства образования и науки РФ от 
30 сентября 2009 г. № 06-1254, в котором содержались рекомендации об орга-
низации деятельности по созданию условий для дистанционного обучения де-
тей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте РФ [5]. Согласно 
документу, дистанционное обучение детей-инвалидов рекомендуется осу-
ществлять индивидуально или в малых группах (до 5 человек). Создаваемая в 
субъекте Российской Федерации система дистанционного обучения детей-
инвалидов также может быть использована для организации обучения на дому 
детей-инвалидов дошкольного возраста, получения детьми-инвалидами допол-
нительного образования, профессионального образования. Дистанционное обу-
чение детей-инвалидов должны осуществлять учителя, обладающие необходи-
мыми знаниями в области особенностей психофизического развития различных 
категорий детей-инвалидов, а также в области методик и технологий организа-
ции образовательного процесса для таких детей в очной и дистанционной фор-
мах. Рабочие места учителя и ученика должны быть оснащены необходимым 
техническим и методическим оборудованием. 
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В 24 главе Конвенции о правах инвалидов говорится: «Государства 
участники признают права инвалидов на образование. В целях реализации это-
го права государства-участники обеспечивают инклюзивное образование на 
всех уровнях и обучение в течение всей жизни». Согласно Конвенции образо-
вание должно быть направлено на развитие умственных и физических способ-
ностей, доступ к образованию по месту проживания и с учетом индивидуаль-
ных особенностей, созданию условий для получения образования, подготовке и 
переподготовке кадров. Россия подписала Конвенцию 3 марта 2012 г., а значит 
взяла на себя обязательства по выполнению всех выше указанных положений, а 
главное определению и реализации инклюзивного образования. 

Сегодня в России одной из приоритетной задач государственной поли-
тики является создание условий для качественного образования детей – инва-
лидов с учетом их индивидуальных особенностей психофизического развития. 
В РФ так же активно реализуется программа «Доступная среда» [6]. На эффек-
тивность реализации этой программы влияет регион и человеческий фактор.  

В соответствии с основным Федеральным законом, определяющим гос-
ударственную политику в сфере образования, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность в отношении лиц с ограниченными возможно-
стями должны обеспечить функционирование специальных условий (специаль-
ные образовательные программы, учебные пособия, дидактические материалы 
и т.д.). Так же важно отметить, что данный закон допускает обучение детей с 
ограниченными возможностями в любых образовательных учреждениях. Чаще 
всего образовательные учреждения не имеют не технической, не материальной 
базы, не имеют педагогических кадров, компетентных в обучении таких детей. 
Сами дети чувствуют дискомфорт, не понимание, негативное отношение одно-
классников. Либо дети просто не знают как себя вести с детьми с ограничен-
ными возможностями, как правильно реагировать. То же самое можно сказать 
про Национальную образовательную инициативу «Наша новая школа». В дан-
ном федеральном документе был сформулирован основной принцип инклюзив-
ного образования: «Новая школа-это школа для всех». 

Таким образом, можно сделать вывод, что РФ в рамках социальной по-
литики на теоретическом уровне, проводит все необходимые меры для дости-
жения доступного образовательного пространства детей-инвалидов, а значит их 
успешной социализации. Но реализации и успешное воплощение в жизнь всех 
социальных программ, законопроектов на практике не всегда соответствует же-
лаемому. Это недостаточное количество дошкольных коррекционных учрежде-
ний, школ, средних профессиональных образовательных учреждений для де-
тей-инвалидов. Частичное или полное отсутствие специальных программ на бе-
зе общеобразовательных учебных учреждений. Недостаточная методическая 
комплектация, неразвитое техническое оснащение, нехватка квалифицирован-
ных педагогических кадров в области работы с детьми инвалидами. Практиче-
ское отсутствие школ надомного обучения и т.д. 

Естественно не только государство в рамках социальной политики обя-
зано поддерживать ребенка-инвалида. Первостепенная роль ложится на семью, 
в которой живет ребенок. Именно семья окружает ребенка на стадии первичной 
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социализации. Но ребенок не всегда воспитывается в семье, часто эту роль вы-
полняют детские учреждения, где процесс социализации еще больше осложня-
ется. Существуют различные корреляционные школы, где дети с ограниченны-
ми возможностями получают образование. Материальная помощь государства 
облегчает воспитание ребенка, ведь оно требует огромных денежных средств. 
Кроме семьи или детского дома ребенок когда-нибудь окажется один на один с 
обществом, где столкнется с еще большими проблемами, где столкнется с него-
товностью социума. Поэтому возникает необходимость воспитания толерант-
ного общества, готового к тесному взаимодействию с нетипичными людьми. 
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В статье рассматриваются проблемы готовности преподавателей к обучению студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья. Анализируются данные, полученные в ходе 
анкетного опроса, выявляющие факторы, влияющие на формирование личного отношения 
педагогов к обучению студентов – инвалидов. 
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In the article the problems of readiness of teachers to teach students with disabilities. Аna-

lyzes data obtained during the questionnaire survey, identifying the factors influencing the for-

mation of personal relationships pedagogu to learning disabled students. 
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В последние годы находится в центре внимания, как специалистов, так и 

широкой общественности проблема получения людьми с ограниченными воз-

можностями здоровья (с инвалидностью) образования в высших учебных заве-

дениях, особенности их адаптации  и интеграции в образовательную среду. 

Высшее образование как социальный институт выступает одним из важнейших 

факторов социокультурной мобильности человека. Однако не для всех соци-

альных категорий оно доступно. Это объясняется высокой барьерностью выс-

шего образования с учетом особенностей здоровья инвалидов, их финансового 

статуса, а также расширением возможностей интегрированного высшего обра-

зования в России. Отчасти это связано с переосмыслением, в позитивном клю-

че, государством и обществом отношения к людям с инвалидностью, которых 

проживает в стране более 11 миллионов.   

Инклюзивное образование носит стратегический характер и затрагивает 

всю систему образования, предполагает изменение идеологии образования в 

сторону гуманизации. Гуманизация общественных отношений не представляет-

ся возможной без принятия и реализации права людей с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) на качественное совместное образование, в 

том числе в высшем учебном заведении. Сегодня перед высшей школой стоит 

довольно сложная задача – реализация инклюзивного профессионального обра-

зования. Для его осуществления необходима готовность профессионального 

сообщества высших учебных заведений к изменениям, направленным навстре-

чу людям с ОВЗ.  

Специфика и проблемы получения высшего и профессионального обра-

зования раскрывают в своих трудах Е.А. Мартынова, Э.Ф. Зеер, Д.В. Зайцев, 

И.И. Лошакова, Е.Р. Ярская – Смирнова, Н.А.Романович, Д.Ф. Романенкова, 

В.З. Кантор. 

Вместе с тем, следует отметить, что в психолого-педагогических иссле-

дованиях последних лет в большей степени изучается готовность к инклюзив-

ному образованию, в основном, педагогов школы, реже – дошкольных образо-

вательных организаций (Алехина С.В., Воробьева Л.И, Кутепова Е.Н., Несына 

С.В, Старовойт Н.В. и др.).  

В целом, исследования зарубежных и российских коллег показывают, 

что инклюзия воспринимается большей частью педагогического сообщества 

как социально одобряемая норма, но педагоги сталкиваются с рядом трудно-

стей при еѐ реализации [1]. Немаловажную роль играет и низкий уровень моти-

вационной и личностной готовности педагогов к инклюзивному образованию 

[2]. В связи с этим возникает необходимость изучение процесса внедрения ин-

клюзивного процесса в вузы с целью поиска наиболее эффективных путей по-

иска решения данной проблемы.  

Какие же категории лиц традиционно поступают учиться в вузы? Преж-

де всего, это инвалиды с полностью сохранным интеллектом при нарушениях 

функций опорно-двигательного аппарата или органов зрения и слуха – наиболее 

перспективная группа, имеющая высокую мотивацию получения специально-
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сти и повышенный интерес к трудовой реализации.  Вторая группу составля-

ют  инвалиды с серьезными нарушениями слуха и речи, которые, как правило, 

имеют проблемы не только с коммуникацией, но и замедленное восприятие 

информации и новых знаний, что требует особых технологий по их интеграции 

и ступенчатого подхода к организации учебного процесса. Третья группа – ли-

ца с аномалиями психофизического развития (задержками психического разви-

тия, умственной отсталостью, девиантным поведением). Ранее считалось, что 

эта группа не попадает учиться в вузы, но в настоящее время встречаются и ис-

ключения из общего правила. Так, например, в Украине имеется опыт обучения 

студента с синдромом Дауна на историческом факультете Восточно-

национального университета имени Леси Украинки г Луцка [3]. В Испании – 

Пабло Пинеда – первый в Европе человек с синдромом Дауна, окончивший 

университет, в настоящее время работает на ТВ [4].. 

Т.е., можно сказать, что в настоящее время контингент абитуриентов и 

студентов весьма разнообразен как по своим диагнозам, так и по психологиче-

ским, физическим, личностным особенностям и адаптационным возможностям. 

По данным Руководителя Центра инклюзивного сопровождения и соци-

альной адаптации студентов СГУ С.Ю. Кузнецовой, по состоянию на 1 октября 

2015 года на всех факультетах, в институтах  и колледжах СГУ им.Н.Г. Черны-

шевского обучается 132 студента-инвалида, в том числе 83 – очно, 4 – очно-

заочно, 45 – заочно (цифры «плавающие» по причинам снятия инвалидности, 

отчисления, другим причинам). В сравнении с таким же периодом прошлого 

года число студентов-инвалидов увеличилось на 11% или на 13 человек в абсо-

лютных цифрах.  

Если сделать разбивку общей численности студентов, имеющих инва-

лидность, по укрупненным группам заболеваний, то 43,5% из них имеют сома-

тические нарушения, 26% от общего числа студентов имеют нарушения опор-

но-двигательного аппарата, 24,5% – нарушения зрения , 4% студентов имеют 

иные заболевания, 2% передвигаются на коляске.  

Мы предположили, что, что на сегодняшний момент повышаются риски, 

связанные с недостаточной готовностью преподавателей к инклюзивному про-

фессиональному обучению студентов. Преподаватели испытывают потребность 

в повышении своей компетентности в этом вопросе (в приобретении теоретиче-

ских знаний о лицах с ОВЗ, о методах и приемах работы с ними, в повышении 

собственной квалификации).  

С целью выявления факторов, влияющих на отношение преподавателей 

к инклюзивному обучению в вузе студентов – инвалидов и студентов с ОВЗ, 

было проведено исследование на базе СГУ имени Н.Г. Чернышевского в 2014 и 

2015 гг. Одним из его этапов было проведение анкетирования, в котором при-

няли участие 155 преподавателей вышеназванного вуза: представители 18 под-

разделений СГУ и. Н.Г. Чернышевского (среди них – 6 институтов, 10 факуль-

тетов, 2 колледжа). Педагогам предлагалось ответить на вопросы специально 

разработанной анкеты. 
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На вопрос о наличии в образовательном подразделении студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и / или студентов - инвалидов, 121 

человек – ответили утвердительно, 16 человек – отрицательно и 18 человек да-

ли ответ «не знаю».  

Всех респондентов по возрастным критериям мы условно разделили на 

следующие группы: молодые (до 30 лет) – 16,8%, среднего возраста (31-45 лет) 

– 47,1%, старшего возраста (46-60 лет) – 22,6%, пенсионного возраста (61+) – 

13,5%.  

В процентном отношении это дало следующие показатели: начинающие 

– 15 чел (9,7%), с опытом работы – 21 чел. (14,8%), опытные – 40 чел. (25,8%), 

зрелые – 26 чел. (16,8%), мудрые – 51 чел. (32,9%), 2 человека не указали стаж 

работы.  

На вопрос о форме, в которой должны получать образование студенты с 

ОВЗ, подавляющее большинство – 47% ответили, что совместно с другими 

обучающими в других вузах. 12% отметили, что в специализированных группах 

некоторых вузах, 11% отметили, что всѐ зависит от тяжести заболеваний, 10% 

считают, что такие студенты должны обучаться на дому. 

Также было проанализировано, как влияет стаж работы в вузе на мнение 

респондентов о форме, в которой должны получать образование студенты с 

ОВЗ: 57 % преподавателей, имеющих опыт работы в вузе от 6 до 10 лет и 53% 

начинающих преподавателей, имеющих стаж до 5 лет, выбирают варианты от-

вета: «совместно с другими обучающимися в любых вузах».  

У опытных преподавателей, проработавших в вузе от 11 до 15 лет дан-

ный процент меньше – 38%, 15% опытных преподавателей считают, что «луч-

ше бы им учиться на дому» и они же, в 20% случаев считают, что «выбор обу-

чения зависит от тяжести заболевания». 

Было также проанализировано влияние возраста на мнение о форме, в 

которой должны получать образование студенты с ОВЗ. Среди молодых со-

трудников 42% считают, что такие студенты  должны обучаться совместно с 

другими обучающимися, в тоже время 23% проголосовали за выбор обучения 

студентов в специализированных группах в некоторых вузах. Преподаватели 

пенсионного возраста в 19 % случаев  считают, что или отдельно – «в специа-

лизированных вузах», или «в специализированных группах в некоторых вузах».  

При анализе отношения к внедрению инклюзивного (совместного) обу-

чения студентов с ограниченными возможностями здоровья (студентов - инва-

лидов) и обычных студентов, подавляющее большинство 70% выбрали ответ: 

«поддерживаю при создании всех необходимых условий», 17% отметили, что 

полностью поддерживают идею совместного обучения студентов, 4% отметили, 

что возражают, так как «для обычных студентов это снизит уровень обучения» 

и 2 % категорически возражают.  

Далее было проанализировано мнение преподавателей о том, с какими 

заболеваниями студентам с ОВЗ было бы, по их мнению, предпочтительнее 

обучаться совместно со всеми студентами. 25% респондентов считают, что диа-

гноз не имеет принципиального значения, в тоже время достаточно большое 
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число – 24% считают, что в образовательный процесс вуза предпочтительнее 

было бы обучаться студентам с хроническими соматическими заболеваниями и 

15% опрощенных считают, что это должны быть студенты с нарушениями ОДА 

(опорно-двигательного аппарата). 9% респондентов затруднялись при выборе 

ответа на этот вопрос.  

На вопрос, «какие же специалисты должны осуществлять сопровожде-

ние студентов с ограниченными возможностями здоровья (студентов - инвали-

дов) в образовательном подразделении», 43% затруднились ответить, 26% счи-

тают, что никто не должен сопровождать, 10% считают, что это тьютор (асси-

стент, помощник), 4% – педагог и психолог, 3% считают, что это технический 

специалист по программным и информационным средствам 

На вопрос о личном участии в разработке адаптативных образователь-

ных технологий в соответствии с ФГОС, % к опрошенным, 71% ответили отри-

цательно, 27% – положительно. В тоже время у 85 % отсутствуют методические 

разработки, обобщающие личный опыт работы со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья, которые хотелось бы разместить в электронной биб-

лиотеке СГУ. 

Далее в анкете преподавателям предлагалась отразить «риски присущие 

инклюзивному высшему образованию в настоящее время», 51% респондентов 

затруднялись ответить, 15% выделили такой риск как: «потеря качества высше-

го образования», 5% преподавателей выделили «недостаточное техническое и 

учебно-методическое обеспечение обучения», 4% выделили «психологическую 

неготовность педагогов и студентов к общению со студентами с ОВЗ», «распы-

ление внимания педагога на разные группы студентов», 3% респондентов рис-

ками считают «отсутствие необходимых условий, специалистов, психологов и 

т.д. Далее в анкетах преподаватели перечислили риски, присущие инклюзивно-

му (высшему) образованию. На каждое высказывание пришлось по 1%: «не-

обеспечение своевременной медицинской помощи», «отсутствие возможности 

трудоустройства», «технические особенности наших зданий помешают студен-

там с ОВЗ учиться совместно с другими (например – посещение туалета, кото-

рые необорудованы); «студент с ОВЗ не будет успевать за большинством сту-

дентов, это приведет к психологическим проблемам, в итоге студент с ОВЗ не 

сдаст сессию», «недостатки финансирования», «неготовность сотрудников вуза 

взять на себя ответственность за студентов-инвалидов», «формализм, присущий 

некоторым преподавателям», «негативная реакция со стороны некоторых сту-

дентов», «невосприятие преподавателями проблем обучающихся с ОВЗ», «не-

допонимание необходимости психолого-педагогического сопровождения», 

«негативное, пренебрежительное отношение со стороны здоровых людей», «от-

сутствие специальных условий и технического обеспечения», «отсутствие базы 

для обеспечения адаптивных образовательных услуг», «инклюзивное образова-

ние требует значительных дополнительных материальных и ресурсных вкла-

дов», «совместное образование таит в себе организационные и технические 

риски», «студенты с ОВЗ будут психологический дискомфорт, обучаясь со все-

ми в обычном режиме» Также было одно высказывание респондента, который 
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считает, что «у нас нет инклюзивного образования (как может нести риски то, 

чего пока нет)». 

На вопрос анкеты о наличии личного представления о том, как работать 

с различными группами студентов с ограниченными возможностями здоровья 

(студентами - инвалидами) в зависимости от их диагноза, 42% преподавателей 

ответили, что имеют личные представления  об этом. Соответственно – 58 % – 

ответили на этот вопрос отрицательно. 

Далее, при ответе на вопрос анкеты о наличии необходимости прохож-

дения курсов повышения квалификации по вопросам обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, большинство преподавателей – 67 % 

ответили утвердительно. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что при условии 

создания в вузе доступной архитектурной среды, преподаватели нуждаются в 

профессиональном сопровождении инклюзивного профессионального образо-

вания, в психологической поддержке, методической помощи, в консультирова-

нии врачей-специалистов по диагнозам студентов и особенностям его протека-

ния. 

Также по результатам исследования можно отметить, что в современной 

высшей школе наряду с организационными и содержательными изменениями 

происходят перемены иного, более сложного и важного характера – ценност-

ные изменения. Это становится возможным во многом благодаря тому, что в 

образовательном пространстве высшего учебного заведения преподаватели и 

студенты с ОВЗ всѐ чаще получают возможность реального взаимодействия, 

которое неизбежно влечѐт за собой изменение установок относительно друг 

друга. Соответственно, такое взаимодействие в ходе учебно-профессиональной 

деятельности является фактором развития и формирования психологической и 

профессиональной готовности преподавателей к инклюзивному высшему обра-

зованию. 

Мы считаем, что готовность преподавателей к работе со студентами с 

ОВЗ и студентами – инвалидами  возрастѐт, если будут соблюдены следующие 

условия:  

 обеспечение преподавателей возможностью повысить свой теоретиче-
ский уровень в вопросах обучения студентов с ОВЗ (например, и при прохож-

дении курсов повышения квалификации); 

 наличие возможности получить консультацию по вопросам созданию 

условий для инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья у специалистов (например, в постоянно действующем 

Центре инклюзивного сопровождения и социальной адаптации студентов СГУ 

им. Н.Г. Чернышевского); 

 создание безбарьерной среды и  соответствующее техническое осна-
щение образовательного процесса студентов с ОВЗ, 

 организация системы медико-психолого-педагогического сопровож-

дения студентов с ОВЗ. 
 

 



436 

 

Список литературы 
 

1. Алѐхина С. В. Готовность педагогов как основной фактор успешности инклюзив-

ного процесса образовании / С. В. Алѐхина, М. Н. Алексеева, Е. Л. Агафонова // Психол. наука 

и образование. — 2011. — № 1. — С. 83–92. 

2. Кутепова Е. Н. Опыт взаимодействия специального (коррекционного) и общего 

образования в условиях инклюзивной практики / Е. Н. Кутепова // Психол. наука и образо-

вание. — 2011. — № 1. — С. 103–119. 

3. Газета «Львовская правда от 04.12.2014 г//» / URL: http://lpravda.com/v-lucke-

uchitsya-pervyj-v-ukraine-student-s-sindromom-dauna. (дата обращения: 27.01.2016) 

4. Телевизионная программа «Пусть говорят» // URL: http://ngzt.ru/relax/view/02-09-

2015-pust-govoryat-drugie-roman-iz-ekaterinburga-i-pablo-iz-ispanii-rasskazali-o-svoey-jizni-s-

ujasnymi-diagnozami-2092015  (дата обращения: 27.01.2016) 

 

 
УДК 316.346.32-053.9(470+571) 
 

АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
И.В. Стазаева 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  
 

В статье рассматривается адаптивный потенциал такой специфической группы рос-

сийского общества, как пожилые люди, пенсионеры. Показывается объективная необходи-

мость привлечения к труду этой социальной группы населения. 

Ключевые слова: пожилые люди, социальная группа, потенциал. 
 

ADAPTIVE POTENTIAL OF THE ELDERLY POPULATION IN MODERN RUSSIA 

I.V. Stazaeva  

Saratov State University, Saratov 
 

It is considered adaptive potential such specific group of the Russian society as elderly per-

son, pensioners. Objective necessity of drawing in work of this social group is shown in this article. 

Key words: elderly people, social group, potential. 
 

Наступление старости является неизбежным биологическим процессом, 

однако объективное положение пожилых людей сегодня, довольно неоднознач-

но и противоречиво, признавая их вклад в развитие страны, постоянно подчер-

кивая их значимость для передачи социального опыта молодому поколению, 

государство одновременно ограничивает пенсионные выплаты значительной их 

части, так отменена индексация пенсий работающим пенсионерам вызвана не 

только возросшей нагрузкой на бюджет страны, но и экономическими реалиями 

кризисного времени. Вместе с тем адаптивный потенциал лиц пожилого воз-

раста далеко не исчерпан. 

Вообще то говоря об адаптивном потенциале лиц пенсионеров, следует 

заметить, что эта проблема еще не нашла, в известной мере, своего самостоя-

тельного места в научной литературе. По-прежнему при анализе жизнедеятель-

ности лиц пожилого возраста преобладают медико-социальные и демографиче-

ские мотивы, при этом основная масса современной литературы, по преимуще-

ству, носит медико-геронтологический характер. 
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Удельный вес исследований пенсионеров в современном российском 

обществе неподобающе мал, они как бы оказываются на периферии интересов 

научного сообщества. Сегодня, как никогда, нужны и серьезные обобщающие 

работы, и различные социологические исследования, в которых пожилые рас-

сматривались бы не просто как возрастная группа с теми или иными возраст-

ными и медико-биологическими характеристиками, а как определенный соци-

альный слой, обусловленный исторически определенным характером обще-

ственных отношений, сформировавшимся в России. Пожилое население нашей 

страны сегодня должно рассматриваться не только и не столько в контексте не-

коего иждивения, а в качестве самостоятельного и довольно активного потен-

циала значительной части граждан современного российского общества. 

Конечно, в нынешних российских условиях наблюдается заметное 

уменьшение ресурсов пожилых, их возможностей участвовать в общепризнан-

ном и приемлемом для них образе жизни. Налицо снижение их социально - 

экономической активности, обусловленной возрастными особенностями, одна-

ко их жизненный опыт, практические и теоретические знания способствуют 

тому, что довольно активно и интенсивно формируются социальные механизмы 

адаптивного поведения, помогающие им весьма эффективно приспосабливаться 

к современным реальностям быстро изменяющегося общества, не нанося суще-

ственного ущерба традиционным общественным отношениям. Старение насе-

ления вносит довольно радикальные изменения во все структуры общества, в 

системы производства, распределения, потребления, здравоохранения, соци-

ального обеспечения, в социальную инфраструктуру города и деревни. Пенсио-

неры, составляя особую социально-демографическую группу, отличаются от 

других категорий населения возрастными особенностями; социальным обеспе-

чением; связями с общественными организациями и объединениями; ценност-

ными и мировоззренческими ориентациями, положением в семье, отношениям 

с соседями. 

Широко распространенный тезис о том, что к моменту достижения пен-

сионного возраста работники в основном теряют трудоспособность, не под-

тверждается ни геронтологическими, ни медицинскими исследованиями. Пен-

сия сегодня оценивается как дополнительный, пусть и небольшой доход, пото-

му что современная российская пенсия сегодня несовместима с жизнью, ее ка-

тастрофически не хватает на оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарств, 

которые в жизни пожилого человека занимают значительное место Продолже-

ние трудовой деятельности, в этих условиях есть не только банальное повыше-

ние жизненного уровня, но и сохранение традиционного образа и качества жиз-

ни. Естественно, что более молодая часть населения зачастую рассматривает 

работающих пенсионеров как досадную помеху в деле собственного карьерного 

роста, но объективно говоря без значительного опыта «работающих пенсионе-

ров» сегодня трудно представить себе ситуацию, например, в образовании или 

здравоохранении. 

Многие социологи, изучающие поведение людей, вышедших на пенсию, 

отмечают их тяжелые переживания, связанные с утратой прежних социальных 
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связей статусов, которые давала работа, нарушением привычного стиля и обра-

за жизни. В этом плане работа после выхода на пенсию, в известной мере, 

демпфирует эти проблемы.  

Пенсионеры являются дополнительной рабочей силы, они желают и 

продолжают работать после достижения пенсионного возраста без перерыва 

если им позволяет собственное здоровье и отсутствует отрицательная реакция 

на их трудовую деятельность в коллективе. Именно эта группа сохраняет 

наибольшую трудоспособность и может внести значительный вклад в развитие 

современного российского общества в самых различных его отраслях. Задача 

заключается в создании условий, продлевающих период их активной трудовой 

деятельности и удерживающих их как можно дольше в общественном произ-

водстве.  

Можно сказать, определенно, что пожилой возраст – явление не только 

физиологическое, но и глубоко социальное. Сегодня как никогда необходима 

не только активная государственная политика по изучению человеческого по-

тенциала старшего поколения и привлечению его в активную экономику, 

направленную на преодоление дискриминации по возрасту, но и всемерное раз-

витие социологических исследований проблем людей пожилого возраста.  
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The article deals with the social aspects of psycho work with children. Particular attention 

is paid to the method of staging. 
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По официальным данным Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья от 25 сентября 2015 года дети, в той или иной мере, подвергаются 

психофизическому насилию фактически в каждой четвертой семье [5]. Как 

правило, дети из таких семей далее попадают в центры социальной 

реабилитации для несовершеннолетних. 
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Социально дезадаптированные дети, пережившие в той или иной 

степени психофизическое семейное насилие, являются особо ранимыми, 

впечатлительными, высокотревожными, с одной стороны, и повышенно 

агрессивными, расторможенными, т.е. эмоционально нестабильными – с 

другой. Последствиями жестокого обращения с ребенком в семье являются 

неумение, а чаще не желание родителей решать возникшие конфликты и 

проблемы, справляться со стрессом, просить помощи у других. Это ведет к 

замкнутости, скрытности, лживости и жестокости ребенка. Такой ребенок, 

попадая в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

требует повышенного внимания, заботы, комплексной реабилитационной 

работы. Комплексная реабилитационная работа с детьми должна включать в 

себя: социализацию, стабилизацию эмоционально-волевого фона, снижение 

агрессивности, тревожности и т.д. Практически все дети, пострадавшие от 

жестокого обращения в семье, поступившие в социально-реабилитационные 

центры, пережили психическую травму, оставляющую отпечаток в виде 

личностных, эмоциональных и поведенческих особенностей, отрицательно 

влияющих на их дальнейшую жизнь. 

Эмоциональные реакции детей на насилие и жестокость: 

 Чувство ответственности, вины за насилие. 

 Постоянное возбуждение, вспышки агрессивности. 

 Переживание потери (отдаление от родителей, применявших насилие). 

 Страх быть покинутым, боязнь телесных повреждений. 

 Стыд, чувствительность к позору насилия. 

 Беспокойство о будущем. 
Наиболее универсальной и тяжелейшей реакцией на любое насилие 

является низкая самооценка, которая способствует сохранению и закреплению 

психологических нарушений. Личность с низкой самооценкой переживает 

чувство стыда и вины. Вследствие этого ребенку, находящемуся в СРЦН, трудно 

добиться уважения окружающих, успеха, общение его со сверстниками 

затруднено. 

Существуют и другие «маркеры» низкой самооценки – виды защитного, 

компенсаторного поведения, которое может обнаруживаться у жертв насилия. 

Это экстрапунитивные формы: визг; нытье; жажда победы и самоутверждения 

любой ценой; обман в игре; стремление к совершенству; самохвальство; 

перекладывание вины на других; использование приемов привлечения 

внимания. Есть и интрапунитивные «маркеры» низкой самооценки: излишняя 

самокритика; замкнутость; стыдливость; неспособность к принятию решения; 

защитное поведение; чрезмерные попытки всем нравиться. От применения 

физического и сексуального насилия  дети часто страдают депрессией и 

отличаются аутоагрессивным поведением. Депрессивные симптомы 

выражаются в переживании тоски, грусти, неспособности ощущать радость, 

наслаждение. Аутоагрессивное поведение выражается в действиях, 

направленных на нанесение себе травм, в попытках суицида и суицидальных 

мыслях. 
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Таким образом, одними из наиболее негативных психоэмоциональных 

проявлений у детей, перенесших насилие, и находящихся в социо-защитном 

учреждении, являются повышенная агрессивность, тревожность, страхи, 

неадекватный уровень самооценки. 

Л.В. Шипова указывает на систему психологической помощи детям в 

условиях социально-реабилитационного центра [6, с.34]. 

Проведя анализ работ отечественных и зарубежных ученых, психологов, 

нужно сказать, что одними из наиболее эффективных способов реабилитации 

социально дезадаптированных детей, подвергшихся семейному насилию, 

являются приемы театрализации. Данная проблема рассматривалась в работах 

отечественных ученых: А.П. Ершовой, Ю.Г. Клименко, Ю.В. Колчеева, 

Н.М. Колчеевой, Э.Г. Чуриловой (направления психотерапии: театрализация, 

сказкотерапия) и зарубежных психологов: Якоба Леви Морено, Анны Фрейд, 

Э. Фромма, Карла-Густава Юнга. 

В рамках исследовательской работы нами была составлена программа 

психокоррекционной помощи социально дезадаптированным детям в возрасте 

от 6 до 10 лет «Театр мод». В программу включены наблюдение; беседа; 

индивидуальные консультации с целью адаптации и подготовки ребенка к 

работе в группе, проработки, отреагирования негативных эмоций, чувств; 

тренинговая работа с целью психокоррекции негативных последствий 

применения психофизического насилия в семье; проективные методики; оценка 

результатов диагностики эмоционально – волевой сферы; анализ продуктов 

деятельности детей; систематизация фактического материала.  

Программа основана на недирективных методах психотерапии.  

Ю.В. Колчеев, Н.М. Колчеева определяют театрализацию как 

воздействие на базовые изменения в интрапсихическом равновесии ребенка для 

установления баланса в структуре его личности [1, с. 39]. 

Цель программы – снижение негативных проявлений 

психоэмоционального состояния несовершеннолетних воспитанников, 

подвергшихся психофизическому семейному насилию в семье. 

В ходе реализации программы поэтапно решаются следующие задачи: 

 Снижение повышенного уровня агрессивности, тревожности, страхов.  

 Формирование адекватного уровня самооценки, притязаний, 

укрепление чувства собственной значимости. 

 Уменьшение у ребенка чувства стыда, вины, бессилия. 

 Развитие адекватного восприятия собственного «Я». 

 Восстановление дифференцированного взаимодействия с 

окружающими людьми. 

Программа «Театр мод» подразумевает индивидуальную и групповую 

формы работы. Индивидуальная работа проводится в консультативной форме 

перед началом групповой работы, а также в процессе реализации программы по 

мере обращения ребенка или необходимости. Цель индивидуальных 

консультаций – подготовить ребенка к работе в группе. Приемы, применяемые в 

индивидуальной работе: отреагирование чувств и эмоций, визуализация, 
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релаксация. Количество индивидуальных занятий с одним ребенком перед 

началом групповой работы не менее двух и зависит от уровня эмоционально-

волевой регуляции, интеллектуального развития, психического состояния на 

момент начала работы, уровня сопротивления групповой работе. Срок 

реализации программы – 13 недель. Программа состоит из 5 этапов: 

диагностический, вводный, обучающий, закрепительный, показательный. 

При комплектовании группы на каждое занятие придерживаются 

принципа добровольности, состав группы от 6 человек. Программа 

предусматривает нефиксированный состав группы: разный возраст участников, 

гендерные различия, включение и выбывание участников. Общее число занятий 

в группе составляет 12. Программа проводится в течение 3 месяцев, по 1 

занятию в неделю. Продолжительность занятий от 30 мин до 1,5 часов, 

учитывая возрастные особенности, адаптационные возможности детей. 

Возрастные ограничения от 5 до 15 лет, но превалирующий возраст 6-10. 

Реализация программы происходит поэтапно: 

1 этап: Диагностический. 

Этап предполагает: диагностику эмоционально-волевой сферы; 

личностных особенностей; беседу с целью диагностики личностных 

особенностей; наблюдение. 

Диагностика проводиться в течение первой недели поступления ребенка 

в приемное отделение по следующим методикам: «Выбери нужное лицо» для 

диагностики уровня тревожности; опросник Басса-Дарки – диагностика 

состояния агрессии;  выявление  уровня самооценки (Дембо-Рубинштейн). 

Индивидуальные занятия проводятся в течение первых двух недель 

поступления ребенка в приемное отделение, а также в ходе реализации 

программы по мере обращения или необходимости. 

2 этап: Вводный: «Учимся распознавать свои чувства». 

Этап предполагает: установление контакта с группой детей; проработка 

правил работы в группе; знакомство с оборудованием; структурирование 

эмоционально-близких отношений с детьми; проработка основных упражнений 

запланированных на данном этапе (проработка правил приветствия, поведения 

в группе; психологический портрет; название, девиз, герб, юмористический 

шарж группы и отдельных участников). Данный этап включает в себя первые 

три занятия, в течение трех недель. 

3 этап: Обучающий: «Вхождение в атмосферу ролевого персонажа, 

начало создания коллекции». 

Этап предполагает: выполнение уже установленной системы 

приветствия и правил группы; проработка возможных образов, выбор ролей 

(модель, модельер, продюсер), обучение; репетиционные занятия; первые 

пробы изготовления коллекции. Этап включает в себя три занятия в течение 

трех недель. 

4 этап: Закрепительный: «Учимся своему мастерству «модель», 

«модельер», «продюсер». 
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Этап предполагает: продолжать выполнять выработанный ритуал 

приветствия и правил группы; репетиция проходок,  приветствий и самого 

показа театра мод; показ целевой аудитории, гостям в  пределах игровой 

комнаты; рефлексия, обсуждение результатов. Этап включает в себя три занятия 

в течение трех недель. 

5 этап: Заключительный: «Мы на подиуме». 

Этап предполагает репетицию и показ театра мод, с проходкой моделей, 

выступлением продюсера и представлением модельера. Этап включает 2 

репетиционных занятия, 1 заключительное занятие – на сцене актового зала. 

Длительность этапа – 2 недели. 

После окончания программы проводится срезовая диагностика 

рассматриваемых параметров. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

– снижение психо-эмоционального напряжения; 

– снижение повышенного уровня страхов, тревожности, агрессивности;  
– избавление от чувства вины и стыда; замкнутости; 
– повышение веры в себя и свои возможности; 
– преодоление последствий пережитой психической травмы; 
– формирование положительной модели семьи;  
– формирование адекватного уровня самооценки, собственной 

полноценности;  

– развитие и улучшение коммуникативных навыков, умения 

дифференцированно (избирательно) общаться с окружающими. 

В дальнейшем мы планируем реализовать предложенную программу в 

условиях центры социальной реабилитации для несовершеннолетних, а также 

проанализировать результативность программы. 
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ЖЕНЩИН НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 
Е.С.Тарханова 
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В статье обозначается проблема женской безработицы, а также выделяются перспек-
тивные направления, формы и методы социальной поддержки безработных женщин на реги-
ональном рынке труда. Отмечается важная роль в содействии трудоустройству безработных 
граждан органов службы занятости населения. Особое внимание уделяется рассмотрению 
мероприятий по обучению женщин и содействию их предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: безработные, женщины, обучение, предпринимательство, рынок 
труда, служба занятости, социальная поддержка.  

 

FORMS AND METHODS OF SOCIAL SUPPORT FOR UNEMPLOYED WOMEN AT 

THE REGIONAL LABOUR MARKET 
E. S. Tarkhanova 

Penza state University, Penza 
 

The article indicates the problem of female unemployment and highlight promising direc-
tions, forms and methods of social support for unemployed women on the regional labour market. It 
is noted an important role in promoting the employment of the unemployed the employment ser-
vices of the population. Special attention is paid to the training activities of women and the promo-
tion of their business. 

Keywords: unemployed, women, training, entrepreneurship, labor market, employment 

service, social support. 
 

Женщины – это особая социально-демографическая группа в структуре 
современного общества, которая  выполняет несколько общественно важных 
функций (репродуктивную, трудовую, хозяйственно-бытовую), а также облада-
ет определѐнными профессионально-трудовыми характеристиками и мотиваци-
ей к трудовой деятельности. 

Положение женщин на рынке труда определяется конкурентоспособно-
стью женской рабочей силы, уровнем их квалификации, профессиональными 
характеристиками, условиями и режимом труда, а также системой социальной 
защиты в трудовой сфере.  

Однако, в нестабильных финансово-экономических условиях именно эта 
категория наиболее уязвима на рынке труда. По данным Росстата, примерно 
половина безработных – женщины, значительная часть которых имеют несо-
вершеннолетних детей, включая одиноких и многодетных матерей. 

Большинство российских работодателей охотнее имеют дело с мужчи-
нами, считая, что семейные обязанности женщин ограничивают территориаль-
ную, социальную и профессиональную мобильность. В этой связи женщина об-
ладает меньшей социальной конкурентоспособностью на рынке труда, даже 
имея высокую профессиональную квалификацию. 

Особенно проблемы трудоустройства испытывают наименее за-
щищенные категории женщин – многодетные, имеющие детей-инвалидов, 
имеющие малолетних детей, одинокие матери. Данные категории женщин яв-
ляются наиболее уязвимыми в социально-трудовой сфере и попадают в так 
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называемую группу риска [3, с.106]. Поэтому, прежде всего, важным является 
вопрос о социально-трудовой ориентации и поддержки безработных женщин, 
особенно с детьми, и роли институтов рынка труда в решении проблем их тру-
доустройства.  

Под социальной поддержкой понимается система социально-
психологических  методов, способов, приѐмов, мероприятий, направленных на 
социально-профессиональное самоопределение  личности в ходе формирования 
и развития ее способностей, ценностных ориентаций, адаптацию и повыше-
нию ее конкурентоспособности на рынке труда в условиях реализации соб-
ственной профессиональной карьеры. 

В Пензенской области функционирует целостная, эффективная система 
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, включающая 
выплаты, установленные как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Важное место в этой системе принадлежит назначению и выплате различных 
пособий на детей, которые в Пензенской области представлены очень широко 
[1, с.60]. 

Для создания эффективных условий содействия занятости населения, 
решение проблем безработного и членов его семьи были созданы специализи-
рованные службы, осуществляющие комплексное регулирование вопросов тру-
довой сферы. Федеральная служба занятости России была создана 1991 году в 
целях реализации положений законодательства Российской Федерации. И в 
настоящее время она является главным государственным органом, оказываю-
щим регулирующее воздействие на рынок труда, единственным институтом, 
способным осуществлять эффективную политику занятости. Ее региональные 
представительства являются структурными подразделениями соответствующих 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. 

Эффективность деятельности службы занятости подтверждается много-
летним опытом работы и достаточно высокой степенью доверия населения, 
преимущественную часть которого составляют женщины. Проведенное иссле-
дование в Пензенской области выявило высокую степень доверия безработных 
женщин службе занятости. Поэтому, на наш взгляд, именно службам занятости 
отводиться важная роль в решении проблемы женской безработицы, их соци-
ально-трудовой поддержке и ориентации.  

Важными направлениями в деятельности служб занятости являются со-
действие трудоустройству, социально-трудовая адаптации и социально-
психологическая поддержка безработных граждан, «испытывающих особые 
объективные трудности в трудоустройстве».  

Важно отметить, что традиционные варианты решения проблем женской 
безработицы в различных регионах страны не всегда эффективны, особенно в 
отношении слабо защищенных категорий женщин. Поэтому необходимы более 
адресные мероприятия для решения этой проблемы.  

В ряде регионов стали предприниматься шаги в этом направление. 
Например, Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской 
области, Управление государственной службы занятости населения Пензенской 
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области со всеми заинтересованными структурами приступило к реализации 
комплекса адресных мероприятий, направленных на повышение конкуренто-
способности безработных женщин, в том числе и женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей.  

В частности, организуется профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, которым в 
соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая 
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность 
[2]. 

Среди государственных услуг в сфере содействия занятости населения, 
оказываемых центрами занятости можно выделить следующие направления, 
которые наиболее эффективно используются для трудоустройства женщин. 

1. Профориентационные услуги – мероприятия по подготовке к профес-
сиональному переобучению, переквалификации, которые реализуются через те-
стирование, тренинговые занятия и различные курсы, ориентированные на 
женщин (например «Клуб женщин ищущих работу», «Путь в профессию», 
«Технология поиска работы», «Женская инициатива» и  т.п.). Их основная цель 
–  выявление способностей и оказание помощи с выбором профессии с учетом 
их личных особенностей и профессиональных навыков, а также формирование 
объективной оценки профессиональных и личностных качеств безработных 
женщин, их мотивации  к трудовой деятельности. Также это позволит освежить 
необходимые знания и закрепить практический опыт по технике трудоустрой-
ства, что может способствовать уменьшению сроков поиска подходящей рабо-
ты.  

Такого рода услуги должны предоставляться женщинам, не имеющим 
профессии, длительно неработающим, в том числе после выхода из отпуска по 
уходу за ребенком, матерям-одиночкам, а также впервые ищущим работу.  

2. Социально-психологическая поддержка и консультирование безра-
ботных женщин квалифицированными специалистами: проведение различных 
семинаров, тренингов, программ (например «Работающая мама», «Работа и се-
мья» и т.п.). Помощь в этом направлении должна быть дифференцирована в за-
висимости от особенностей личности женщины и конкретной проблемы, пре-
пятствующей трудоустройству. Безработной женщине должна быть оказана 
профессиональная помощь в сложной жизненной ситуации (неспособность 
найти работу, увольнение и прочее) для улучшения психологического самочув-
ствия и повышения уверенности в собственных силах. Также социально-
психологические и адаптационные программы должны быть направлены на 
развитие у безработных женщин навыков саморазвития, самостоятельного  ис-
пользования необходимой информации, коммуникативной культуры, овладение 
конкретными приемами поиска работы. 

3. Организация профессионального обучения и переобучения безработ-
ных женщин по специальным программам для возобновления, поддержания и 
развития профессиональных навыков, повышения мотивации трудовой дея-
тельности, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке 
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труда. Повышение квалификации или профессиональное обучение будут спо-
собствовать их дальнейшему трудоустройству. Также  может проводиться опе-
режающее обучение женщин, находящихся под угрозой увольнения с целью 
профилактики женской безработицы (или организация дополнительного повы-
шения квалификации или переподготовки, с учѐтом меняющихся социально-
экономических условий и потребностей работодателей региона).  

Например, в 2013 году на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование направлены 461 женщина, находящаяся в от-
пуске по уходу за ребѐнком по профессиям бухгалтер, кадровое делопроизвод-
ство, повар, компьютерная графика, портной, швея, кассир торгового зала, мед-
сестра, экономист, маникюрша, разрисовщик по стеклу, и др. Это сотрудницы 
более 200 предприятий и организаций Пензенской области. В их числе: круп-
ные предприятия города Пензы и Пензенской области, государственные бюд-
жетные учреждения, детские сады. Возобновили трудовую деятельность на 
прежнем месте работы 108 женщин, в 2014 году планируют приступить ещѐ 
224 женщины [2]. 

В условиях растущей конкуренции требуется организация и привлече-
ние женщин к новым информационным технологиям и обучению через Интер-
нет. 

4. Содействие развитию предпринимательства (предпринимательской  
инициативы) и ориентирование на самозанятость: консультирование по вопро-
сам открытия собственного дела  для выработки у женщин активной стратегии 
поведения на рынке труда (обучение навыкам самопрезентации, планирования 
своего трудоустройства путем расстановки приоритетности целей на всех эта-
пах поиска работы, составление резюме, бизнес-плана, обучение правилам де-
лового общения и т. д.). Для всех безработных, пожелавших организовать соб-
ственное дело, службой занятости разъясняется порядок оказания финансовой 
помощи на создание собственного дела, выделяются субсидии начинающим 
предпринимателям.  

На государственном уровне разрабатываются Программы, например 
«Программа содействия развитию женского предпринимательства». Служба за-
нятости помогает составить бизнес-план, оценив его, оказывает помощь в по-
лучение субсидий на содействие развитию малого предпринимательства и са-
мозанятости. 

По мнению экспертов, на сегодняшний день эти направления являются 
наиболее перспективными в преодолении безработицы среди женщин, которые, 
имея достаточно высокие профессионально-трудовые характеристики и опыт 
работы, могут открыть собственное дело (например, частный детский сад, 
агентство по оказанию разного вида услуг (организация праздников), швейный 
цех, кондитерскую и т. п.). Например, в Пензенской области этому направле-
нию уделяют достаточное внимание. Есть положительный опыт открытия без-
работными собственных предприятий. Они объединяются в кооперативы, вно-
сят туда свою долю, а власти, по возможности, выделяют бизнесменам поме-
щения. Есть опыт создания малого бизнеса по разведению пчел, производству 
меда; ведению сельскохозяйственной деятельности; ремонту и облуживанию 
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автомобилей; пошиву швейных изделий; выпечке хлебобулочных и кондитер-
ских изделий и т.д. (Белинский, Бессоновский, Лопатинский, Пачелмский, Сос-
новоборский районы и др.) 

Выбранные направления предпринимательской деятельности хорошо 
характеризует региональную специфику. Более полутора тысяч человек из чис-
ла безработных граждан прошли профессиональную подготовку по предприни-
мательской деятельности, среди которых велика доля  открытия семейных 
предприятий, а также открытие своего дела женщинами. 

5. Наиболее распространенным и известным мероприятием предлагае-
мым службой занятости  безработным гражданам является – организация обще-
ственных, (временных) работ, выплата пособий и оказание материальной по-
мощи. Данные направления также могут предлагаться безработным женщинам 
с детьми с целью материальной поддержки.  Это такие общедоступные формы 
и виды поддержки безработных, как правило, не требующие профессиональной 
предварительной подготовки работников и имеющие социально полезную 
направленность, например, социальное обслуживание на дому одиноких людей, 
инвалидов, пенсионеров, озеленение и благоустройство территорий, работа в 
сельском хозяйстве и т.д.  

Однако, в отношении безработных женщин, имеющих несовершенно-
летних детей общественные работы должны быть дифференцированы, и ориен-
тированы на собственные интересы и семейные обязанности женщин. То есть 
преимущественно необходимо использовать такие виды трудоустройства, ко-
торые позволяли бы женщинам совмещать воспитание детей и выполнение 
трудовой деятельности (воспитатели в лагеря (особенно в летний период), ор-
ганизаторы досуга и т.п.) 

Ведь среди женщин, особенно с детьми наблюдается наибольший спрос 
на занятость с неполным рабочим днем, гибким графиком работы  и неполной 
рабочей неделей. Однако, как отмечают специалисты, информации о таких ра-
бочих местах в органах службы занятости пока ещѐ недостаточно.  

Перечисленные направления, формы и методы поддержки безработных 
женщин в совокупности с традиционными мероприятиями способствуют вос-
становлению утраченных и получению новых навыков профессиональной дея-
тельности у безработных женщин, улучшению психологического состояния и 
трудовой мотивации. Они направлены на повышение их конкурентоспособно-
сти на рынке труда и снижение показателей женской безработицы в целом.  

Как отмечают некоторые специалисты, реальность трудоустройства не-
занятых женщин с детьми, ищущих работу, во многом зависит от состояния ре-
гиональных рынков труда. Главным условием нормального функционирования 
регионального рынка труда является развитие и совершенствование сферы со-
циальной поддержки отдельных категорий безработных, в частности безработ-
ных женщин, являющихся важнейшим демографическим и трудовым потенци-
алом региона.  
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Современная коррекционная наука, оставаясь многоотраслевой дисци-

плиной, по-прежнему, выполняет важнейшую из социальных функций, необхо-

димую всем обществам – разрешение проблемных зон  воспитательного про-

цесса, а также, обучения и коррекции недостатков у детей с ограниченными 

возможностями. Данное научное (как теоретическое, так и практическое) 

направление формирует фундамент деятельности различного рода специальных 

образовательных коррекционных школ и дошкольных учреждений. Справедли-

во подчеркивают Д.В. Зайцев и Н.В. Зайцева тот факт, что весь комплекс кор-

рекционных учреждений различного уровня занимается «...решением как об-

щих педагогических задач «...» так и специфических... » [5, с. 2-3]. Данное со-

циальное предназначение коррекционной науки обеспечивает в современное 

время относительно равные возможности лицам «группы риска». 

Коррекционная педагогика под своим началом объединяет целый ряд 

сегодня уже самостоятельных научных отраслей, к которым в первую очередь, 

необходимо отнести и сурдопедагогику, изучающую проблемные зоны процес-

http://trud.pnzreg.ru/znpo/porkg/porkg01
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сов воспитания и обучения детей с недостатками слуха, и тифлопедагогику, 

ставящую своей основной задачей увеличения эффективности воспитания и 

обучения детей с дефектами зрения, и олигофренопедагогику, сосредоточив-

шуюся на воспитании и обучении детей с умственной отсталостью, и, конечно 

же, логопедию, посвятившую себя изучению истоков недостатков речи и меха-

низмов их исправления у целого спектра категорий граждан. Таким образом, 

коррекционная наука в зависимости от трудностей, возникших у ребенка, мо-

жет предложить различные социализационные траектории.  

Логопедия представляет собой многоотраслевую дисциплину, так как 

находится на стыке таких смежных дисциплин, как лингвистика, психология, 

оториноларингология, невропатология, психопатология, клиника олигофрении, 

педиатрия и др. Такая взаимосвязь обусловлена тем, что многие виды речевых 

нарушений являются проявлениями органического поражения центральной 

нервной системы, функциональными особенностями организма.   

Социальная роль логопедии как науки является бесспорно значимой и 

важной. В первую очередь, это обусловлено тем, что неисправленные вовремя 

недостатки речи превратятся в будущем в основу общей безграмотности, про-

блем в овладении письменной речью и чтением. Во вторую очередь, школьная 

неуспеваемость приведет к ограниченности профессиональной самореализации 

личности, неуверенности в себе и, конечно, в неправильный речевой пример 

для потомков. В результате, роль и деятельность учителя-логопеда в предот-

вращении этого ключевая, и именно в его задачу входит вовремя идентифици-

ровать проблемные зон в речи ребенка и предложить ему индивидуальный 

маршрут коррекции и сопровождения.  

Отталкиваясь от данных, представленных Е.Ф.Архиповой, подчеркнем, 

что в современное время, так называемая перинатальная отягощенность в 

нашей стране резко увеличилась [2, с.11]. Отмечается тенденция, при котором с 

каждым годом наблюдается увеличение числа детей попадающих в «группу 

риска», в том числе и по логопедической направленности. Среди речевых рас-

стройств у детей дошкольного возраста наиболее часто встречаются как ослож-

ненные, так и неосложненные варианты задержек психоречевого развития, фо-

нетического и фонетико-фонематического недоразвития речи, общего недораз-

вития речи, алалии, дизартрии. Наблюдается не только увеличение числа детей 

с подобными нарушениями речи, но и  усложнение структуры самого дефекта. 

Сложившаяся ситуация формирует необходимость современного подхо-

да к диагностике и коррекции речевых расстройств, так как своевременно вы-

явленные недостатки речевого развития предупреждают вторичные отклонения 

и дают возможность эффективно осуществлять коррекционные мероприятия. В 

связи с чем, логопедическая работа должна основываться на следующих прин-

ципах: 

 применение ранней диагностики уровня речевого и психического раз-
вития ребенка; 
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 использование клинико-педагогического подхода к диагностике уров-

ня речевого развития ребенка; 

 формирование коррекционно-логопедического маршрута сопровож-

дения ребенка с учетом междисциплинарных связей.  

При этом логопедическая работа с такими детьми создает различные 

трудности в коррекционном процессе: 

 речевые нарушения сочетаются с двигательным беспокойством, по-
вышенной эмоциональной возбудимостью, быстрой утомляемостью; 

 родители такого ребенка не всегда готовы принять диагноз и активно 
заниматься им; 

 рекомендации по поводу обращения к невропатологу или психонев-
рологу воспринимают настороженно и недоверчиво; 

 для получения определенного результата с такими детьми  педагог 
должен потратить больше человеческих ресурсов.  

Такая ситуация становится причиной актуализации междисциплинарных 

связей в логопедической работе, с целью эффективной организации коррекци-

онного процесса, который должен в себя включать клинические и педагогиче-

ские основы. В связи с чем, работа с такой категорией детей должна строиться 

не только на логопедическом блоке, но и на медицинском (комплексное кон-

сультирование у невропатолога, психиатра, ортодонта и др.) при необходимо-

сти с последующим медикаментозным лечением. Конечно, в такой ситуации 

становится очевидным, что основа результата зависит от заинтересованности 

родителей, при этом задача логопеда в данной ситуации – компетентно прокон-

сультировать, применить объемный анализ к речевому нарушению.   

Таким образом, необходимо отметить, что логопедия как самостоятель-

ная отрасль коррекционной науки выполняет важное социальное предназначе-

ние, которое заключается не только в диагностике нарушений речи, их коррек-

ции и профилактике, но и создание основ полноценных стартовых возможно-

стей для детей «группы риска». 
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С утверждением Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. стало возможным с изменение статуса до-

школьного образования: согласно статье 10 оно стало уровнем общего образо-

вания. Был утвержден и вступил в силу Федеральный государственный образо-

вательный стандарт дошкольного образования (далее – стандарт), который 

представляет собой совокупность государственных гарантий получения бес-

платного доступного качественного образования. В основе  стандарта лежит 

положение о том, что детство является самоценным этапом, а образование вы-

ступает как институт социализации и индивидуализации. Особое внимание в 

стандарте обращается на создание развивающей предметно-пространственной 

среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и фи-

зиологическим особенностям детей [2, с. 52].  

В стандарте дошкольного образования под предметно-пространственной 

средой подразумевается весь комплекс условий, которые обеспечивают разви-

тие детей в дошкольной образовательной организации, в том числе игрушка как 

компонент развивающей среды детского сада, обеспечивающей взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками, формирующей систему отношений ре-

бенка к миру, к другим людям, к себе самому. В стандарте выделены требова-

ния (характеристики) развивающей предметно-пространственной среды: она 

должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункцио-

нальной, вариативной, доступной и безопасной [3, с. 125]. 

Появляясь на свет, ребенок становится не только новым членом семьи, 

но и, прежде всего, частью общества. С самых первых дней он познает окру-

жающий мир, получает различные навыки и умения, необходимые ему в даль-

нейшей жизни. Иными словами, происходит процесс социализации. Большой 

толковый социологический словарь даѐт следующее определение: социализа-

ция – это процесс, в ходе которого культура общества передается детям; моди-
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фикация с младенчества поведения индивидуума в направлении соответствия 

требованиям социальной жизни [4, с. 221]. В словаре по педагогике дается не-

сколько иное определение: социализация – совокупность всех социальных и 

психологических процессов, посредством которых индивид усваивает систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ему функционировать в качестве пол-

ноправного члена общества [6, c. 316]. Таким образом, социализация – это про-

цесс усвоения социального опыта человечества. 

Как известно, ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста 

является игра. Д.Б. Эльконин считал, что в игровой деятельности наиболее 

полно осуществляется социализация ребенка. Именно через нее ребенок осваи-

вает опыт, который отражает все сферы человеческой деятельности, тем самым 

удовлетворяя свою потребность к приобщению миру взрослых. Основным 

средством развития игровой деятельности детей является игрушка.  Главной 

особенностью игрушки является то, что в ней в обобщенном виде представлены 

типичные черты, свойства предмета, в зависимости от которых ребенок, играя, 

воспроизводит те или иные действия. В игрушке присутствует условность 

изображения предмета, которая также позволяет выполнять с ней разнообраз-

ные действия. И наоборот, натуралистическая, «приземленная» игрушка не дает 

простор воображению ребенка, тормозит развитие игрового замысла, ориенти-

рует на определенный набор действий. Динамика в игрушке обеспечивается 

конструкцией, материалами, подвижностью частей, звучанием. Являясь пред-

метом развлечений, переживаний, забав, игрушка имеет общеобразовательное 

значение, служит цели разностороннего развития ребенка. Широкий круг вос-

питательных задач решается благодаря разнообразию игрушек по содержанию, 

видам, материалам, технике исполнения, возрастному назначению. Проблему 

использования игрушки целесообразно рассматривать в контексте вопросов ор-

ганизации предметно-игровой среды, которая должна отвечать следующим 

принципам: 

– Принцип предметно-игровой универсальности, который позволяет 

самим детям вместе с воспитателями строить и менять игровую среду, транс-

формируя ее в соответствии с видом игры, ее содержанием и перспективами 

развития. Принцип развития, позволяющий функционально моделировать раз-

витие игры и ребенка через нее.  

– Принцип системности, который представлен педагогически подо-
бранными видами игрушек, составляющими целостность (а не случайное 

накопление) игрового поля. 

– Принцип художественного проектирования предметно-игровой среды, 

который предполагает задействование эргономических и антропометрических 

показателей игрушечного мира [5, с. 82]. 

Чтобы социализация ребенка проходила в процессе игровых действий с 

игрушкой, необходимо не только многообразие доступных ему игрушек, но и 

умение взрослых направлять игровую деятельность ребенка. В полной мере это 

условие осуществляется лишь профессиональными педагогами в дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ), где они организуют игровую деятель-
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ность ребенка с целью всестороннего развития. Но, как известно, большую 

часть времени ребенок проводит в семье, и первичная социализация тоже начи-

нается с семьи. Здесь главная роль отводится родителям. В большинстве случа-

ев именно они решают, какие игрушки покупать ребенку. И к сожалению, мно-

гие родители недостаточно компетентны в вопросе выбора игрушек. Современ-

ная игровая продукция имеет тенденцию к непрерывному и стремительному 

расширению, обновлению, технологическому совершенствованию. Это суще-

ственно осложняет процесс ее выбора. Ведь далеко не все детские игрушки, 

представленные на рынке товаров, способны в должной мере выполнять социа-

лизирующую функцию.  

Если обратить внимание на предлагаемые производителями детские то-

вары, то можно заметить, что они преимущественно зарубежные. То есть рынок 

детских товаров нашей страны является рынком импорта. Наиболее популяр-

ными становятся электронные и интерактивные игрушки, меньшим спросом 

пользуются народные игрушки. А ведь именно народная игрушка несет в себе 

отпечаток традиционной культуры. Стоит отметить, что влияние зарубежного 

рынка игрушек неоднозначно и противоречиво, что существенно осложняет за-

дачу использования игрушки с целью социализации ребенка. 

Исследователи отмечают, что в большей степени успешной социализа-

ции ребенка и его вхождению в общество способствуют реалистические иг-

рушки, отражающие предметы окружающего мира. Это объясняется тем, что 

игры с такими игрушками позволяют ребенку овладеть практикой человеческих 

отношений, познакомиться с социальными процессами [7, c. 30]. Таким обра-

зом, играя, ребенок «примеряет» на себя различные социальные роли, что спо-

собствует усвоению социальных норм общества. 

Ярким примером реалистической игрушки является кукла. Это, пожа-

луй, главная игрушка детей всех возрастов. Образ и внешний вид куклы в со-

временной игровой индустрии весьма разнообразен и существенно отличается 

от традиционного образца. Это, прежде всего, связано с натурализацией и кон-

кретизацией игрушки, то есть с приближением ее к реальному персонажу или 

конкретному ее состоянию (например, экспрессивные куклы, выражающие раз-

ные эмоции).  Игрушка становится более определенной и завершенной. Но из-

менение внешнего вида куклы не уменьшает ее важности и значимости в игро-

вой деятельности ребенка. Так почему же так важна кукла в играх ребенка? Ис-

следователи отмечают, что кукла является отражением образа человека. Эта 

именно та игрушка, которая чаще всего вызывает и оживляет представление 

ребенка о его собственной человеческой сущности. Играя с куклой, ребенок 

включается в мир людей: отражает свой опыт, в особенности то, что его волну-

ет, воспроизводит действия знакомых людей. Так же исследователи считают, 

что при этом происходит одновременно два взаимонаправленных процесса: с 

одной стороны, ребенок выражает себя, с другой – ребенок строит самого себя, 

осваивая раскрывающийся ему мир человеческих отношений и представлений. 

А это, как известно, является одним из признаков процесса социализации. Та-

ким образом, кукла становится не только внешним выражением внутреннего 



454 

 

мира ребенка, но и образцом для подражания, и именно через куклу в душу и 

сознание ребенка проникают представления о человеке и связанных с ним кате-

гориях [1].   

Конечно, кукла – это лишь один из вариантов игрушки, способствующей 

социализации ребенка. Современные игровая индустрия предлагает широкий 

выбор детских игрушек, среди которых есть те, которые способствуют приоб-

щению ребенка к обществу, усвоению им системы знаний и норм. Но необхо-

димо помнить, что народная, традиционная игрушка имеет в этом случае пер-

востепенное значение, поскольку только она несет в себе историю и опыт наро-

да.  

Таким образом, можно сделать вывод, что детская игрушка как средство 

социализации ребенка обладает значительным социально-педагогическим по-

тенциалом, который заключается в воплощенном в ее форме и функциях соци-

альном опыте предыдущих поколений и реализуется в процессе игровой дея-

тельности. 
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Theories of social adaptation are researched in the article which helps to explain the corre-
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ditions of modern stage of social and economic reforms in Russia. 
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Исследователи современной экономической социологии последнее вре-

мя все чаще обращаются к анализу процессов трудовой адаптации. Э. Дюрк-

гейм, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Мертон исследуют процессы трудовой адапта-

ции как культуру трудового приспособления к доминирующим в экономиче-

ских системах общества формальным, а также неформальным нормативным ак-

там поведения. Ученые доказывают, что  трудовая адаптации имеет как эконо-

мическое, так и культурное проявление [1, с. 45-66]. Рациональный социально-

культурологический подход существенно расширяет узкие экономические рам-

ки трудовой адаптации работников организации [2, с. 71-145]. При этом пред-

полагается, что в социокультурный процесс адаптации включается формирова-

ние потребностно-мотивационной культуры трудоспособного населения [3]. 

Так, Т. Парсонс рассматривает трудовую адаптацию как социокультурный про-

цесс, внешне проявляющийся в потребностно-мотивационной культуре субъек-

тов в рамках «равновесного общества» [4]. Он подчеркивает, что практики тру-

дового рационализма представляют собой основной показатель культурной  

трудовой адаптации. Рост трудового рационализма постепенно повышает не-

стабильность, провоцирует трудовые конфликты в процессе экономического 

функционирования социума. Поэтому социально-экономический прогресс ор-

ганизационных систем предполагает интеграцию способностей субъектов к 

трудовой адаптации, а также постепенное повышение ее социально-

экономической эффективности [5, с. 76].  

Трудовая адаптация в современных условиях имеет двойственное про-

явление. С одной стороны, трудовая адаптация может рассматриваться в рамках 

единой ранее выбранной профессии. В данном контексте трудовая адаптация 

отождествляется с процессами профессиональной адаптации и представляет 

собой процесс вторичного освоения актором труда функциональных ролей вы-

бранной профессии в условиях изменения внешней и внутренней социальной 

среды трудового функционирования. Профессиональная адаптация в рамках 

данного подхода осуществляется после первичного профессионального обуче-

ния в процессе реализации непосредственной трудовой деятельности акторов.  

Профессиональная адаптация здесь является формой проявления развития про-

фессиональной культуры поведения человека, а сама профессиональная куль-

тура формируется во взаимосвязи и взаимозависимости с системой трудовых 

потребностей акторов. С другой стороны, трудовая адаптация может рассмат-

риваться в контексте смены профессии и тогда последняя определяет весь ком-

плекс первичной (образовательной) профессиональной социализации, а также 
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адаптации  в рамках последующей профессиональной деятельности субъектов. 

Социально-профессиональная структура хозяйственной организации не только 

представляет собой динамично развивающуюся систему, но и социально адап-

тивный комплекс, где осуществляется как первичная, так и вторичная трудовая 

адаптация акторов. Ведь данная структура подвергается формальным и нефор-

мальным воздействиям субъектов администрации. Последнее приводит к по-

стоянным трансформациям даже в рамках относительной стабильности, отсут-

ствия обострения социальных противоречий, постоянного разрешения кон-

фликтных ситуаций [6]. Формирование нелинейных моделей социально-

экономического развития предполагает изменение как конструирующего воз-

действия на трудоспособное население, так и стиля профессионального адап-

тивного взаимодействия работников.  

Несмотря на общую теоретическую и методологическую разработан-

ность общих процессов трудовой адаптации человека в целом, сохраняется по-

требность в исследовании проблем, а также особенностей проявления трудовой 

адаптации  военнослужащих и трудоспособных членов их семей. Современные 

социологии обращаются к рассмотрению проблем трудовой адаптации военно-

служащих и их семей. Исследователи представляют данные, характеризующие 

адаптационный социальный механизм в различных условиях функционирова-

ния военной организации.  Рассмотрим и используем данные подходы для тео-

ретического обоснования проблем трудовой адаптации офицеров и трудоспо-

собных членов их семей. 

В.Ю. Кондович обращает внимание на исследование критериев и про-

цессов профессиональной адаптации военнослужащих, а также их адаптивного 

[7]. Ю.Г. Быченко, Т.М. Баландина обосновывают трудовую адаптацию как 

один из показателей человеческого капитала организации и отдельного военно-

служащего [8]. В.Л. Примаков представляет социальные механизмы оптимиза-

ции трудовой и служебной деятельности военнослужащих, выявляет влияние 

на нее образовательных, социокультурных факторов, раскрывает цели, страте-

гии, задачи, а также место социализации в адаптивной подготовке военнослу-

жащих [9].   

Проанализировав вышеперечисленные теоретические доктрины, не-

сложно заметить, что социальная адаптация является процессом приспособле-

ния и/или деятельного вхождения человека в изменяющуюся социально-

экономическую внешнюю и внутреннюю организационную среду, в динамично 

обновляющуюся систему социально-экономических отношений. В данном кон-

тексте социальная адаптация является широкой категорией, включающей в себя 

ряд подсистемных адаптационных компонентов: трудовую, профессиональную, 

культурную, социальную. В результате социальной адаптации актор осваивает 

различные социальные роли: отца, матери, сына, дочери, военнослужащего, 

офицера. Социальная адаптации определяет процессы обновления ролевого по-

ведения личности, что предусматривает два вектора изменений: освоение и 

применение обновленной системы прав, а также обязанностей в изменяющихся 

условиях социального взаимодействия; усвоение новых установок, традиций, а 
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также включение последних в систему внутренних ценностей личности, транс-

формацию собственного стиля поведения, модернизацию ролевых понятий и 

представлений.  

Социальная адаптация офицера и его семьи имеет определенную специ-

фику, которая имеет две первопричины. Во-первых, офицер и его семья нахо-

дятся в условиях постоянного изменения места и форм служебной деятельно-

сти. Во-вторых, реформы в Российской Федерации трансформируют всю си-

стему Вооруженных Сил, что требует дополнительных усилий по адаптации 

семьи офицера. Поэтому семья офицера находится в условиях необходимости 

постоянных процессов социальной адаптации. На практике является жизненно 

необходимым постоянно приспосабливаться и/или вживаться в изменяющиеся 

условия жизнедеятельности семьи офицера. Членам семьи становится необхо-

димым формировать новые социально-экономические группы, активно осваи-

вать специфику трудовой деятельности, приспосабливаться к новым социально-

экономическим отношениям и условиям трудовой жизнедеятельности. Дина-

мичная социальная адаптация военнослужащих обусловливается необходимо-

стью частого обновления места их службы, а также в результате развития и ре-

ализации военной реформы в российском обществе.  

Трудовая адаптация здесь приобретает наиболее значимые формы. Ведь 

процесс вторичной социализации направлен преимущественно на освоение но-

вых функциональных ролей как самого военного, так и трудоспособных членов 

его семьи. Процесс адаптации посредством обновления профессиональных дей-

ствий достаточно широк и многообразен. Сам офицер, как правило, реализует 

трудовую адаптацию в рамках ранее выбранной профессии, а иногда и специ-

альности. Последнее предполагает осуществление трудовой адаптации в форме 

профессионального приспособления к обновляющимся условиям военной 

службы. Здесь предусмотрены многонаправленные процессы интеграции воен-

ного офицера в изменяющуюся внешнюю и внутреннюю социальную среду, а 

также рост профессионализма и усвоения новых профессиональных ролей тру-

да.    

Семья офицера, постоянно попадая в новую (часто необычную) для себя 

внешнюю и внутреннюю социальную обстановку, получает социоконфликтные 

условия жизнедеятельности. Трудоспособные члены семьи офицера вынужде-

ны приспосабливаться и вживаться в обновляющиеся условия. Механизмы 

данной социальной адаптации различны. Наиболее значимые из которых сле-

дующие: освоение специфических норм, языковых особенностей, ценностей, 

традиций, формальных и неформальных требований, новых видов служебной и 

трудовой деятельности.  

В целом, реализация профессиональной адаптации здесь осуществляется 

как вид социальной адаптации. Она представляет собой форму социального 

процесса совершенствования или освоения трудоспособными членами семьи 

офицера новых профессиональных ролей. Члены семьи часто теряют возмож-

ность трудоустройства или вынуждены изменять профессиональный выбор. 

Они объективно должны или отказаться от ведения формальной трудовой дея-
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тельности вообще или осуществлять последнюю в рамках новых трудовых 

приоритетов.  

По сути, трудоспособные члены семьи офицера вынуждены постоянно 

сталкиваться с проблемой поиска работы, осуществлять трудовую адаптацию 

путем освоения новых профессий, развития необходимой  профессиональной 

культуры. Члены семьи офицера, устраняя социально-экономические риски, 

нацелены на постоянное освоение новых профессиональных знаний, трудовых 

навыков, компетенций, формирование новых форм ролевого трудового поведе-

ния.  

Таким образом, социальная адаптация семьи офицера структурно слож-

ная система, она включает в себя множество направлений адаптивной транс-

формации (культурной, социальной, экономической, хозяйственной, трудовой, 

профессиональной, финансовой). При этом трудовая адаптация является базо-

вым компонентом социальной адаптации семьи военного офицера. Трудоспо-

собные члены семьи офицера специфично реализуют практики трудовой адап-

тации. Последние имеют три вектора внешней реализации: 1) трудовая адапта-

ция в форме профессиональной адаптации определяющей интенсивное приспо-

собление и освоение новых норм, традиций, требований в рамках ранее полу-

ченной профессии; 2) смена профессионального выбора, образовательное полу-

чение новой профессии и прохождения всех стадий профессиональной адапта-

ции (начальной, промежуточной, комплексной); 3) отсутствие возможностей 

трудоустройства и профессиональной реализации (неформальная профессио-

нальная адаптация).     

Сам офицер преимущественно в рамках реализации своей службы, как 

правило, не трансформирует свой профессиональный выбор. Он реализует тру-

довую адаптацию в рамках относительно узкого процесса профессиональной 

адаптации, который направлен на активное освоение офицером функциональ-

ных ролей в хорошо знакомой ему системе служебно-трудовой деятельности. 

Профессиональная адаптация здесь внешне выражается в развитии трудового 

потенциала, повышении профессиональной готовности, обеспечении деятель-

ностной устойчивости в условиях изменения внешней и внутренней среды 

функционирования военной организации. По сути, профессиональная адапта-

ция офицера должна динамично осуществляться в результате каждого после-

дующего переезда на новое место службы. Динамичная профессиональная 

адаптация офицера является результатом интенсивного освоения новых форм 

организационной культуры нового места службы. Последнее связано не только 

с освоением специфических норм, традиций, ценностей, но и с овладением 

наиболее эффективных методов и технологий служебно-трудовой деятельно-

сти, которые востребованы и необходимы для продолжения службы на новом 

месте. В условиях социально-экономических реформ российского общества 

ускоряются процессы изменения внешней и внутренней среды военной органи-

зации различных российских регионов. Поэтому неизбежны ускорения в систе-

ме трудовой адаптации семьи офицера.       
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В статье рассматриваются проблемы адаптационной готовности к динамической об-

разовательной среде в переходные периоды. Проводится сравнительный анализ подходов к 

исследованию факторов риска и психологических особенностей адаптации. Обосновывается 

важность учета работы школьной психологической службы в повышении адаптационного 

потенциала личности. 
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In the article the problems of adaptation preparedness for the educational environment in 

transitional periods. A comparative analysis of approaches to the study of risk factors and psycho-

logical features of adaptation. Explains the importance of taking into account the work of school 

psychological services in increasing the adaptive capacity of the individual. 
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Интенсификация социального развития общества на современном этапе, 

экономические и политические проблемы, изменения во всех сферах жизни 

предъявляют качественно новые требования к личности, способности человека 
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быстро и адекватно реагировать на постоянно меняющиеся условия, быть мо-

бильным, активным и готовым к переменам. Однако все это повышает вероят-

ность включения в процесс общественной жизни личности стрессового фактора 

и может повлечь за собой нарушения в процессе адаптации и социализации, 

особенно в переходные и кризисные периоды развития.   

В самом широком и общеупотребительном значении адаптация к обра-

зовательной среде понимается как приспособление ребенка к новой системе со-

циальных условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, ре-

жиму и т.п. По мнению Битяновой Р.М., чаще всего адаптированным называет-

ся ребенок, который вписывается в школьную систему требований, норм и со-

циальных отношений. Процесс адаптации к образовательной среде, как и к лю-

бой новой жизненной ситуации, проходит несколько фаз. Большинство ученых 

выделяют три таких этапа, обозначая их как ориентировочное, неустойчивое и 

относительно устойчивое приспособление.  

Для понимания феномена адаптационной готовности и адаптационного 

потенциала личности важно определить психологические особенности и факто-

ры риска нарушения процесса интеграции в образовательную среду.   

В большинстве случаев факторы риска соотносятся с переходными и 

критическими периодами развития школьников. В психолого-педагогических 

исследованиях отмечается, что качественная перестройка всей системы орга-

низма, смена ведущего вида деятельности, изменение социальной ситуации ве-

дет к сензитивности, т.е. повышенной чувствительности ребенка к неблагопри-

ятным воздействиям среды, как социальной, так и образовательной. Как прави-

ло, самые низкие показатели адаптационной готовности и психического здоро-

вья детей, регистрируются в первом, пятом и девятом классах, что совпадает по 

времени с кризисными периодами развития (6-7 лет, 11-12 лет, 15-16 лет). Это 

же время приходится и на переходные периоды школьной жизни – начало обу-

чения, переход к старшей школе, выбор дальнейшего образовательного марш-

рута и переход к профильному обучению. 

Состояние высокого психологического напряжения – стрессовая ситуа-

ция, знаменующая овладение личностью новым для неѐ способом социального 

существования, что может считаться своеобразным индикатором активизации 

всех систем психической жизни, актуализации ранее сложившихся многообраз-

ных схем собственных жизненных отношений личности с окружающим миром. 

В психолого-педагогических науках результаты таких преобразований 

соотносятся с понятием «готовность» (в данном случае – адаптационная и пси-

хологическая), выступающей автономной характеристикой изменяющейся лич-

ности в переходных и критических ситуациях. 

Как одно из возможных последствий прохождения критических и пере-

ходных периодов выступает также такой феномен, как школьная дезадаптация, 

т.е. сложное социально-психологическое и социально-педагогическое явление, 

препятствующее не только успешному овладению школьником знаниями, уме-

ниями, но и навыками межличностного общения и взаимодействия (Вoйткo 

В.И., Вoстрoкнутов Н.В., Гильбyх Ю.З., Грoхoвcкий В.В., Иoвчук Н.М., Кaгaн 
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В.Е., Мыcькo Г.Н., Нeвский И.А.). Однако не стоит слишком оптимистично по-

лагаться на то, что устранение ситуации дезадаптации может считаться доста-

точным для эффективной адаптации школьников к динамической образова-

тельной среде в любой критический и переходный период. Так, Давыдова Е.В. в 

ответ на это представила комплекс социально-психологических факторов, ко-

торые могут повлиять на ухудшение социального самочувствия и благополучия 

личности в период возрастных кризисов и переходных этапов в обучении. В ка-

честве источника трудностей, возникающих в адаптационном процессе, по 

мнению Н.В. Морозовой, следует также рассматривать субъективные наруше-

ния индивидуально-психологического и личностного развития школьников в 

системе полифакторного воздействия социальной среды [4, с. 24]. 

В своих трудах М.М. Безрyких, Н.В. Дyбрoвинская, И.В. Дyбрoвина, 

Д.А. Фaрбeр, указывают на внешние факторы, влияющие на процесс адаптаци-

онной готовности, такие как: интенсификация учебного процесса, зачастую 

имеющая характер чрезмерной; раннее начало систематического обучения; 

несоответствие образовательных методик и технологий возрастным и функцио-

нальным возможностям, а также интеллектуальным и физическим способно-

стям детей; нерациональная организация учебного процесса и зачастую стрес-

совая тактика педагогического взаимодействия (например, авторитарная поли-

тика администрации). Поэтому особенности педагогического общения коллек-

тива школы и учащихся в образовательном процессе обусловливают необходи-

мость изучения соотношений педагогических, психологических и психофизио-

логических факторов и функций в адаптационном процессе, в повышении адап-

тационного потенциала личности. 

Профессор Березин Ф.Б. отмечал, что при нарушении психологической 

готовности и психической адаптации увеличивается «физиологическая цена», 

которую платит организм [1, с. 13]. Естественно, что нарушение баланса в рав-

новесной системе «человек-среда» повлечет за собой напряжение всех адаптив-

ных систем человека, возникновение чувства тревожности, ослабление эмоцио-

нальной лабильности, изменение характеристик межличностных отношений и 
взаимодействий. Ученый обозначил три комплекса показателей, оказывающих 

существенное влияние на процессы психологической готовности и адаптацион-

ный потенциал личности. К ним относятся степень выраженности эмоциональ-

ной напряженности, стрессоустойчивость; особенности межличностного взаи-

модействия; способность к логической и адекватной оценке ситуации и энерге-
тический потенциал.  

Ф.Б. Березин также обозначил и тревожный ряд, который представляет 

существенный элемент процесса развития адаптационной готовности личности: 

1) ощущение внутренней напряженности – пока еще не имеет ярко вы-

раженного оттенка угрозы, служит только условным сигналом ее приближения, 

создавая душевный дискомфорт; 

2) гиперестезические реакции – тревога нарастает, стимулы, которые ра-

нее имели нейтральный полюс, теперь приобретают негативную окраску, по-

вышается раздражительность; 
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3) собственно тревога – центральный элемент ряда. Проявляется в ощу-

щении неопределенной угрозы, невозможности обозначить ее характер и пред-

сказать время возникновения; 

4) страх-тревога, это состояние уже конкретизируется на определенном 

объекте, хотя он может и не быть ее причиной. Создается представление о том, 

что тревогу можно устранить определенными действиями; 

5) ощущение неотвратимости надвигающейся катастрофы – интенсифи-

кация тревожности, что приводит субъекта к представлению о том, что гряду-

щее событие неизбежно и его невозможно предотвратить; 

6) тревожно боязливое возбуждение – дезорганизация достигает своего 

апогея, исчезает всякая возможность целенаправленной деятельности.  

В исследованиях Кoлoминскогo Я.Л. и Панькo Е.А. выделяются пози-

тивные и негативные факторы приспособления детей к школе. К позитивным 

факторам относятся такие, как адекватная оценка ребенком своего положения в 

школе, изменение вида деятельности, оптимальные методы семейного воспита-

ния, отсутствия конфликтных ситуаций в семье, высокий статус в группе 

сверстников. Все это способствует успешному привыканию детей к образова-

тельному процессу, эффективной социализации и повышению адаптационного 

потенциала личности. В то время как функциональная неготовность к школь-

ному обучению, неудовлетворенность в общении со значимыми взрослыми, 

низкий уровень образования родителей, негативное отношение педагога и не-

благоприятный микроклимат в семье (это негативные факторы) затрудняют 

процесс адаптационной готовности к школе [3, с. 18]. Эффективность работы 

педагога и психолого-педагогической службы в так называемый пропедевтиче-

ский период школьного обучения зависит от учета этих факторов и умелого 

выстраивания взаимоотношений с детьми. 

Опыт показывает, что без своевременной и квалифицированной коррек-

ционно-развивающей работы трудности, возникающие у детей в процессе 

школьного обучения, как правило, перерастают в хроническую неуспеваемость. 

При этом известно, что длительное состояние неуспеха и неудовлетворенности 

в дальнейшем способствует формированию дeвиантных форм поведения, воз-

никновению дeпривационнoго синдрома и, несомненно, социальной дeзадапта-

ции в конечном итоге. 

В целом представленные выше психологические факторы риска нару-

шений адаптационной готовности к образовательной среде подтверждают осо-

бую психологическую сущность критических и переходных периодов возраст-

ного развития, когда даже незначительная стрессовая ситуация может привести 

к внутреннему конфликту, острым эмоциональным переживаниям, несоответ-

ствию между высокой школьной мотивацией и уровнем физических и интел-

лектуальных различий [2, с. 158]. Все это может повлечь за собой нарушения 

психосоматического развития.  

Особую важность в процессе развития адаптационного потенциала и 

адаптационной готовности личности приобретает деятельность психолого-

педагогической службы школы и построение адекватного способностям лично-
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сти образовательного маршрута. Наиболее целесообразным и эффективным в 

данном случае будет образование, ориентированное на личность, ведь его ко-

нечной целью является развитие следующих важных индивидуально-

личностных качеств: умение отбирать жизненные смыслы и принципы; отве-

чать за свои слова и поступки; быть самостоятельным, самодостаточным, внут-

ренне свободным, инициативным и творческим; владеть собой, словом, совер-

шать нравственные поступки. На современном этапе развития общества именно 

личностно-ориентированная парадигма кажется наиболее целесообразной и 

считается ведущей.  

В эту систему успешно вписываются принципы личностной центрации, 

предложенные Э.Н. Гусинским, которые могут выступать моделями построения 

современного образования в любой области: 

 Человек – неповторимая ценность (цель для себя и для мира; актив-

ное, творческое существо; открытая система). 

 Принятие субъектом образовательного процесса. 

 Диалог «субъект-субъект» в образовании; свободное развитие. 

 Самоуправление процессов с опорой на помощь других субъектов. 

 Придание содержанию образования личностного смысла. 

 Творчество над миром и самим собой как метод образования; модели-
рование и проектирование будущего как цель. 

 Принятие и построение образовательной среды. 
Вся профилактическая, консультационная и просветительская работа 

психолого-педагогической службы школы должна учитывать эти принципы 

центрации и включать их в свою деятельность при выявлении факторов риска 

нарушений адаптации школьников к образовательной среде в переходные и 

критические периоды. Исходя из выше сказанного, задачами работы в этом 

направлении должны выступать: преодоление эмоциональной напряженности и 

психологического дискомфорта, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру, другим людям и самому себе; развитие установки на са-

мопознание, самоанализ и саморазвитие; развитие навыков и умений конструк-

тивного взаимодействия в диаде «ученик-учитель». 
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The article discusses issues related to the history and development of the theory and prac-

tice of social work in Germany, analyzed the methodological approaches to the solution of social 

problems of different population groups. An attempt periodization of the history of social work in 

the territory of a single state. 
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В условиях глобализации и интернационализации современного россий-

ского общества актуализируются проблемы изучения зарубежного опыта соци-

альной работы. Ставшие нормой миграционные процессы, трудности, а, зача-

стую неразрешимые проблемы адаптации мигрантов и беженцев, привлекают 

внимание исследователей к опыту стран, являющихся наиболее привлекатель-

ными для проживания и успешного функционирования в системе обществен-

ных отношений. Одной из таких стран является Германия. Помимо достаточно 

высокого уровня и качества жизни граждан, в стране накоплен опыт успешной 

адаптации и ассимиляции представителей различных групп населения со всего 

мира. Возможность изучения данного опыта была нами получена благодаря ре-

ализации международного проекта «Темпус», посвящѐнного формированию 

образовательной программы подготовки бакалавра социальной работы. Данная 

статья явилась результатом осмысления нескольких лет плодотворной совмест-

ной работы и общения с преподавателями, практическими социальными работ-

никами, студентами из Германии.   

История социальной работы в Германии неотделима от социально-

экономической политики страны, охватывающей мероприятия, призванные 

обеспечить работающему человеку защиту от воздействия вредных производ-

ственных факторов или гарантировать ему определѐнные права в силу выпол-

ненной ранее работы. Кроме того, это и защита всегда существовавших людей, 

групп населения, которые не могли содержать и обеспечивать себя сами, и по-

мощь которым была осознана обществом.  
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Социальная работа трансформируется, как трансформируется само об 

щество. Поэтому историческая ретроспектива позволяет понять специфику се-

годняшней профессии, определить предмет социальной работы. Для нас пред-

ставляют интерес следующие ключевые вопросы: в чѐм проявляется преем-

ственность, что подлежит преобразованию, какие возможности были выбраны в 

качестве приоритетных на том или ином этапе развития общества в качестве 

ключевого компонента в социальной работе?  

Первый этап социальной работы в Германии можно определить как этап 

благотворительности, теоретические предпосылки были заложены в трудах 

Алисы Саломон, определившей этические, экономические, духовно-

нравственные задачи благотворительной деятельности. Обозначены цели бла-

готворительности, которые условно можно представить как индивидуальные 

(максимальное развитие и защита личности, развитие способностей самопомо-

щи, защита достоинства личности) и коллективные (мобилизация сил всего об-

щества, борьба с бедностью и экономическое стимулирование, обеспечение 

внешних условий существования, предоставление возможностей использования 

образовательных и научных ценностей общества) [1]. 

С приходом к власти в Германии национал-социалистов (1933 год) все 

стремления к реформированию социальной работы (понимаемой как благотво-

рительность), пресекаются. Сокращается частное попечение в пользу национал-

социалистического господства, лица иных рас, больные, имеющие физические 

и/или психические нарушения, исключаются из «народной общности». Частная 

благотворительность запрещается и подавляется. В этот период ликвидирова-

ны: Немецкий паритетный благотворительный союз, Центральное благотвори-

тельное объединение евреев, Благотворительная организация Римско-

католической церкви Caritas. Господствует только одно объединение - Нацио-

нал-социалистическая народная благотворительность (NSV) (организация ос-

нована в 1931г., в 1933 приобрела статус политической партии, и к 1939 году 

насчитывала 12 млн. членов). Целью организации была провозглашена забота о 

немецкой семье со здоровым потомством, достойная поддержка, а также забота 

о немецкой молодѐжи и тем самым обеспечение в еѐ лице генетического фонда 

немецкого народа.  

14 июля 1933года принимается «Закон о профилактике генетически 

неполноценного потомства», при реализации которого ведущая роль возлагает-

ся на учреждения здравоохранения и работников социальных отделов. В стране 

создаются многочисленные пункты медицинской помощи, консультационные 

центры, общественные организации для предоставления быстрой, не обреме-

нѐнной бюрократическими процедурами помощи так называемым «ценным се-

мьям». Например, «Организация по оказанию помощи матери и ребѐнку». 1939 

год – год создания «Комитета Рейха по делам научных исследований по тяжѐ-

лым болезням, обусловленным наследственностью или конституцией». Коми-

тет берѐт на себя обязательства контролировать процесс подачи заявлений на 

новорождѐнных, детей до трѐх лет врачами, акушерками, работницами соци-

альных отделов. Так называемая «смерть из жалости», явившаяся частью про-
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граммы эвтаназии в соответствии с приказом Гитлера от 01.09.1939 года. Сле-

дует отметить, что в этот период попечение, уход за больными, медицинская 

помощь и лечение становятся центральными силами по внедрению идеологии 

национал-социализма. Как отмечают коренные жители Германии, это тот исто-

рический период развития страны, за который последующие поколения несут 

ответственность и испытывают чувство глубокой вины и покаяния не только 

перед своей страной, но и перед всем миром. Прошло более семи десятилетий, 

а учебный год в немецких школах  начинается с уроков памяти, чтобы исклю-

чить соблазн возвращения господствующей идеологии 30-х – 40-х годов.  

Второй этап социальной работы приходится на послевоенные годы и ха-

рактеризуется активным внедрением методов групповой педагогики и индиви-

дуальной социальной работы, получивших распространение в Англии и США. 

Теоретические предпосылки новых методологических подходов к социальной 

работе обоснованы в книге вернувшейся из эмиграции Г. Краус «Работа с част-

ными случаями в США. Теория и практика индивидуальной помощи в кон-

кретном случае». Важными компонентами становятся демократические формы 

поведения в отношении клиента, так называемое «помогающее отношение», 

формируются следующие ценностные позиции социальной работы: 

– способность к помощи зависит от уважения к личности человека;  
– помощь тем успешнее, чем активнее заинтересованное лицо принима-

ет участие в процессе оказания помощи; 

– уважение к различиям между людьми; 
– понимание клиента через понимание, в первую очередь, себя; 
– ответственность индивидуума за себя и за общество, в котором он жи-

вѐт.  

Книга Г. Краус вызвала интенсивные дискуссии в профессиональном 

сообществе о помощи и самопомощи, появляются методические разработки в 

области индивидуальной помощи (диагностическая беседа, анализ ситуации, 

систематизация подхода в социальной индивидуальной помощи). В формиру-

ющейся концепции социальной помощи клиент социальной работы рассматри-

вается как часть социальной сети.  

Новый (третий) этап связан со студенческим движением конца 60-х го-

дов XX века. Третий этап характеризуется критикой классических методов со-

циальной работы и дифференциацией социальной работы. Возникают и успеш-

но функционируют социальные службы помощи молодѐжи (союзы молодѐжи, 

союзы молодѐжных организаций земель, верховные ведомства по делам моло-

дѐжи в федеральных землях, специализированные учреждения помощи несо-

вершеннолетним). Концепция социальной помощи и социальной работы фор-

мируется через критическое осмысление классических методов социальной ра-

боты  по важнейшим направлениям: 

– индивидуальная помощь: отмечается отсутствие научного и теорети-
ческого обоснования, критикуется симптоматичность работы, отсутствие по-

нимания действительных причин возникновения социальной проблемы; 
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– групповая работа: ориентированная на демократизацию обществен-
ных отношений превратилась в терапию индивидуальных социальных проблем; 

– работа в микрорайоне: интегративная концепция, базируясь на типич-
ной идеальной структурно-функциональной модели общества, не смогла внести 

изменение во властные отношения.  

Особенностью 70-х становится поиск новых концепций и моделей 

действий («антиавторитарная педагогика» (Alexander Sutherland Neil), движение 

«Kinderladen»). Примерами активно развивающихся концепций социальной 

работы с различными группами населения могут служить помощь 

наркозависимым, консультирование молодѐжи, планирование помощи 

несовершеннолетним, работа с девочками-подростками, опека беспризорных 

детей и трудных подростков. С середины 70-х годов начинают действовать 

центры охраны детства; консультирование подростков, совершивших 

правонарушения; приюты для женщин; приюты-пансионаты; детские дома в 

сочетании с непроизводственным профессиональным обучением; группы 

самопомощи; центры материнства, в которых проводится социальная работа с 

различными группами населения (Mueller, C.Wolfgang (2001): Helfen und Er-

ziehen. Soziale Arbeit im 20. Jahrhundert, Weinheim).  

Конец 70-х – начало 80-х годов отмечаются в Германии 

ориентированием социальной работы на психологию (так называемый 

«психобум»). В индивидуальной социальной работе применяются методы 

гештальт-терапии, транзакционного анализа, клиентоцентризма, психоанализ, 

коммуникативные технологии. В групповой терапии акцент смещается на 

работу с целевыми группами, тематическое взаимодействие и другие, 

ориентированные на группу, приѐмы. Работа в микрорайоне дополняется 

концепциями, ориентированными на разрешение конфликтов, 

социокультурными концепциями, работой с окружением, с общественностью.  

К началу 90-х годов спектр методов социальной работы и моделей 

действий специалистов становится более разнообразным. Развиваются 

междисциплинарные связи, в работе специалистов превалирует комплексный 

подход с опорой на ресурсы клиента (его способности, окружение), большое 

внимание уделяется профилактике социальных проблем, превентивным 

стратегиям. Наряду с разнообразием методов существует тенденция к 

разработке общей системы действий в социальной работе: описание проблемы, 

анализ проблемы, определение целей, средств достижения, осуществление 

деятельности, оценка результатов деятельности.  

Начало XXI века характеризуется обязательностью действий, 

предъявляются требования к контролю работы на основе стандартов и правил. 

Действия чѐтко ориентированы на управленческий аспект. Внедряются 

социальный маркетинг, контроллинг, развивается система стандартов и правил, 

оценка качества, сертификация и стандартизация социальных услуг.  

Таким образом, в становлении и развитии института социальной работы 

в Германии можно выделить следующие этапы: 
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Первый этап (начало 20-го столетия – середина 40 –х годов XX века) ха-

рактеризуется становлением института социальной работы, диагностикой соци-

альных проблем семей, сопоставлением методик для предоставления общей 

картины и планирования социальной помощи.  

Второй этап (вторая половина 40-х – конец 60-х годов  XX в.). На основе 

американского опыта развитие получают методы социальной работы со случа-

ем, групповая социальная работа, социальная работа в микрорайоне.  

Третий этап (начало 70-х – конец XX века) критического осмысления 

классических методов социальной работы и дифференциации социальных 

служб для разных категорий населения. 

С начала XXI века мы выделяем четвѐртый, технологический этап в раз-

витии теории и практики социальной работы в Германии, связанный со стан-

дартизацией и технологизацией социальной работы, новыми вызовами, предъ-

являемыми к проводимой в стране социальной политике, сложностью миграци-

онных процессов и огромным количеством прибывающих в страну мигрантов, 

нуждающихся в социальной помощи и поддержке.   
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Динамизм социальных процессов, происходящих в современной России, 

кризисная ситуация во многих сферах общественной жизни повышает спрос на 

социальную поддержку, профессиональную помощь медицинских служб и 

необходимость реализации профилактической, превентивной деятельности в 

сфере предупреждения заболеваний, передающихся половым путем. 

Одной из причин распространения венерических болезней является лег-

комысленное отношение к половой жизни со стороны мужчин и женщин, вы-

ражающееся в частой смене половых связей. Вступление в половую связь с не-

знакомыми или малознакомыми лицами таит в себе постоянную угрозу зараже-

ния венерической болезнью. Одним из условий, способствующих заражению 

венерическими болезнями, является злоупотребление алкоголем. Статистика 

показывает, что 50—60% всех случайных половых связей совершаются в не-

трезвом состоянии и что 40% мужчин заражаются венерическими болезнями в 

состоянии опьянения. 

Превенция инфекций, передающихся половым путем (в дальнейшем 

ИППП) как форма социального контроля в современных условиях представляет 

собой процесс, направленный на выявление и устранение угроз связанных с 

распространением венерических заболеваний, включающий в себя ряд необхо-

димых стадий. Начинаться он должен с изучения, анализа и прогнозирования 

обстановки. Исходя из состояния этой обстановки в прошлом и настоящем, 

устанавливается динамика еѐ развития и осуществляется экстраполяция на 

ближайшее будущее. В этом случае оценивается комплекс всех составляющих 

обстановку элементов главным, из которых является состояние профилактики и 

медицинской помощи в сфере противодействия инфекциям передающимся по-

ловым путем, создание благоприятной атмосферы в обществе для их успешного 

проведения. 

В профилактической работе важное значение имеет выявление и иссле-

дование совокупности всех причин, побудительных мотивов, обстоятельств и 

действий личности или социальных групп, составляющих явные или скрытые 

механизмы их поведения. Превентивные мероприятия важны во всех сферах 

жизнедеятельности людей и для всех возрастных групп населения, особенно 

это актуально для молодежи и подростков, вступающих в самостоятельную 

взрослую жизнь или находящихся на пороге этого вступления.    

Еще в 2006 году в Саратовской области в рамках выполнения мероприя-

тий Федеральной целевой программы, для решения проблемы оказания квали-

фицированной медицинской помощи детям и подросткам с ИППП на базе ГУЗ 

«Саратовский областной кожно-венерологический диспансер» был создан 

Центр профилактики и контроля ИППП для социально уязвимых групп населе-

ния. Основным направлением деятельности Центра является оказание диагно-

стической и лечебно-консультативной помощи детям и подросткам с патологи-

ей урогенитальной системы в т.ч. с ИППП.       
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За 2014г. консультативная медицинская помощь была оказана 140 детям 

и подросткам, общее количество посещений специалистов Центра составило 

560. Из 140 человек: 7 (11,6%) человек получили лечение с диагнозом сифилис, 

9 (1,5%) – с гонококковой инфекцией, 42 (30%) – с урогенитальным трихомо-

ниазом, 10 (7,1%) – с хламидийной инфекцией, 10 (7,1%) – с аногенитальными 

бородавками, 17 (12,1%,) – с урогенитальным герпесом, 45 (32,1%) с неспеци-

фическими урогенитальными заболеваниями.  

За 2015г. консультативная медицинская помощь была оказана 128 детям 

и подросткам, общее количество посещений специалистов Центра составило 

532. Из 128 человек: 4 (3,13%) человек получили лечение с диагнозом сифилис, 

2 (1,56%) – с гонококковой инфекцией, 32 (23%) – с урогенитальным трихомо-

ниазом, 12 (9,38%) – с хламидийной инфекцией, 10 (7,8%) – с урогенитальными 

бородавками, 18 (14,06%,) – с урогенитальным герпесом, 50 (39%) с неспеци-

фическими урогенитальными заболеваниями. Это свидетельствует о том, что 

дети и подростки также находятся в зоне риска. 

Превенцией инфекций, передающихся половым путем является органи-

зуемое с четким определением средств, форм и методов воздействие. Преду-

предительные возможности намного эффективнее других средств сдерживания. 

Однако, для того чтобы эти возможности стали реальностью, они должны быть 

включены в сознание индивида, стать частью его мировоззрения, убеждений, 

опыта, что можно достичь путем целенаправленного воспитательного воздей-

ствия. В Саратовской области за 2015 год было прочитано 1920 лекций по про-

филактике указанных заболеваний, которые прослушали 28922 человека, вы-

пущено 434 санитарных бюллетеня, проведен 21 «Круглый стол», для пациен-

тов, получающих лечение в стационаре. 

Современное развитие средств массовой информации и коммуникаций, 

введение конституционного запрета на цензуру резко расширили и преобразили 

информационное поле, оказывающее первостепенное воздействие на обще-

ственное сознание и, в первую очередь, на еще не сформированное сознание 

подрастающего поколения. В условиях широкой доступности информации, 

распространяемой через телевидение, радио, прессу, интернет, на детей и под-

ростков обрушился поток низкопробной продукции, пропагандирующей разно-

го рода девиации, порой неприемлемые не только с точки зрения морали, но и 

права.  Однако, даже социальная реклама сегодня еще далека от «идеального», 

исключение здесь составляет, пожалуй, реклама, направленная против табоко-

курения и употребления алкоголя. Приходится констатировать что социальной 

рекламы посвященной профилактике инфекций, передающихся половым путем, 

практически нет. А именно она способна в определенной мере демпфировать 

распространение этих заболеваний.  

К сожалению, в обыденном состоянии человек, как правило считает, что 

с ним ничего плохого произойти не может, удел заражения инфекциями пере-

дающимися половым путем, для них исключен, это удел деклассированных или 

маргинальных элементов. Однако медицинская практика говорит об обратном. 

Сегодня в группах риска практически все население современного российского 
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общества. Так основные группы больных сифилисом в 2015 году в Саратовской 

области представлены в следующем виде: неработающих – 70,1%; учащихся - 

1,2%; работающих на транспорте – 2,7%; занятых в промышленности – 2,8%; 

работников торговли – 1,5%. По г. Саратову отмечается снижение заболеваемо-

сти сифилисом на 12,5% в сравнении с 2014 годом. В целом по городу выявле-

но 312 заболевших, против 354 в 1014. Следует заметить, что в области активно 

обследуются иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы из Укра-

ины. За 2015 год среди них выявлено 113 случаев заболевания сифилитической 

инфекцией. 

Естественно, что общество пребывая уже достаточно длительное время 

в условиях трансформации, так же, как и другие в подобных ситуациях, не мо-

жет не испытывать напряженного состояния. Переход к рынку, своеобразие 

российской истории и менталитета социума, многие другие аспекты его реаль-

ного функционирования предопределяют специфические черты проявления 

аномии. Аномия российского общества состоит в процессе перехода общества 

от некоего целостного состояния к фрагментарному, атомизированному, с 

ослабленным нормативным социальным регулировании. Между тем система 

социальных ценностей отражает не только реальные достижения, но и перспек-

тивы, потенциальные возможности, тенденции общественного прогресса. Эта 

группа ценностей представляет собой цели не узко понимаемые, а перспектив-

ные цели всей жизнедеятельности человека, которые и придают ей смысл. 

Связь ценностей и норм носит внутренний характер, так как ценностные отно-

шения имеют не самодовлеющее, а регулятивное значение, поскольку оценки, 

стандарты перерастают в принципы, правила предписывающие определенную 

линию поведения. В нормативных системах ценности находят свое естествен-

ное продолжение. Социальные нормы – это устойчивые оценки в их воздей-

ствии на мышление и поведение человека. Это ценностное сознание в его соци-

альном функционировании, в его обратном влиянии на социальную действи-

тельность. 

Таким образом, нормы представляют собой ценностную систему в дей-

ствии, в еѐ социальном применении. Отражая идеальные, но закономерные тре-

бования общественного прогресса, системы ценностей получают конкретное 

воплощение в нормах и благодаря этому превращаются в организующий и ре-

гулирующий фактор многообразной человеческой деятельности. 

Нормы и ценности в совокупности с личностными ориентациями обра-

зуют специфический механизм ценностно-нормативного регулирования, со-

ставляющего автономную подсистему социального контроля. Функциональное 

единство ценностей и норм выражается в том, что они призваны согласовывать 

поведение социальных групп и отдельных людей в соответствии с главными 

направлениями деятельности и развития общества в целом. Ценности наиболее 

глубоко воплощают опыт, знания и устремления человека, но, чтобы оказать 

регулятивное действие, они должны модифицироваться в нормы, ценностные 

ориентации личности. Социальные нормы носят всеохватывающий характер. В 

жизни человека, в его поведении практически нет таких сфер, которые не регу-
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лировались бы социально, и, прежде всего с помощью различных по значимо-

сти и важности социальных норм. 

Естественно, что заражение ИППП возникают в результате взаимодей-

ствия сложной совокупности обще социальных и индивидуальных причин и 

условий. Процесс этого взаимодействия представляет собой сложное перепле-

тение причинно-следственных связей, закономерных и случайных обстоятель-

ств, обусловливающих друг друга и определяющих генезис безответственного 

поведения в сфере взаимодействия полов.  

Конечно реформы, идущие уже несколько десятилетий, затронули все 

основные сферы жизни общества, внесли существенные коррективы не только 

в общественное сознание и психологию людей. Эти изменения носят как объек-

тивный, так и субъективный характер. Первые непосредственно исходят из со-

циально - экономических изменений в обществе. Вторые отражают специфику 

нравственного сознания индивидов, их ценностных ориентаций в условиях 

крушения прежних нравственных ориентиров, подвергнутых массовой де-

струкции в средствах массовой информации. 

Практическое отсутствие государственной идеологии, идеологического 

обоснования реформирования общества сочетается с активным и быстрым сло-

мом всех присущих прежде русскому моральному сознанию норм, взглядов и 

представлений. Возникает атмосфера неустойчивости жизни, недоверия к ин-

ститутам государства экономическим и социально-политическим преобразова-

ниям. Формируется специфическое «нравственное» сознание. Сегодня стира-

ются различия между добром и злом, появляется вера в возможность избежать 

ответственности, процветают разобщенность, крайний индивидуализм, безраз-

личие не только к делам общества, но и, в известной мере, к собственной судь-

бе. Переломить эти тенденции задача не только государства и его социальных 

институтов, но и каждого россиянина. 
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О.Г.Антонова, З.М.Дыльнова, А.В.Антонова 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  

В статье приводятся выдержки из рукописи Г.В.Дыльнова «Университет - судьба 
моя», содержащие размышления автора о проблемах современного образования и его ре-
формирования.  

Ключевые слова: образование, реформирование, высшая школа, гуманитарная со-
ставляющая, качество образования. 

FROM THE MEMOIRS G.V.DYLNOVA "UNIVERSITY - MY DESTINY" 
O.G.Antonova, Z.M.Dylnova, A.V.Antonova 

Saratov State University, Saratov 

The article is an excerpt from the manuscript G.V.Dylnova "University - my destiny" rep-
resenting reflections of the author about the problems of modern education and its reform.  

Keywords: education, reform, high school, humanitarian component, the quality of educa-

tion. 

Издание книги под названием «Университет – судьба моя» – давний 
проект Г.В.Дыльнова. Но автор не успел осуществить всего своего замысла... 
Между тем, данная рукопись, хранящаяся в семейном архиве ученого, содер-
жит материалы, подготовленные им самим, и освещающие многие периоды 
жизни автора, связанные с его учебой и профессиональной деятельностью.  

Вот как сам автор поясняет замысел своей книги: «…Идея написать соб-
ственные воспоминания родилась в период подготовки и празднования столет-
него юбилея Саратовского государственного университета имени 
Н.Г.Чернышевского. И сразу же возник вопрос – а кому эти воспоминания 
нужны, кто ими заинтересуется? Размышляя, я пришел к выводу, что всякие 
воспоминания об университете, сколько бы их не было, составляют вклад в 
изучение СГУ, его историю, обогащают ее, делают более конкретной и содер-
жательной.  …Эти воспоминания в какой-то мере нужны и мне. В самом деле, с 
университетом связан более чем полувековой период моей жизни. В полном 
смысле, университет – моя судьба, моя любовь, мои успехи и достижения, мои 
надежды и мое будущее…». 

В русле тематики конференции, и оценивая вклад ученого в развитие 
отечественного социологического образования, отметим, что многие его мысли 
заслуживают внимания. Приведем лишь некоторые выдержки из размышлений 
автора о проблемах современного образования, которые актуальны и сегодня.  
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«… Последнее десятилетие проходит под знаком непрерывного рефор-
мирования высшего образования в стране и соответствующих изменений в ста-
тусе и функционировании СГУ. Разговоры в обществе о необходимости рефор-
мирования высшей школы начались давно, и они инициировались сверху. При 
этом говорили, что высшее образование в недалеком прошлом (т.е. в советское 
время) было лучшим в мире, и по нашему образцу стали строиться системы об-
разования в Западной Европе и США и именно эти системы стали лучшими в 
мире, образцовыми, а наше безнадежно устарело и отстало…». 

«… Российское общество, подвергшееся в конце ХХ века коренной ре-
конструкции, конечно, не могло сохранить в неизменном виде высшее образо-
вание. Что интересно, власти, начавшие разговоры о кризисе высшей школы, 
целенаправленно проводили действия, которые, мягко говоря, не могли не вы-
звать удивления и огорчения. Практически все вузы были переиначены в уни-
верситеты, были открыты сотни новых вузов и тысячи филиалов столичных ву-
зов по всей нашей необъятной стране… Для того, чтобы выжить в тех непро-
стых условиях, большинство вузов расширило (конечно, с помощью федераль-
ной власти) набор специальностей и в большинстве технических и иных непро-
фильных вузах появились специальности гуманитарно-социального цикла…». 

«… Сегодня вполне очевидно, что наше государство не в состоянии со-
держать такое количество вузов (и объективной потребности в этом нет), но и 
закрыть их одним махом (как в свое время открывали) практически нельзя, это 
дело времени. Но и сегодня есть рычаги решения этой проблемы: необходимо 
прекратить прием на гуманитарно-социальные дисциплины в технические и 
иные непрофильные вузы. Сегодня же мы наблюдаем не красящие наше выс-
шее образование картинки, когда в технические вузы на гуманитарные специ-
альности берут выпускников школ с очень низкими баллами, а при приеме на 
коммерческие отделения незаконно занижают плату за обучение…». 

«… Конечно, создание федеральных, национальных исследовательских 
вузов и др. – есть первые шажки в наведении порядка в системе высшего обра-
зования и создания оптимальной системы вузов в стране. Но для этого потре-
буются многие годы, которые обернутся для государства огромными матери-
альными потерями, а для молодежи – большим моральным ущербом, ибо госу-
дарство не в состоянии обеспечить ей соответствующее место в жизни…». 

«…Еще одна проблема высшей школы – последовательное «наступле-
ние» на гуманитарную составляющую образования. Из-за того, что кто-то в 
свое время смел средние специальные учебные заведения, готовящие специали-
стов для обеспечения нормального функционирования домов, дорог и т.д., се-
годня заговорили о необходимости расширения контингента учащихся по этим 
специальностям за счет сокращения гуманитариев. Открыто об этом же факти-
чески говорят и в ВАКе, решая, в первую очередь, вопросы с созданием и 
функционированием диссертационных советов по техническим и естественным 
дисциплинам. Уменьшены и контрольные цифры приема в аспирантуру и док-
торантуру по гуманитарным направлениям. И все это вопреки тому, что на дво-
ре ХХ1 век – век гуманизма и человека. То есть шараханье из стороны в сторо-
ну, привычное для нашей жизни, продолжается и набирает новые обороты…».  
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Посвятив университету 56 лет жизни, не понаслышке знакомый с про-
блемами высшей школы, автор тяжело переживал ситуацию, сложившуюся в 
отечественном образовании: «…ни для кого не секрет, что качество образова-
ния опустилось до критической отметки; школа выпускает молодежь, не уме-
ющую даже читать; ЕГЭ заменил живое общение преподавателя с учениками. 
Высшая школа, в свою очередь, исправляя недочеты средней школы, не решает 
своих непосредственных задач. Качество образования неуклонно снижается, 
что бы мы ни говорили о количестве подготовленных обязательных образова-
тельных программ…». 

К слову, рассуждая о качестве образования, он обращает внимание, что 
«…лекция является основной формой вузовского образования, так как не толь-
ко знакомит с учебным материалом, но и дает последние сведения о науке…». 
И, вспоминая свои студенческие годы, пишет: «… учебный процесс того вре-
мени запомнился значимостью лекций, читаемых преподавателями. И хотя 
учебники были и тогда, но лекции имели самостоятельное значение, и студенты 
старались их не пропускать. Эти лекции были в прямом смысле авторскими 
курсами, соперничающими с учебниками. К сожалению, сегодня роль и значе-
ние лекционных курсов опустились донельзя, и я сужу об этом не как диле-
тант…». 

Приведенные выдержки из рукописи Г.В.Дыльнова отражают позицию 
ученого и изложены собственными словами автора. Что касается книги в це-
лом, то, как сам автор написал в аннотации, «…эта книга – не просто рассказ о 
своей жизни, учебе и работе в СГУ, это – повесть, прежде всего, о самом уни-
верситете, который предстает в памяти автора в различные периоды своего 
функционирования, и судьба автора неотделима от судьбы университета…». 
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Модернизация системы образования позволяет говорить о трансформа-
ции, прежде всего, его функций в обществе. Как известно, социальный характер 
института образования определяется следующими основными функция-
ми: социального воспроизводства; социального перемещения; культурно-
репродуктивной; коммуникативной; селективной; социального контроля; ин-
струментальной и др.  

На разных этапах развития в системе образования проявляются различ-
ные тенденции, вызванные внутренними причинами или внешними условиями. 
Вместе с тем, ряд тенденций сопровождают институт образования на протяже-
нии всего его существования. В первую очередь, это тенденции, которые опре-
деляют сущностную сторону института образования и его социальную феноме-
нальность. Другие тенденции являются результатом воздействия на образова-
ние окружающей социальной среды (экономических, политических и других 
факторов), формируя такие закономерности, как воздействие экономики на 
жизнестойкость института образования; зависимость характера образования от 
изменений в социальной структуре общества; влияние культуры общества на 
качество образования; возрастание требований общества к уровню и содержа-
нию образования; соответствие государственной политики образования по-
требностям социума и т.д. 

Говоря о коммуникативной сущности современного образования, следу-
ет отметить, что коммуникативная функция – это, главным образом, двусто-
ронняя связь между образованием и окружающим миром. В процессе обучения 
личности закладываются ценности, воспроизводимые различными сферами 
жизнедеятельности общества. Среди важнейших задач современного образова-
ния - умение отбирать и работать с информацией не только из различных обла-
стей знания, но и представленной в различных форматах, креативный подход к 
анализу стереотипных ситуаций, умение применять знания и навыки для реше-
ния практических задач, а также различные действия в рамках одной задачи и 
др. Современные требования к подготовке кадров уже давно обусловили разра-
ботку и внедрение в образовательный процесс альтернативных форм и методов 
обучения, исключающих традиционную передачу готового знания. Появляются 
новые формы образовательных учреждений, инновационных практик, обучаю-
щих программ и учебников.  

Коммуникативная сущность современного образования обусловлена 
информационно-коммуникативным характером социальности, когда в социаль-
ных, культурных, профессиональных коммуникациях каждый раз меняются си-
туационные смыслы, по-разному интерпретируются. Социальным и культур-
ным коммуникациям может соответствовать человек, обладающий такими 
свойствами, как способность к самоопределению, умение проектировать и про-
думывать предстоящие ходы в деятельности, готовность к риску. Это дополня-
ется востребованностью таких личностных характеристик, как коммуникатив-
ная компетентность, умение выстроить отношения с партнером, способность 
ориентироваться в меняющемся мире и потоке информации, готовность менять 
профессию, культурные и жизненные ориентиры, развитие себя, и реализация 
возможности постоянной трансформации [1].  
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Современный тип коммуникативной культуры, кроме того, полагает 
необходимость успевания за быстро изменяющейся информацией, одновремен-
ного пребывания в ситуациях различных дискурсов, умения находить себя в 
поликультурных отношениях, что ориентирует образование не на привитие 
умений применять алгоритмы, а на развитие способности создавать собствен-
ные действия для решения ситуационных проблем. Развитие и существование 
образования все больше реализуется через коммуникацию стратегий, практик, 
субъектов, концепций.  

Все это позволяет утверждать, что модель современного образования в 
целях адаптивности сориентирована в сторону междисциплинарной предметно-
сти, а социология - одна из тех дисциплин, которая более других способна от-
ветить на современные вызовы, имеет информационную нишу для гуманитар-
ной подготовки специалистов, и в условиях мировоззренческого хаоса способна 
обеспечить методологическую грамотность для ориентации во многих жизнен-
ных ситуациях [2].  

Таким образом, в целях отражения вызовов новой эпохи, необходима 
координация и кооперация усилий ученых, представляющих разные науки о 
человеке и обществе. В рамках социологии, в силу ее специфики, возможно со-
здание общих ориентиров, способствующих конструированию современной 
модели образования. 
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27 января 2016 года в Государственной думе РФ прошѐл «правитель-
ственный час» с участием министра образования и науки Дмитрия Ливанова, 
где в очередной раз рассмотрены итоги развития в системе образования. Про-
блематика образования и его реформирования не снижает своей актуальности, 
так как затрагивает интересы всех участников образовательного процесса и 
определяет будущий облик общества в целом. Система образования в течение 
длительного периода реформирования испытывает постоянные трансформации. 

С очередным этапом модернизации вузовского образования связано 
массовое закрытие филиалов и представительств образовательных учреждений. 
Изначально, подобная мера направлена на улучшение качества высшего обра-
зования и борьбу с неэффективными вузами. По состоянию на ноябрь 2015 го-
да, Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации 129 
вузов и филиалов, в 72 запретил прием, в 15 приостановил действие лицензий, 
14 лишил государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Многолетний опыт работы в одном из филиалов крупного столичного 
вуза позволяет автору провести многоаспектный анализ специфики деятельно-
сти и социальной роли филиалов как феномена образования 90-х-2000-х годов. 

Что касается негативных сторон деятельности филиалов, нападки на них 
осуществлялись регулярно, и главная претензия в их адрес – низкое качество 
образования, несоответствие ряда показателей, наиболее значимых для учре-
ждений высшего образования, таких как преподавательский состав, материаль-
но-техническая база и др., формальным критериям оценки эффективности. 

Действительно, случаи псевдообразования периодически выявлялись, 
что, с одной стороны, вызывало общественный резонанс, с другой стороны, да-
вало почву для размышлений. Конечно, филиалы открывались, как правило, в 
отдаленных регионах, и изначально не могли выступать равноценными конку-
рентами крупным вузам ни по качеству, ни даже количеству необходимого 
преподавательского состава, ни тем более специально оснащенных учебных 
корпусов. Однако, стоит вспомнить, что массовое открытие филиалов в 90-е го-
ды не было противозаконным, а, скорее, напротив, было направлено на выпол-
нение определенной социальной миссии. И люди, открывавшие филиалы, про-
явили предпринимательскую инициативу, активность и даже смелость. Ими от-
дана часть, а, иногда, и вся жизнь, душа, здоровье, время, силы и т.д. Это люди, 
откликнувшиеся на призыв того времени и идущие по пути тех перемен (важ-
ных, как тогда считалось).  

Поэтому, вполне обоснованно утверждать, что филиалы выполняли 
определенный социальный заказ общества, и можно вести речь об их специфи-
ческой социальной роли в системе образования.  

1. Филиалы располагались в отдаленных от головных вузов регионах, 
что способствовало привлечению в них местных абитуриентов, зачастую пред-
ставителей не самых богатых слоев населения. Эти студенты оставались в ре-
гионе, обеспечивая тем самым его трудовой потенциал, благо своим семьям 
(экономя материальные средства) и столичным абитуриентам (снижая таким 
образом конкурс).  
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2. Филиалы выполняли важнейшую роль социализации своих студентов, 
т.к. большинство из них никогда не смогли бы поступить в столичные вузы, и 
необязательно по причине плохих знаний, но и вследствие других причин (за-
частую элементарно семейных, бытовых). Соответственно, ребята с достойны-
ми знаниями не имели шансов получить высшее образование и могли «поте-
ряться» в жизни. 

3. Некоторые параметры, в частности, в случае столичных филиалов, от-
личали их в лучшую сторону, т.к. соответствовали столичным «меркам», зача-
стую на фоне отсталых регионов. Кроме того, филиалы, как правило, неболь-
шие сообщества, где знали каждого досконально, как студента, так и препода-
вателя, что позволяло задействовать мощные механизмы неформального соци-
ального контроля.  

4. Если деятельность филиала насыщала региональный рынок труда 
нужными специалистами, носила целевой характер, она, несомненно, являлась 
эффективной. Работодатели ориентировались на данный филиал для удовле-
творения потребности в кадрах. Филиал мог привлекать своих бывших выпуск-
ников к участию в учебном процессе в качестве экспертов, что, в свою очередь, 
способствовало подготовке специалистов с учетом региональной специфики [1, 
с. 4-15.]. 

5. И, наконец, преподавательские кадры. Спецификой филиалов явля-
лось наличие малого числа штатной профессуры и значительного – совместите-
лей. Это отнюдь не показатель низкой остепененности, скорее, показатель спо-
собности филиала обеспечить учебный процесс нужными кадрами. Что касает-
ся штатных преподавателей, они имели рабочие места и возможность занимать-
ся наукой [2, с.18-22.], не уезжая в поисках работы, в том числе, за границу. 
Многое, как и в случае со студентами, зависит от человека – и в крупных вузах 
возможен непрофессионализм, и в филиалах человек при желании имел воз-
можность самореализоваться. 

Можно продолжить перечень аргументов, но и этого достаточно, чтобы 
признать, что деятельность филиалов - не столь однозначное явление в системе 
образования, и в каждом конкретном случае необходим анализ ряда важнейших 
факторов (место расположения, общее количество вузов в данном регионе, вос-
требованность, репутация и т.д.), а не только формальных количественных по-
казателей. 

Несомненно, повышение качества вузовского образования – необходи-
мая мера на данном этапе, однако, причина его кризисного состояния кроется 
не только в филиалах, сложными и противоречивыми процессами характеризу-
ется вся система отечественного профессионального образования, и вызваны 
они воздействием множества разнонаправленных факторов развития общества. 
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В настоящее время идет процесс модернизации в российской системе 

вузовского образования. Современное высшее образование ориентировано на 

вхождение в мировое образовательное пространство. Данный процесс сопро-

вождается существенными изменениями в теории и практике обучения. Усили-

вается необходимость включения в процесс образования инновационных тех-

нологий, новых форм обучения. 

Для подлинной модернизации в системе вузовского образования необ-

ходим переход от пассивного обучения  к активному; от статического пред-

ставления материала к динамическому; от неполной компьютеризации учебной 

среды – к полной; от однонаправленного вектора учебного процесса (препода-

ватель-студент) к интерактивному и т.д. [1]  

Инновации в сфере высшего образования направлены на переориента-

цию его целей формирования личности профессионала: развитие способностей 

к инновационной деятельности; на обновление содержания образовательного 

процесса: исключение описательности в обучении, формирование логического 

и образного мышления, акцент на практичность в обучении,  ориентация на 

приоритет самообучения [2].  

Для формирования компетенций современного выпускника необходимы 

как традиционные, так и активные, и интерактивные модели обучения, часто 

называемые в системе образования инновационными. Использование данной 

модели способствует формированию коммуникативного компонента в структу-
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ре компетенций. Интерактивный подход базируется на продуктивности, креа-

тивности, мобильности, опирается на научное мышление. 

Инновационное интерактивное обучение стимулирует у студентов инте-

рес к изучаемому предмету; активный отклик на возникающие проблемные си-

туации жизнедеятельности. В настоящее время наблюдается многообразие ис-

пользуемых новых методов и технологий обучения. Наиболее известными и ча-

сто используемыми среди интерактивных форм и методов обучения являются 

дискуссия, игровые методы (деловые, ролевые игры), тренинг и т.д. В практике 

преподавания используются коллоквиумы, «круглые столы», тесты, кроссвор-

ды. Применяются также информационные технологии, дистанционное образо-

вание.  

На социологическом факультете СГУ в аудиторных занятиях со студента-

ми реализуется ряд методов. Например, на семинарских занятиях интересной 

технологией может служить метод работы, получивший условное название 

«Печа-Куча». «Это технология представления кратких докладов – презентаций 

на заданную тему, ограниченных по времени и продолжительности – своеоб-

разная замена традиционных рефератов по теме». [3] Проведение занятий по 

социологии в данном формате позволяет решить ряд задач: привить навыки ор-

ганизации докладов-презентаций; научить студентов выделять главные элемен-

ты социального явления и дать им четкую характеристику; научить делать все 

презентации краткими и систематизированными; повысить познавательную ак-

тивность и коммуникационные способности студентов в процессе обучения. [4] 

Современные лекции также изменяются и по функциям, и по форме, при-

меняются новые приемы подачи материала. В зависимости от дисциплины, 

учебного материала используются различные формы наглядности: изобрази-

тельные (слайды, фото, рисунки), символические (схемы, таблицы).  

Таким образом, в настоящее время усиливается необходимость включения 

в процесс университетского образования современных инновационных педаго-

гических технологий, новых приемов, методов обучения. Это важно и при под-

готовке специалистов-социологов.  
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В статье рассматриваются дидактические проблемы совершенствования универси-

тетского образования. Особое внимание уделяется вопросам преобразования учебно-

воспитательного процесса и внедрения инновационных методов, средств и форм обучения.  
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TEACHING IMPROVEMENT PROBLEMS OF UNIVERSITY EDUCATION A. Z. 

A.Z.Guseinov 
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The article deals with the problem of improving the teaching of university education. Par-

ticular attention is paid to the transformation of the educational process and the introduction of in-

novative methods, means and forms of education. 

Key words: university education, didactics of the higher school, learning process, teach-

ing, teaching.  
В современных условиях развития общества особенно востребованными 

являются компетентностные возможности личности, так как социальный и 

научный прогресс определяется степенью подготовленности специалистов к 

профессиональной деятельности. Это определило социальный заказ на высокое 

качество университетского образования, способствующая их успешной социа-

лизации в обществе и активной адаптации на рынки труда. Особенности подго-

товки студентов детерминированы потребностями общества в повышении ка-

чества их образования, а динамизм социальных явлений требует от будущих 

специалистов постоянного приращения профессиональных знаний. Универси-

тетское образование, являясь целостным социокультурным развивающимся фе-

номеном, всегда была объектом рефлексии многих наук. Педагогика концепту-

ализируя проблемы университетского образования, призвана раскрыть следу-

ющие его аспекты: 1) цели университетского образования; 2) содержание, при-

рода и источники такого образования; 3) технологии университетского образо-

вания как разнообразные способы интеграции образовательного и научно-

исследовательского процессов; 4) психологические условия усвоения данного 

вида образования; 5) система деятельностей студентов; 6) научно-

педагогическая деятельность преподавателя; 7) механизм обеспечения качества 

университетского образования и критериальная база его оценки.  

Для эффективного решения насущных проблем университетского обра-

зования необходимы новые эффективные дидактические решения (радикальное 

обновление и структурирование содержания, внедрение инновационных мето-

дов и средств, интерактивных форм обучения), а также особое внимание к воз-

можностям раскрытия личностного потенциала обучающихся, что несомненно 

приведет к качественному преобразованию образования. Цель университетско-

го образования сформулированная в концепции модернизации отечественного 
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образования – подготовка квалифицированного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, от-

ветственного, свободно владеющего профессией и ориентированного в смеж-

ных областях деятельности, способного к эффективной работе на уровне миро-

вых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социаль-

ной и профессиональной мобильности.      

Существенные изменения в системе университетского образования, свя-

занные с кардинальным обновлением содержания и технологии обучения, педа-

гогическим потенциалом стандартов нового поколения, организационными и 

экономическими условиями деятельности университетов базирующиеся на си-

стемном, личностно-ориентированном, компетентностном и деятельностном 

подходах позволяют не только повысить качество образования, но и успешно 

конкурировать на рынке образовательных и научных услуг. Успешное дости-

жение поставленной цели возможно при опоре на личностные характеристики 

субъектов дидактического процесса, предполагающие целостный взгляд на 

студента как на личность, ориентацию на потребности, личный опыт и уровень 

построения образовательного процесса в зоне ближайшего развития обучающе-

гося; совершенствование универсальных способностей личности, прежде всего 

мыслительных, творческих, коммуникативных, рефлексивных как фундамента 

профессионализма, цикличность организации образования (проблемность ситу-

ации, анализ ситуации и постановка проблемы, решение проблемы, рефлексия 

способов решения и самоизменений). Уровневая система  позволяет реализо-

вать цели образования, так как она отличается целостностью и иерархично-

стью; представляет собой комплекс взаимосвязанных приемов, методов и форм 

обучения; в ней находятся в оптимальном соотношении аудиторные и внеауди-

торные формы организации учебного процесса; система строится с учетом по-

следовательной конкретизации задач обучения и формирования у студентов 

навыков учебной и научной деятельности [1, с.106].      

В образовательном процессе особую роль играет дидактическая компе-

тентность преподавателя. Ведь добытые им знания должны быть усвоены сту-

дентами. Становясь проектировщиком учебного процесса, преподаватель дол-

жен знать основные законы дидактики. Важнейший из них – это принцип един-

ства содержательного и процессуального аспектов обучения. Суть его в том, 

что для усвоения каждого вида содержания образования должна быть органи-

зована и адекватная его природе учебная деятельность. К примеру, творческий 

опыт усваивается в проблемном обучении, компетенции – в проектной деятель-

ности. Если какой-то элемент содержания  обучения не стал деятельностью, не 

превратился в решение задачи, то можно быть уверенными, что он и не будет 

усвоен. Знание – это не текст, для пересказа на зачете, а ориентировочная осно-

ва деятельности. Совместная научно-исследовательская работа с преподавате-

лем как раз является тем методом обучения, который ведет к компетентности. 

Ситуация становления компетентности предполагает: не трансляцию, а приоб-

ретение знаний; не только решение поставленных задач, но и постановку новых 

задач; акцент не столько на знании, сколько на способе мышления (получения 
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знаний); не просто ответы на вопросы, а постановка вопросов, обращение за со-

ветом; не простое воспроизведение, а классификацию и свертку информации в 

удобные для себя базы данных; не изложение взглядов других, а умение зани-

мать собственную позицию; не слепое выполнение учебных указаний, а опре-

деление собственной образовательной траектории; понимание знания не как 

вечной истины, а как модели, которая имеет ограниченное применение; само-

подготовку не к устойчивой стабильной жизни, а к непредсказуемым ситуаци-

ям, к смене ролей; не послушную адаптацию к жизненным обстоятельствам, а 

сохранение и развитие собственной индивидуальности; и подготовленность 

специалиста определяется не тестированием, а рыночной эффективностью ис-

следовательского проекта. Не трудно понять, что именно этими чертами и об-

ладает университетская среда. Этим и обусловлена высокая компетентность 

выпускников ведущих университетов. Реализация компетентностного подхода 

позволяет широкое использование в учебном процессе активных и интерактив-

ных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуа-

ций, психологических тренингов, результатов работы студенческих исследова-

тельских групп, вузовских и межвузовских телеконференций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов [2, с.139]. 

В последнее время в нашей стране и за рубежом ведется интенсивный 

поиск приемов, методов и форм организации учебного процесса, стимулирую-

щих познавательную и творческую активность студентов. Следует, однако, от-

метить, что еще не выработано общих подходов к совершенствованию учебно-

го процесса. До сих пор такие термины, как «прием», «метод», «форма», «сред-

ство» обучения не разграничиваются и употребляются в эквивалентном значе-

нии. По этой причине проблема повышения эффективности учебного процесса 

в вузе решается путем поиска и внедрения отдельных частных методических 

находок. Однако университет будущего – это, прежде всего школа самостоя-

тельной мысли. Кардинальное направление интенсификации учебного процесса 

в высшей школе – это поиск новых форм организации самостоятельной работы 

студентов. Программы подготовки бакалавров и магистров предполагают в ос-

новном самостоятельное творческое решение студентами учебных задач. Ис-

следования специалистов по дидактике, психологов, представителей частных 

методик показали, что целенаправленное и специально организованное разви-

тие познавательной самостоятельности обучаемых (как на аудиторных заняти-

ях, так и во внеучебное время) – это основное условие успешной организации 

учебного процесса. В практике обучения недостаточно учитывается тот факт, 

что высокий уровень познавательной творческой самостоятельности студентов, 

активизирующий работу мысли, оказывает самое благотворное воздействие на 

весь ход их профессиональной подготовки. Сущность познавательной самосто-

ятельности как свойства личности заключается в способности человека без по-

сторонней помощи приобретать информацию из разных источников. Без нее не 

может быть познания. Ни один умственный образ (ни материализованный, ни 
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абстрактный) не формируется у человека без самостоятельных познавательных 

действий. Без самостоятельной работы ума духовная жизнь замирает. 

Обновление учебного процесса опирается на дидактические основы раз-

вивающего обучения, на его принципы. Ведущий из них – обучение на высоком 

уровне интеллектуальной трудности. Обучаемые работают на занятиях активно 

и с интересом, если задания превышают так называемую среднюю норму. При-

чем затруднения испытываются в процессе познания сущности явлений, связей, 

зависимостей между ними. В таком случае у обучаемых возникают интеллекту-

альные чувства (радость, удивление, сомнение и т.д.), способствующие форми-

рованию положительного отношения к учению и, в конечном счете более глу-

бокому усвоению знаний, формированию умений и навыков. Получило широ-

кое распространение проблемное обучение, способствующее реализации разви-

вающих принципов. Сущность его состоит в последовательном решении учеб-

ных проблем (познавательных задач, вопросов, заданий), помогающих вклю-

чать студентов в процесс учебного, исследовательского поиска. 

Движущие силы процесса обучения – противоречия между выдвигае-

мыми ходом изучения того или иного учебного предмета более сложными ди-

дактико-методическими задачами и достигнутым обучаемым уровнем знаний, 

умений и навыков, уровнем их научного, профессионального и системного 

мышления. Имеет глубокий смысл и далекие перспективы постоянная коррек-

ция методической стратегии преподавателя в связи с совершенствованием 

навыков учебной деятельности студентов и последовательным усложнением 

задач изучения учебной дисциплины. Преподавателю необходимо постоянно 

диагностировать уровень обученности студентов, то есть внимательно при-

сматриваться к тому, какие качественные преобразования происходят в их 

учебной деятельности, работе ума за семестр, год, от года к году. Это позволит 

ему своевременно корректировать учебный процесс, делать его более динамич-

ным и живым. Основное методическое средство корректировки учебного про-

цесса – систематическое и планомерное (от занятия к занятию, от этапа к этапу 

на одном и том же занятии) повышение уровня самостоятельной работы сту-

дентов, предоставление им большей самостоятельности при организации обу-

чения. 

Важнейшей стратегической задачей качественного обновления дидакти-

ческого процесса является разработка системы методов, приемов и форм обу-

чения, способствующих развитию познавательной самостоятельности студен-

тов в ходе изучения гуманитарных, естественных и физико-математических 

дисциплин. Данная система должна отличаться следующими особенностями: 

целостностью и иерархичностью; она представляет собой комплекс взаимосвя-

занных приемов, методов и форм обучения – в ней находятся в оптимальном 

соотношение аудиторные и внеаудиторные формы организации учебного про-

цесса; система строится с учетом последовательной конкретизации задач обу-

чения и успехов в формировании у студентов навыков учебной деятельности. 

Разработка такой системы является процессом комплексным, многофакторным, 

многоэтапным. 
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Существенный этап совершенствования учебного процесса – разработка 

комплекса целесообразных средств изучения дисциплин. Изучение каждой 

дисциплины – сложный и полифакторный процесс, и руководствоваться каким-

либо одним фактором при определении дидактически оправданных приемов, 

методов, форм обучения практически невозможно. Всегда, например, важно 

иметь в виду цель изучения дисциплины и ее роль в профессиональной подго-

товке студентов, формировании их мировоззрения и научного мышления; пси-

холого-педагогические особенности ее усвоения, количество часов, отводимых 

учебным планом на изучение предмета; наличие или отсутствие семинарских, 

лабораторных и практических занятий; характер заключительного контроля 

(зачет, курсовой экзамен, государственный экзамен); год обучения, занятость 

студентов. В системе потоковых лекций, например, повышение активности 

обучаемых достигается систематическим усложнением содержания изучаемого 

материала; повышением сложности учебных заданий; изменением способов де-

ятельности преподавателя и студентов при организации выполнения задания. 

Такая работа дает возможность установить обобщенную систему уровней само-

стоятельной деятельности, являющуюся независимым средством повышения 

академической активности студентов по любой дисциплине. Усилия кафедр 

направляются на выявление таких этапов познавательной самостоятельности, 

которые предусматривают преемственную связь различных средств обучения и 

определяются с учетом факторов, связывающих в единое целое все звенья 

учебного процесса. Во-первых, постепенно изменяются источники информации 

– планомерно приближаются к условиям реальной профессиональной деятель-

ности будущего специалиста; во-вторых, предусматривается строгая последо-

вательность заданий по источникам информации.         

Новая образовательная парадигма определила приоритетные задачи 

университетского образования: переход к личностно-ориентированной модели 

и технологиям дифференциации в образовании, которая перестает быть объек-

том, ибо использует все свои возможности, намечая ближние и дальние зоны 

развития личности. Только социально ориентируясь в определенной деятельно-

сти, студент активизирует и развивает свои способности для решения возника-

ющих проблем. Такая личность свободна в своем самоизменении и саморазви-

тии, ибо соответствует собственным интересам, потребностям, деятельности. 

Проведенный педагогический анализ позволяет сделать вывод о том, что гра-

мотная реализация  педагогического потенциала университетского образования 

и дидактические возможности и требования нового образовательного стандарта 

позволят достичь цели высшего профессионального образования и успешно 

решить государственную задачу по подготовке высококвалифицированных, 

конкурентоспособных, компетентных, социально и профессионально мобиль-

ных специалистов различного уровня и профиля.  
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В статье рассматриваются особенности институциализации социологии в Саратов-

ском государственном университете. Дается характеристика основных направлений деятель-

ности действовавших в разные годы кафедр социологии и ведущих ученых-социологов, ра-

ботавших в университете. Особое внимание уделяется современному этапу, связанному с 

функционированием социологического факультета. 
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The article considers the peculiarities of institutionalization of sociology at Saratov state 

University. The main activities are in effect in different years the departments of sociology and 
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sociated with the functioning of the sociology faculty. 
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В последние годы существенно возрос интерес к различным аспектам 

истории социологии вообще и региональной социологии, в частности, что, ко-

нечно, не случайно, в силу достаточно слабой разработанности данной темы. 

Прошедший 2015 год являлся особым этапом в развитии социологии и социо-

логического образования в Саратове и Саратовском университете, поскольку 

включал сразу несколько юбилейных дат. Исполнилось 95 лет со дня создания  

в университете первых кафедр социологии. 25 лет прошло с того времени, как 

благодаря усилиям Геннадия Васильевича Дыльнова была организована обще-

университетская кафедра социологии. В июле 2015 года исполнилось 15 лет 

социологическому факультету Саратовского государственного университета 

имени Н.Г. Чернышевского.  

Как отмечалось выше, начало процессу преподавания социологии и ста-

новлению самой социологической науки в Саратове, было положено в первые 

послереволюционные годы. Общетеоретический курс основ социологии, со-

гласно плана преподавания на 1918-1919 гг., первоначально читался на юриди-

ческом факультете (вместе с теоретическими курсами по истории философии 

права, политической экономии, государственному и административному праву) 

[1, с.1]. В апреле 1919 года по решению Наркомпроса РСФСР существенно ме-

няется структура гуманитарных факультетов. На базе существовавших до этого 
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юридических, исторических и филологических факультетов создавались фа-

культеты общественных наук (ФОН). Их состав в действовавших тогда универ-

ситетах  значительно различался. Так, Петроградский ФОН включал в себя фи-

лософское, этнолого-лингвистическое, историческое, филологическое, полити-

ко-юридическое и социально-экономическое отделения [2, с. 692].  

В Саратовском университете ФОН был создан в составе трех отделений: 

политико-юридического, экономического и исторического. Теоретические ос-

новы социологии, вместе с историей социалистических учений и методологией 

общественных наук читались теперь для студентов юридического отделения, 

обучающихся на 1-3 курсах, студентов 2 курса экономического и 1-4 курсов ис-

торического отделений [3, с.1]. Преподаваемый курс основ социологии, соглас-

но действовавшим тогда планам, предусматривал не только лекционные, но и 

практические занятия. Активность, проявленная студентами в учебном процес-

се, дополнялась и их стремлением участвовать в проведении научных исследо-

ваний, что способствовало организации научного кружка, включавшего в себя 

целый ряд секций, в том числе, историко-юридическую, государственного пра-

ва и социологии, экономическую, философско-историческую. В состав кружка 

первоначально входило 60 человек [4, с.20]. 

Среди ученых, работавших в сфере университетской и региональной со-

циологии в первые послереволюционные годы и внесших значительный вклад, 

как в организацию учебного процесса, так и в определение предметной области 

и задач социологии, особо стоит выделить С.Ф. Кечекьяна, С.Л. Франка, И.П. 

Разумовского, С.З. Каценбогена, А.Г. Ковалевского, Г.Ю. Маннса, П.И. Алек-

сеева. 

Начиная с конца 20-х годов прошлого века в Саратовском университете, 

как и по всей стране, на долгие годы, вплоть до конца 80-х гг. XX века, пре-

кращается преподавание социологии. Однако сама социологическая проблема-

тика присутствовала в трудах представителей философского, исторического 

знания, отдельных исследователей, разрабатывавших основы теории научного 

коммунизма и политической экономии.   

Новый этап в развитии региональной и, в том числе, университетской 

социологии непосредственно связан с принятием известного Постановления 

политбюро ЦК КПСС «О повышении роли марксистско-ленинской социологии 

в решении узловых социальных проблем советского общества», принятого 7 

июня 1988 года,в котором  констатировалось, что социология ещѐ не заняла 

должного места в творческом развитии марксистско-ленинского обществоведе-

ния, формировании научного мировоззрения трудящихся; отстает разработка 

многих фундаментальных теоретических и методологических вопросов; социо-

логические исследования нередко имеют узкоэмпирический характер, упро-

щенно толкуют вопросы общественного развития, не содержат научно обосно-

ванных рекомендаций и предложений [5, с.4].  

В Саратовском государственном университете значительный вклад в 

возрождение социологии внес Геннадий Васильевич Дыльнов, чьи многочис-

ленные встречи и консультации с коллегами из других вузов и регионов, ректо-
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ром университета А.М. Богомоловым, активно поддержавшим эту идею, сдела-

ли возможным саму постановку вопроса о создании новой кафедры социоло-

гии. В результате на основании решения Ученого совета СГУ от 20 февраля 

1990 года была организована общеуниверситетская кафедра социологии, кото-

рую и возглавил доцент Г.В. Дыльнов [6, с.112].  

Одним из важных событий в истории кафедры явилось открытие в 1994 

году специальности «Социология», прием на которую первоначально осу-

ществлялся на историческом факультете, что являлось возрождением традиции 

20-х годов прошлого века, когда кафедры социологии действовали на других 

гуманитарных факультетах и отделениях университета. С открытием специаль-

ности совпало участие кафедры социологии в ряде международных проектов и 

государственных целевых программ.  

90-е годы прошлого века явились временем возрождения не только со-

циологического образования, но и социологии как науки. На кафедре социоло-

гии Саратовского университета стали активно разрабатываться проблемы исто-

рии  социологии, социологии образования, местного самоуправления, молоде-

жи, социологии поколений, личности и семьи, социологии элиты. 

Значительный импульс для активизации научных исследований придало 

открытие аспирантуры (в 1994 г.) и докторантуры (1997 г.), диссертационного 

кандидатского совета (1995 г.), преобразованного в 1997 году в совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

В 1996 году общеуниверситетская кафедра социологии прекращает свою 

деятельность в связи с созданием в университете факультета гуманитарных и 

социальных наук (ФГСН). В 1997 году решением Ученого совета факультета на 

кафедре социологии ФГСН была открыта новая специальность – «Журналисти-

ка». В связи с этим кафедра получает новое название – социологии и массовой 

коммуникации. 

В июле 2000 года на базе кафедры социологии и массовой коммуника-

ции был создан социологический факультет. Первым деканом был избран его 

организатор, доктор философских наук, профессор, Заслуженный работник 

высшей школы Г.В. Дыльнов. С 2013 года, после смерти Геннадия Васильеви-

ча, деканом факультета является доктор социологических наук С.Г. Ивченков. 

С момента своего создания факультет включал три кафедры: теории и 

истории социологии, прикладной социологии, социологии коммуникаций. 

Сегодня в составе факультета – 6 кафедр: истории, теории и прикладной 

социологии; социологии коммуникаций и управления; социологии регионов; 

социологии молодежи; социальной информатики; социологии социальной ра-

боты.  

Факультет располагает также рядом исследовательских центров, в том 

числе Центром региональных социологических исследований и Научно-

методическим центром по работе с молодежью. 

За прошедшие с момента основания факультета пятнадцать лет сложил-

ся высокопрофессиональный коллектив преподавателей и исследователей. В 

действующем ныне диссертационном совете по защите диссертаций на соиска-
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ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при Саратовском государственном университете только за последние 5 лет со-

стоялись защиты 5 докторских и более чем 25 кандидатских диссертаций по 

двум специальностям: 22.00.01 – теория, методология и история социологии и 

22.00.03 – экономическая социология и демография. При этом наряду с препо-

давателями социологического факультета университета проходили защиты со-

искателей из Республики Татарстан, Пензенской, Самарской областей и других 

регионов. 

С момента создания социологического факультета Саратовского уни-

верситета коллектив преподавателей в своей научно-исследовательской и учеб-

ной деятельности стремится не только сохранить, но и преумножить традиции, 

заложенные многими выдающимися предшественниками-социологами. Как 

особую дань сложившейся традиции можно рассматривать то, что на факульте-

те продолжает активно изучаться социологическое наследие выдающихся клас-

сиков отечественной социологической мысли. В последние годы вышел ряд ра-

бот, и были защищены диссертации, посвященные творчеству М.М. Ковалев-

ского, П.А. Сорокина, Г.П. Федотова, Н.Г. Чернышевского, Б.Н. Чичерина и др. 

Также защищены диссертации, рассматривающие взгляды отечественных мыс-

лителей по широкому спектру важнейших социальных проблем – прогресса, 

реформирования общества, роли элиты в общественных процессах. В рамках 

работы по изучению исторического наследия отечественной социологии в 2000 

году был издан сборник «Отечественная социология. История и современ-

ность». В 2003 году увидел свет второй его выпуск. 

Сохраняя преемственность в изучении ряда проблем, ученые факультета 

развивают и ряд новых направлений как социологического, так и междисци-

плинарного знания. Одним из них является факультетская тема «Проблемы со-

циально-политического развития современного российского общества», в рам-

ках которой анализируется целый спектр вопросов, в том числе, становления и 

функционирования институтов государственной власти, системы местного са-

моуправления, взаимодействия органов местного самоуправления с обществен-

ными организациями и институтами общественного мнения, особенностей реа-

лизации социальной политики в ряде сфер общественной жизни, рекрутирова-

ния и функционирования федеральной и региональной политических элит. 

Активно разрабатываются проблемы социологии  поколений и межпо-

коленческой динамики в различных общественных системах. В рамках данного 

направления был проведен ряд конференций, действовал научный семинар 

«Поколенческая организация современного российского общества: взаимодей-

ствие поколений», издан ряд сборников и монографий. 

Ещѐ одним перспективным направлением научных исследований со-

трудников социологического факультета университета является разработка 

проблемы инновационных направлений и подходов в преподавании социоло-

гии, ориентированных на изучение инновационных технологий и методов обра-

зовательного процесса, используемых в подготовке кадров профессиональных 

социологов. 
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Большое значение для дальнейшего развития социологической науки и  

продолжения научных исследований имели состоявшиеся в разные годы на со-

циологическом факультете Саратовского государственного университета все-

российские и международные конференции.   

В октябре 2004 года при поддержке Саратовского межрегионального 

института общественных наук (МИОН) состоялась Международная научная 

конференция «Социальное расслоение, власть и гражданское общество в со-

временной России», в которой приняли участие более 100 ученых из различных 

городов России и зарубежных стран (в том числе, Германии, Сербии, США, 

Франции).  

В 2008 году социологический факультет Саратовского университета 

совместно с социологическим факультетом Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова провел IV Всероссийскую научную кон-

ференцию «Сорокинские чтения: Отечественная социология: обретение буду-

щего через прошлое».  

В феврале 2014 года на социологическом факультете Саратовского уни-

верситета состоялась первая международная научно-практическая конференция 

«Дыльновские чтения: повседневная жизнь россиян: социологический дизайн», 

посвященная памяти декана-основателя факультета, профессора Г.В. Дыльнова.  

Также за последние двадцать пять лет, прошедших с момента создания 

кафедры, а затем и факультета его сотрудники ежегодно принимали участие в 

более чем 100 конференциях различного уровня. Среди них были и такие пред-

ставительные форумы социологов, как I, II, III и IV Всероссийские социологи-

ческие конгрессы, состоявшиеся в разные годы в Санкт-Петербурге, Москве, 

Уфе. 

Подводя итог, отметим, что накопленный за последние годы потенциал 

позволяет социологической науке и образованию в Саратовском государствен-

ном университете динамично развиваться, творчески сочетая опыт предше-

ственников и инновационные ресурсы и механизмы современного развития, 

что, без сомнения, будет способствовать в дальнейшем определению новые их 

возможностей и  перспектив. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
М.В. Калинникова 

Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов  
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В настоящее время экологическое образование занимает прочные пози-
ции в системе высшего образования России. Содержанием экологического об-
разования являются: система знаний о взаимодействии общества и природы, 
формирование экологического мировоззрения, система норм и правил отноше-
ния к природе, умения и навыки по ее изучению и сохранению. Если первые 
два компонента в целом реализуются в рамках учебной деятельности, то два 
последних полностью осуществляются во вне учебной сфере [1]. В этом случае 
экологическое образование выполняет социокультурную функцию: воспитание 
системы нравственных норм отношения к природе и восполняющую функцию - 
формирование трудовых навыков по охране природы. Однако актуальной для 
современного экологического образования остается проблема: как соединить в 
сознании обучаемого экологические проблемы с конкретными видами произво-
дительного труда в соответствии с основной концепцией экологического миро-
воззрения: ―мыслить глобально – действовать локально‖.  

Экологическая проблематика многогранна, она включает философские, 
социально-политические, нравственные, экономические и научно-технические 
аспекты, все вопросы экологии нельзя сосредоточить в одной учебной дисци-
плине. Поэтому необходимо, чтобы экологическое мышление пронизывало 
каждый курс, преподаваемый в вузе, ибо экологическое образование надо 
начинать со школы, а воспитание – еще раньше. По видимому, следует в рабо-
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чих программах различных дисциплин, учебных пособиях, в воспитательной 
работе рассматривать экологические проблемы в более тесной связи с различ-
ными отраслями производственной деятельности. 

В соответствии с требованиями нового Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования эффективность экологиче-
ской подготовки выпускников, прежде всего, зависит от актуальности изучае-
мого материала, применения разнообразных форм и методов обучения, которые 
должны активизировать деятельность учащихся. В этой связи экологическое 
образование и воспитание должны быть ориентированы на то, чтобы студент 
получал не только общекультурные, общепрофессиональные и профессиональ-
ные компетенции, но знал требования и нормы культурного поведения в при-
родной среде, осознавал их объективную необходимость.  

Формирование ответственного отношения  к окружающей природной 
среде связано с овладением не только системой знаний, но и комплексом опре-
деленных умений, навыков, привычек. Эти умения и навыки можно разделить 
на две группы: – изучение окружающей природной среды путем исследования 
и оценки ее состояния; - общественно полезная деятельность по защите, уходу 
и улучшению природной среды. 

Ученые многих стран, в том числе и отечественные, сходятся во мнении, 
что современная система экологического образования должна строиться на ин-
новационной основе [2]. Для складывающейся системы экологического образо-
вания характерны такие черты как открытость, многомерность, ориентация на 
непрерывный творческий поиск, соответствие формирующейся синергетиче-
ской картине мира [3]. 

Значительные изменения осуществляются в настоящее время в методике 
преподнесения экологического знания. Наряду с традиционными подходами 
активно разрабатываются и внедряются в практику преподавания инновацион-
ные образовательные технологии: учение по проектам, углубление практики на 
всех уровнях, использование разноисточниковой информации и модульное по-
строение содержания учебных дисциплин; приоритет экологических законов и 
запретов в природопользовании. 

Инновационность экологического образования определяется широким 
арсеналом средств. Такими как: проблемные лекции, интерактивные семинар-
ские занятия, экологические экскурсии, работа в научных кружках и музеях, 
экологические тропы, экологические акции и др.  

Проблемная лекция – это основная форма обучения, которая формирует 
мировоззрение студентов. Она ставит перед собой такие задачи, как повышение 
интереса к специальности, стимулирование познавательной деятельности и да-
ет инструмент для ориентирования в сложных взаимоотношениях факторов 
функционирования современных отраслей наук и производства. 

Единых правил для построения и чтения лекций, видимо не должно 
быть. Многое зависит от характера изучаемого предмета, эрудиции и других 
качеств лектора. По мнению автора, элементы проблемного изложения должны 
присутствовать в каждой лекции, хотя не все лекции могут быть проблемными. 
Как правило, проблемная лекция должна возглавлять или заканчивать крупные 
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разделы и темы читаемого курса. Создание проблемной ситуации является эле-
ментарной  основой лекции. В каждой дисциплине можно найти примеры про-
тиворечий различного рода, на основе которых и строится такая ситуация. К 
ним можно отнести следующие случаи:  

– наличие противоречий между фактами и теорией; 
– альтернативные подходы к решению проблем;  
– разбор их преимуществ и недостатков; 
– анализ процессов и явлений на основе их сходства и различия с по-

следующим их моделированием  на основе сходства. 
Как пример разработки лекций по этим принципам, можно привести ав-

торскую программу по курсу «Социальная экология» по направлению подго-
товки 39.03.01- «Социология» [4]. Программа ориентирует учащихся на углуб-
ленное осмысление проблем взаимоотношения человека, социальных общно-
стей и среды обитания, формирует интерактивный уровень знания, синтезиру-
ющий достижения различных естественнонаучных, технических и гуманитар-
ных дисциплин, нацеливает на поиски способов усиления жизнеспособности 
социально-экологических систем.  Главной темой курса «Социальная экология» 
является выявление путей преодоления социально-экологических противоречий 
на основе новых ценностей и ориентацией человека. Исходными методологиче-
скими принципами курса выступают: 

– представление о едином мировом процессе самоорганизации; 
– коэволюция во взаимоотношениях человека и среды обитания; 
– глобализация устойчивого развития. 
Тем самым осуществляется взаимопроникновение естественнонаучных 

представлений о современном этапе взаимодействия природы и общества и ин-
вайронментальных проблем социального развития. 

Интерактивные семинарские занятия необходимо связывать с конкрет-
ным материалом, который в наибольшей степени знаком студентам. Изучение 
региональных проблем открывает богатейшие  возможности для углубления  и 
расширения, популяризации экологических знаний, становления и формирова-
ния экологической гражданственности, способствует внедрению проблемного 
обучения в процесс экологического образования. Интерактивные семинары по 
экологическим проблемам способствуют все большему внедрению диалога. 
Они заставляют студентов читать и анализировать периодическую печать  и 
дополнительную литературу, развивают их познавательную деятельность, ак-
тивность, интеллектуальные способности, умение свободно излагать свое мне-
ние, определять личное отношение к изучаемой проблеме, способствуют твор-
ческому условию знаний, закрепляют навыки самостоятельной  индивидуаль-
ной и групповой работы и учитывают индивидуальные особенности студентов. 
Кроме того, студенты учатся анализировать и оценивать деятельность своих 
товарищей. 

Для всестороннего рассмотрения экологических и социальных проблем 
необходимо сочетать традиционное чтение лекций с проведением семинаров в 
форме дискуссий за круглым столом. Перед аудиторией ставятся заранее под-
готовленные вопросы-проблемы. Участники беседы за круглым столом подчер-
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кивают различные точки зрения, раскрывают неоднозначность принимаемых 
решений по социо-экологическим проблемам. В ходе дискуссии слушатели по-
степенно подводятся к определенным выводам и итогам таким образом, чтобы 
они были им не навязаны, а самостоятельно продуманы и правильно поняты. 

Существенным в настоящее время предстает обогащение методической 
основы аудиторных форм экологического образования, а именно использование 
в процессе обучения инновационных способов общения (деловые и ролевые 
игры, «мозговой штурм» и др.), применение новых информационных техноло-
гий с употреблением компьютерных программ (в частности, игр, обучающих и 
контролирующих систем), интерактивного видео и многих других. К примеру, 
в образовательном процессе Саратовского госуниверситета применяется от-
крытое дистанционное обучение, использующее мировое информационное 
пространство при помощи компьютерных телекоммуникаций в сети 
INTERNET, спутникового телевидения и других средств. 

Однако аудиторная система обучения в значительной степени ограничи-
вает возможности формирования у учащихся активной жизненной позиции, ба-
зирующейся на непосредственном контакте, общении учащихся с природой и 
выполнении посильных практических работ. На решение этих задач направле-
ны внеаудиторные формы. 

Экологические экскурсии углубляют и расширяют  теоретический мате-
риал лекций, конкретизируют региональные экологические проблемы, учат 
проводить работу непосредственно на территории. Во время экскурсии студен-
ты получают навыки наблюдения за измененной природой в городе, за выявле-
нием экологических проблем и путей их решения, учатся давать оценку эколо-
гической ситуации в тех или иных районах города.   

В условиях города возможен широкий спектр учебных краеведческих 
экскурсий, экологического содержания.  Экскурсиям на промышленные пред-
приятия по экологическим вопросам должно уделяться первостепенное внима-
ние. Организация и содержание ресурсо- и средосберегающих технологий, зна-
комство с технологическими схемами и работой крупных очистных сооруже-
ний и малоотходных производств - вот далеко не полный перечень экологиче-
ских сюжетов экскурсии. Необходимо акцентировать внимание на воздействия 
технических предприятий  и транспорта на природные условия города. 

Социально-экологические аспекты должны найти полное отражение и в 
краеведческом изучении города.  Наиболее остро стоят такие вопросы, как рай-
онирование по степени экологических нарушений окружающей среды, воздей-
ствие загрязнений на состояние здоровья граждан, пути повышения эффектив-
ности утилизации отходов, состояние санитарно-гигиенических служб города и 
возможные пути улучшения их деятельности.  В связи с этим создается система 
практической работы учащихся по экологическому благоустройству города.  
Такая система призвана решать как социально-экологические задачи, так и во-
просы благоустройства города, способствовать становлению действительного 
экологического сознания. 

Экологические тропы являются одной из массовых форм экологического 
образования, которые, могут быть рассчитаны на участие в образовательном и 
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просветительском процессе людей очень разного возраста и с разным уровнем 
подготовленности. Основные цели создания экологической тропы: познава-
тельная – направленная на создание системы эколого-краеведческих знаний и 
умений; воспитательная – предусматривающая формирование чувства любви к 
природе, убежденности в необходимости бережного отношения к ней, активной 
позиции и желания практической деятельности по ее охране. 

Для создания и активного использования экологических троп в 
г.Саратове в настоящее время существует ряд оснований. Среди них можно вы-
делить: наличие объектов, измененных в процессе человеческой деятельности, 
где показано воздействие на природную среду и его последствия, а также при-
сутствие слабо измененных ландшафтных зон с сохранившимися естественны-
ми фитозооценозами. Кроме того, в каждом городе, в том числе и в Саратове, 
существует развитая научно-производственная база, позволяющая провести 
разнообразные геохимические лабораторные работы, имеется опыт проведения 
социологических исследований и есть некоторые элементы комплексного мо-
ниторинга данный территории.  

В пределах Саратовской котловины и ее окрестностей в полной мере 
можно проследить многочисленные примеры непродуманной деятельности че-
ловека и промышленные объекты, ощутимо предопределяющие негативное 
воздействие на природную среду. Здесь же, по окрестностям города, выделяют-
ся мало измененные природные зоны (рассматриваемые, в частности, как ре-
креационные), где доступны для изучения естественные комплексы раститель-
ности, процессы формирования рельефа. Примеров же гармонического соот-
ношения жизненно необходимых промышленных объектов и приемлемой для 
жизни здоровой среды пока мало. В качестве примера можно привести две эко-
логических тропы, проложенных по южной окраине Большого Саратова в суб-
широтном направлении, с привлечением широкого круга специалистов [5]. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-
воды: 

– в экологическом образовании накоплен положительный опыт в фор-
мировании экологического сознания, экологического общественного мышле-
ния, экологической культуры, что характерно для Саратовского госуниверсите-
та; 

– на формирование у учащихся осознанного отношения к природе 
накладывает отпечатки целый комплекс объективных и субъективных факто-
ров: жизненный опыт, семья, общественное мнение, средства массовой инфор-
мации и др.; 

– эффективность экологического образования определяется актуально-
стью изучаемого материала, применением разнообразных форм и методов обу-
чения, которые способствуют не только развитию системы знаний, умений и 
навыков, но и формированию опыта практической деятельности; 

– построение современной системы экологического образования на ин-
новационной основе, предполагает разработку и внедрение различного рода 
новшеств, которые ведут к значительным изменениям в практике обучения; 
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– внеаудиторные формы обучения способствуют формированию у сту-
дентов активной жизненной позиции, базирующейся на непосредственном кон-
такте с природой, и выполнению практических работ; 

– экологические тропы могут выступать как самостоятельная часть эко-
логического образования любых слоев населения,  поскольку они обучают, 
просвещают, воспитывают население по проблемам сохранения биоразнообра-
зия мира природы.  
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Образование как один из важнейших социальных институтов всегда вы-
ступает неким отражением «духа» данной конкретной эпохи. Не случайно на 
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каждом историческом этапе и в каждом типе общества формируются собствен-
ные специфические образовательные системы. Во времена социальных потря-
сений и радикальных трансформаций необходимость «переформатирования» 
системы образования становится наиболее явной. В условиях общества модер-
на для обеспечения надежного, стабильного положения в обществе достаточно 
было получить качественное образование в период юношества, и этого хватало 
на всю оставшуюся жизнь. В условиях же становления постиндустриального 
общества, отличающегося крайним динамизмом общественных процессов, бо-
лее востребованным становится непрекращающееся развитие профессиональ-
ных знаний и навыков, в том числе, и в разных областях деятельности. 

Своеобразным откликом на сложившуюся ситуацию стало изменение 
парадигмы образования. В ставшем уже традиционным понимании все образо-
вание сводилось к формальному. Новое понятие образования приобрело более 
широкое содержание, в которое включается «все, что имеет целью изменить 
установки и модели поведения людей путем передачи им новых знаний, разви-
тия новых умений и навыков» [1]. К традиционному понятию формального об-
разования, которое происходит в специально предназначенных для этого ме-
стах, располагает системой контроля знаний, методикой обучения и завершает-
ся получением диплома или сертификата, прибавляется неформальное и ин-
формальное образование. К неформальному образованию относится любая ор-
ганизованная и продолжающаяся какое-то время учебная деятельность, которая 
не попадает под определение формального образования. Информальное образо-
вание, в свою очередь, охватывает остальные виды учебной деятельности, ко-
торые оказались за пределами формального и неформального образования. По-
следняя форма обучения характеризуется отсутствием организационной струк-
туры и может реализовываться на индивидуальном (в виде самообразования) и 
групповом (в семье во время досуга) уровнях. 

Таким образом, система непрерывного образования определяется в каче-
стве поэтапного и пожизненного процесса, который призван обеспечить перма-
нентное пополнение и расширение знаний и умений у людей разных возраст-
ных групп. 

Непрерывное образование разбивают на два больших этапа: этап детско-
юношеского образования, предшествующего вступлению молодого человека в 
самостоятельную жизнь, и этап образования взрослых, когда обучение осу-
ществляется в период взрослой жизни с совмещением с другими видами дея-
тельности. Крайне разнообразно непрерывное образование и по своему содер-
жанию, здесь можно назвать такие его формы, как непрерывное, пожизненное, 
начальное, дополнительное, последипломное, профессиональное и др. 

Современная российская молодежь отчетливо понимает, что наличие ву-
зовского диплома не гарантирует безбедную жизнь до самой старости. В насто-
ящее время требуется не столько диплом, сколько гибкость получаемых умений 
и навыков: например, навыков организации времени, решения проблем, адап-
тивности. Исходя из этого, можно заключить, целями непрерывного професси-
онального образования становятся развитие самостоятельности, целеустрем-
ленности и ответственности, укрепление способности адаптироваться к преоб-
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разованиям, происходящим в экономике, культуре общества в целом, а также в 
профессиональной жизни, т.е. возможности помочь человеку сориентироваться 
в мире профессий. Также непрерывное образование должно помочь личности 
понять саму себя и окружающую среду, определить свое место в мире. 

Таким образом, непрерывное образование – это процесс роста образова-
тельного (общего и профессионального) потенциала личности в течение жизни, 
организационно обеспеченный системой государственных и общественных ин-
ститутов и соответствующий потребностям личности и общества. В него вовле-
чено множества образовательных структур – основных и параллельных, базо-
вых и дополнительных, государственных и общественных, формальных и не-
формальных. 

В проекте концепции модернизации российского образования обозначе-
но четыре приоритетных направления: 

 переход к непрерывному профессиональному образованию, 
 повышение качества профессионального образования, 
 обеспечение инвестиционной привлекательности образования, 
 реформа общего (среднего) образования.[2] 
Система непрерывного образования в проекте состоит из трех основных 

элементов: переход от системы управления вузами к системе управления от-
дельными программами с отказом от аккредитации вузов в пользу аккредита-
ции учебных программ, введение так называемой кредитно-модульной системы 
образовательных программ, создание независимых центров оценки качества 
образования. Данная система предполагает переход к принципиально иной 
стратегии выстраивания обучения: студенты должны будут самостоятельно вы-
бирать предметы, которые они хотели бы изучить. Осваивание тех или иных 
дисциплин будет давать им кредиты (зачетные единицы) и модули (части обра-
зовательных программ). По завершении каждого курса студенты будут полу-
чать сертификаты, подтверждающие, что курс прослушан. Для обеспечения 
надлежащего качества обучения каждый курс будет аккредитоваться и прове-
ряться независимыми центрами оценки качества образования. 

В результате система непрерывного образования должна создать плот-
ную сеть связанных друг с другом учебно-воспитательных учреждений, кото-
рая образует пространство образовательных услуг, обеспечивающих взаимо-
связь и преемственность программ, способных удовлетворить запросы и по-
требности категорий населения, отличающихся разным экономическим, соци-
альным, культурным и проч. капиталом. 

Такова идеальная картина, представляющая систему непрерывного об-
разования. Что же с российским образованием происходит в действительности? 
Для реализации функции социального лифта, отводимого образованию, по-
следнее должно быть доступно всем слоям населения. Вместе с тем, ученые в 
один голос заявляют о нарастающих тенденциях неравенства в сфере совре-
менного российского образования, которое в первую очередь проявляется в ви-
де ограничения доступа к качественному образованию.  

Особенность неравенства образовательных возможностей заключается в 
том, что они имеют кумулятивный или накопительный характер. Другими сло-
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вами, впервые формируясь на этапе детского сада и начальной школы, данные 
неравенства продолжают развиваться и окончательно закрепляются в выпуск-
ных классах общеобразовательной школы.  

Концепция непрерывного образования, не смотря на возлагавшиеся на 
нее большие надежды, оказалась неспособной преодолеть формирующиеся ба-
рьеры. Так, согласно результатам социологического исследования, проведенно-
го Д.Л. Константиновским, люди с более высоким уровнем уже имеющегося 
образования активнее инвестируют не только в формальное, но и в неформаль-
ное и информальное образование: «не только люди более высокого статуса с 
большей интенсивностью обращаются к дополнительной подготовке, но и сама 
эта подготовка по разному изменяет положение работников, стоящих на разных 
ступенях социальной лестницы» [3]. 

Специалисты отмечают, что значительное социально-экономического 
расслоение современного российского общества стало причиной формирования 
двух систем образования: для образованного и обеспеченного меньшинства 
(преимущественно городских семей) и малообразованного небогатого боль-
шинства (преимущественно сельских семей). Особо отметим, что данная тен-
денция прослеживается и на уровне общего образования, и на уровне профес-
сионального [4]. 

В качестве российской специфики надо отметить, что наряду с финансо-
вым фактором, провоцирующим неравенство в образовательной сфере, сохра-
няет свое значение территориальный фактор. Так, примерно одна четвертая 
часть всех средних школ страны, расположенных в малых городах и сельской 
местности, слабо обеспечена современным оборудованием и ощущает дефицит 
квалифицированных кадров. При этом около 17% российских школьников, 
проживающих в глубинке, не имеют возможности выбирать школу по причине 
того, что в их населенном пункте школа всего одна [5].  

Наконец, надо упомянуть социокультурный фактор. Как правило, семьи, 
в которых хотя бы один из родителей имеет высшее образование, стараются 
направить ребенка в лучшую школу, а затем и в вуз. Согласно статданным, в 
слабых школах, отличающихся слабой технической оснащенностью и нехват-
кой кадров, большинство учеников происходит из семей, где родители не име-
ют высшего образования, тогда как в сильных школах с высоким качеством 
обучения, высококвалифицированными кадрами составом и высоким уровнем 
финансирования, доля родителей с высшим образованием составляет более 
80% [5]. К сожалению, результаты социологических исследований показывают, 
что ни введение Единого государственного экзамена, ни использование госу-
дарственных именных финансовых обязательств пока не способствуют разре-
шению указанных проблем [6]. 

Таким образом, социокультурный, финансовый и территориальный ба-
рьеры, находясь во взаимной корреляции, превращают современное российское 

образование в элемент механизма социального расслоения, который не препят-
ствует, а напротив, способствует нарастанию и воспроизводству социального 
неравенства.  
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Первичный выбор профессии, осуществляемый при поступлении в 

профессиональное образовательное учреждение, является важнейшим этапом, 

некой узловой, бифуркационной точкой конструирования профессионально-

трудовой траектории индивида. Факторы, повлиявшие на формирование 
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выбора, его ценностно-мотивационные основания во многом определяют 

процесс становления профессиональной идентичности молодого человека и 

устойчивых установок на трудовую деятельность по полученной профессии. 

Выбор профессии обусловлен комплексом факторов. С позиции 

социоструктурного подхода они могут быть дифференцированы на 

«внутренние», обусловленные субъективными представлениями индивида, и 

«внешние», связанные с влиянием социальной среды. В зависимости от степени 

влияния указанных факторов выбор профессии приобретает определенные 

типологические признаки.  

В частности, доминирование мотивов, обусловленных саморефлексией 

собственных склонностей, способностей и личных качеств, интереса к 

содержательным аспектам того или иного вида профессиональной 

деятельности, выраженная направленность личности на саморазвитие и 

самореализацию в профессии формируют тип выбора, который условно можно 

обозначить как «деятельностно-активистский».  

При определяющей роли таких факторов, как доступность получения 

образования (в том числе высокая стоимость обучения, высокий проходной 

балл на обучение за счет бюджетных средств), отсутствие осознанного 

интереса к содержанию профессии, значимое влияние близкого окружения 

(семьи, друзей, знакомых) на принятие решения при выборе профессии, 

формируется «конформно-патерналисткий» тип профессионального выбора.  

Указанный дихотомический подход к типам профессионального выбора 

использован при выявлении особенностей и факторов выбора профессии 

социолога. Исследование, имевшее разведывательный характер, проведено с 

помощью контент-анализа мини-сочинений студентов на тему «Почему я 

выбрал профессию социолога?» (I и II курс Историко-социологического 

института МГУ им. Н. П. Огарѐва, N = 50).  

В качестве индикаторов внутренних факторов профессионального 

выбора использовались следующие критерии: самооценка склонностей и 

способностей к профессиям гуманитарного профиля, познавательный интерес к 

содержательным аспектам профессии социолога, желание работать в 

дальнейшем по получаемой профессии. На влияние внешних факторов 

указывали: значимая роль ближайшего окружения, экономические 

возможностей семьи, низкая информированность о профессии и возможных 

перспективах трудоустройства. 

Анализ мини-сочинений показал, что выбор профессии социолога 

образно можно охарактеризовать как процесс «постепенного сужения поля 

выбора», который включает несколько этапов.  

На первом этапе, этапе выхода из общеобразовательной системы, 

будущие абитуриенты, хотя и весьма поверхностно, но осознавали собственные 

способности и склонности к профилю будущей профессиональной 

деятельности, а именно к социально-гуманитарному (29 упоминаний в текстах 

сочинений). Подобное мнение многие сформировали благодаря интересу, 



503 

 

который они проявляли к содержанию предметов общественно-гуманитарного 

цикла общеобразовательной программы. Поэтому поступление на 

соответствующее направление подготовки в вузе можно считать осознанным 

выбором более половины студентов. 

Определившись с профилем профессиональной деятельности, будущие 

абитуриенты в собственных представлениях сформировали идеальный образ 

профессионально-образовательного выбора с относительно устойчивой 

ориентацией на конкретную профессию и учебное заведение. Наличие 

подобного профессионального проекта на этапе обучения в школе 

свидетельствует о ценности профессионального самоопределения у 

большинства из них. Сравнительно более распространенными являются 

ориентации на сохраняющие популярность среди молодежи профессии 

экономиста (15) и юриста (8). Кроме того, в списке желаемых профессий  

встречались: специалист по связям с общественностью (4 упоминания), 

журналист (2),  психолог (2). Некоторые (5) планировали обучение в крупных 

городах, например, Москве, Казани, Нижнем Новгороде. 

Вместе с тем отдельные мини-сочинения (3) свидетельствуют о наличии 

иной стратегии, обусловленной не ценностью профессионального 

самоопределения, а стремлением получить диплом о высшем образовании. 

Авторы этих сочинений не задумывались о выборе конкретной профессии, 

заранее его не планировали: «Мне все равно на кого учиться, если я на 

бюджете. Я учусь ради "корочки" и, в принципе, считаю социологию странной 

наукой, потому что думаю, что устроиться на хорошую работу с дипломом 

социолога будет практически невозможно».  

На втором этапе, этапе «входа» в вуз, у большинства абитуриентов 

сложившийся профессиональный проект корректируется под влиянием 

возможностей и альтернатив, предлагаемых вузами. Спектр приемлемых 

профессий расширяется и иногда уже не совпадает с первичным, идеальным 

образом  профессионального выбора.   

На этом этапе определяющая роль при принятии решения принадлежит 

таким обстоятельствам, как количество набранных баллов по ЕГЭ, величина 

проходных баллов по отдельным профессиям и специальностям, установленная 

вузом. При поиске подходящих альтернатив выбора наиболее 

распространенной является стратегия «наиболее легкого пути» (19 

упоминаний), т.е. предпочтение отдается направлениям подготовки с менее 

высоким проходным баллом на подготовку за счет бюджетных средств и 

сравнительно более доступными требованиями в процессе обучения. «На 

социологию я поступила по нескольким причинам. Во-первых, потому что 

прошла на бюджет по баллам, во-вторых, искала место, где не трудно 

учиться...»; «Так как на специальность "Социология" не нужен результат ЕГЭ 

по истории, а нужны баллы по математике, то я с большей уверенностью 

могла поступить на бюджет на социологию, так как результаты по 
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математике были лучше»; «Приехал сюда поздно, поэтому не оставалось 

выбора».   
Значимое влияние на окончательный выбор профессии оказали такие 

факторы, как мнение ближайшего окружения (16), экономические возможности 

семьи (7), состояние здоровья (2). 

В 15 сочинениях было указано, что респонденты не знали о 

существовании профессии социолога: «Я мало знала об этой специальности на 

момент поступления и с трудом объясняла родственникам, чем я буду 

заниматься, окончив вуз». Большинство из них (9 из 15), изучив информацию, 

предоставляемую им в приемной комиссии (а также с помощью Интернета), 

заинтересовались и осознанно выбрали из других возможных доступных 

вариантов (социальная работа, история, политология) направление подготовки 

«Социология». Только один из авторов сочинений указал, что осознанно 

выбрал эту профессию и показал осведомленность относительно содержания 

будущей деятельности.   

Третий этап – это этап анализа сделанного выбора и формирования 

ценностного отношения к профессии. Абсолютное большинство студентов, 

принявших участие в исследовании, позитивно оценивают собственный выбор. 

На возникновение подобной установки чаще всего влияние оказывали интерес 

к изучаемым предметам, сформированный преподавателями (18), а также 

мероприятия, проводимые факультетом по адаптации студентов (6): «Мне тут 

понравилось. Много интересного узнала, интересно слушать преподавателей. 

Мне нравится моя группа. У нас был очень интересный адаптив на первом 

курсе».  

При этом большинство студентов пока не видят перспектив будущего 

трудоустройства. Лишь 5 человек убеждены, что трудоустроятся по 

специальности, еще трое считают, что будут работать в смежных областях 

деятельности. Следует также отметить, что 7 человек не связывают свою жизнь 

с выбранной профессией, двое вообще разочарованы сделанным выбором. 

Таким образом, выбор профессии социолога преимущественно 

относится к типу комформно-патерналистского. Как правило, он 

осуществляется под действием внешних факторов и обстоятельств, что 

свидетельствует о том, что профессия социолога остается слабо 

институционализированной, не встроенной в систему профессионального 

выбора современного абитуриента. Вместе с тем положительным фактором 

является формирование позитивного отношения к  профессии в период 

обучения в вузе, что создает благоприятную основу для становления 

профессиональной идентичности студентов и пополнения ими 

профессиональной группы социологов.   
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Мировое сообщество сегодня озабочено снижением качества образова-

ния – и школьного, и университетского. Это один из вызовов времени в услови-

ях технологической революции, информатизации. Для России актуальным яв-

ляется вопрос: как в условиях современного кризиса и бюджетных ограничений 

развивать высшие учебные заведения страны? Текущий объѐм расходов на об-

разование в России приближается к показателям США и Европы – около 5% 

ВВП. Но эффективность любых расходов России, как показывает практика, 

оказывается на 25-60% ниже аналогичных показателей США и Европы. В ре-

зультате наша образовательная система теряет свои позиции в мировом рейтин-

ге. Это значит, что, несмотря на все реформы и многие положительные измене-

ния, образовательная система в нашей стране может оказаться в кризисе.  
 

 
Рисунок 1. Cовокупные расходы на образование в России и зарубежных странах в % к ВВП [1]. 

 

Здесь возможен эффект цепной реакции: снижение темпов экономиче-

ского роста может привести к сокращению объѐмов финансирования, что при-

http://strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_no=92888
http://www.unkniga.ru/bookrinok/knigniy-rinok/1774-rks-novye-prioritety.html
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ведѐт к падению качества образования, а значит, в долгосрочной перспекти-

ве темпы экономического развития замедлятся ещѐ больше. «Единственный 

способ выхода из подобной ситуации для страны – это – разработать антикри-

зисный стратегический план развития образования» – считает Владислав БУ-

ТЕНКО, глава Московского представительства The Boston Consulting Group, 

председатель Правления Палаты РКС «Образовательная среда».[1] 

Образование можно определить как общественно значимое благо, под 

которым понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в ин-

тересах человека, семьи, общества, государства, а также совокупность приобре-

таемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенций определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

В последние годы возникла определѐнная двойственность в понимании 

роли и значения образования. С одной стороны, образование понимается как 

государственная услуга, гарантированная Конституцией Российской Федера-

ции. Объѐмы этой услуги фиксируются государственными стандартами, а каче-

ство проверяется, в том числе, инструментами независимой оценки, такими, 

например, как ЕГЭ. Однако воспринимать образование исключительно как 

услугу было бы неверно. Всѐ больше тех исследователей, кто полагает, что об-

разование – это общественное благо[2].  

Признание высшего образования  общественным благом означает, что 

оно должно быть доступно всем «обладающим достаточными способностями», 

то есть обладать свойством неисключаемости. Перспективы постепенного пе-

рехода в будущем к бесплатному высшему образованию также предполагают, 

что высшее образование – это общественное благо. Предоставление его при 

условии «достаточных способностей» – единственный механизм исключаемо-

сти. [3, с. 27] 

Высшее образование можно считать  также и личным благом, поскольку 

оно дает определенные преимущества выпускникам вузов, которые в результа-

те своей подготовки (согласно теории инвестиций в человеческий капитал) мо-

гут в дальнейшем получать более высокий доход, чем работники, не получив-

шие высшего образования. 

Будучи общественным благом, образовательные услуги высшего обра-

зования, кроме неисключаемости из потребления, характеризуются также и не-

конкурентностью. Неконкурентность в потреблении сегодня является следстви-

ем превышения предложения образовательных услуг над спросом, что форми-

рует существенную конкуренцию среди производителей данного блага, но не 

потребителей. Критерий исключаемости для высшего образования определяет-

ся уровнем подготовки (способностями) абитуриентов, то есть формально – ре-

зультатом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Наличие аттестата об 
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окончании среднего общеобразовательного учреждения определяет доступ-

ность для выпускника высшего образования как блага. 

Современный рынок высшего образования – это интеллектуально обу-

словленная система, где спрос на продукт удовлетворяется высшими учебными 

заведениями. Появление платных форм обучения предполагает формирование 

рыночных отношений и определение цены подобного рода услуг. Рынок выс-

шего образования возникает вместе с реформированием иных сфер хозяйствен-

ной жизни общества с целью превращения образования как общественного бла-

га в коммерческий продукт или частное благо, отвечающее всем его характери-

стикам. Но социально значимая роль рассматриваемого продукта не позволяет 

квалифицировать образование как чистый продукт рынка. [3, с.26] 

Значимыми критериями выбора производителя блага является его пре-

стижность в обществе, престиж специальности, востребованность на рынке 

труда. В этой связи увеличение доходов населения может привести к росту 

спроса на престижные специальности (обеспечивающие высокий доход по 

окончании вуза), но при этом качество обучения (уровень знаний) не будет вы-

ступать определяющим фактором. Важную роль, как показывает практика, иг-

рает стоимость обучения в случае предоставления образовательных услуг как 

блага частного. Однако высшее образование существует на современном рынке 

образовательных услуг и как благо общественное.  

В современных социально-экономических условиях в России предложе-

ние образовательных услуг высшего образования на 58% сформировано госу-

дарственными и муниципальными учреждениями. В связи с этим Правитель-

ством была разработана государственная программа «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. Целью этой программы является повышение качества россий-

ского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и пер-

спективными задачами развития российского общества и экономики; повыше-

ние эффективности реализации молодежной политики в интересах инноваци-

онного социально ориентированного развития страны. 

Средняя степень достижения показателей государственной программы в 

2014 году составила 95,1%.  

По данным Минобрнауки России, основным фактором, повлиявшим на 

ход реализации государственной программы, является ухудшение макроэконо-

мической ситуации в России, сокращение объемов инвестиций в основной ка-

питал по сравнению с 2013 годом, что привело к сокращению объемов инве-

стиций в объекты сферы образования. 

Эффективность реализации государственной программы в 2014 году со-

ставила 98,3%, что соответствует уровню «Высокая эффективность реализа-

ции». Основные направления расходов федерального бюджета по данной про-

грамме показаны на рисунке [5]. 
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Рисунок 2. Основные направления расходов федерального бюджета по государственной про-

грамме «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 
 

«С точки зрения доступности высшего образования у нас каких-то серь-

ѐзных проблем в последнее время не было, и в настоящее время нет», – считает 

заместитель министра образования и науки Российской Федерации Александр 

Климов. Свыше 50% выпускников школ имеют возможность поступить на 

бюджетные места; 85% выпускников поступают в вузы на бюджет и внебюджет 

[5]. 

Экономика 2016–2020 гг. будет предъявлять дополнительный спрос на 

выпускников с высшим образованием. По мнению ректора ВШЭ Ярослава 

Кузьминова, количество студентов в секторе вузов, готовящих специалистов 

для экономики, надо увеличить с 25–30% до 50%, причѐм примерно миллион 

студентов (до половины) в 2020 году обучать по программам прикладного ба-

калавриата. Специалистов же надо готовить в магистратуре [5]. Базового фи-

нансирования высшего образования в России, которое составляет 0,7% ВВП, 

недостаточно. В большинстве стран-конкурентов оно выше – 1,2–1,5% ВВП. 

Вряд ли можно рассчитывать на то, что оптимизация структуры высшего обра-

зования будет достигнута в самих вузах – без более активной позиции государ-

ства здесь, безусловно, не обойтись. 

Поскольку сокращения бюджетного финансирования вряд ли удастся 

избежать, предлагается использовать такой инструмент, как образовательный 

кредит на особых условиях (30-летний срок возврата, возможность погашения 

государством и работодателем, отсутствие порогов качества, то есть независи-

мо от успеваемости студента).  

Предлагается также использовать новые образовательные технологии 

модульного образования, широко применяемые на Западе, когда преподаватели 

ведущих университетов в Интернете читают блок лекций по ряду образова-

тельных курсов. Это может дать экономию в 20-30% внутренних расходов. Та-

кая система подготовки была уже опробована в Саратовском государственном 

университете в начале 2000-х гг., когда выполнялась совместная программа с 

университетом Вайоминга (США). Но она так и не была реализована вслед-
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ствие недостатка технических возможностей (незначительное количество поль-

зователей системы Интернет, отсутствие специального оборудования, слабое 

знание компьютерной техники и др.), а также в результате сравнительно низко-

го уровня доходов населения. Сегодня эти ограничения в основном преодоле-

ны, и возможно вернуться к использованию практики модульного образования.  

Таким образом, следует признать, что на этапе перехода общества к эко-

номике, основанной на знаниях, возрастает роль и значение сфер, ответствен-

ных за качество и уровень жизни человека, и, следовательно, повышаются тре-

бования к качеству общественных благ. Образование – не только и не столько 

приоритет государственной политики, это приоритет общественного развития, 

оно имеет отношение к жизни всего общества. Претензии к качеству образова-

ния, к тому, как оно реализовано, были во все времена. Но в образовании нужно 

двигаться вперѐд, и это движение будет успешным при одном условии: если 

изменения будут обоснованы, предварительно обсуждены в обществе. 
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Высшее образование перестало играть ту роль, которую оно играло 30 

лет назад. Если до становления информационного общества высшее 

образование было большой редкостью и предприятиям требовалась 

квалифицированная рабочая сила, то с наступлением эры информационных 

технологий  знание и информация приобрели гораздо большую власть. 

 В настоящий момент высшее образование рассматривается как 

главный, ведущий фактор социального и экономического прогресса. Причина 

этого заключается в понимании того, что важнейшей ценностью и основным 

капиталом современного общества является человек, способный к поиску и 

освоению новых знаний и принятию нестандартных решений. В связи с этим 

высшее образование становится из редкого и малодоступного, практически 

всеобщим, без которого в информационном обществе невозможно получить 

высококвалифицированную работу.  

Сравнивая данные переписей населения 1989 года [1] и 2010 года [2], 

можно отметить, что, если в 1989 году в Саратовской области высшее 

образование имели 231223 человек, то уже в 2010 году высшее образование 

имели 450519 человек. То есть численность населения, получившего высшее 

образование за последние 20 лет, увеличилась почти вдвое, что 

свидетельствует о возрастающей роли образовательных стратегий в системе 

жизненных ориентиров регионального социума. 

В связи с этим, было проведено авторское социологическое 

исследование [3] на тему: «Высшее образование как жизненная стратегия 

населения Саратовской области». 

В ходе сравнительного анализа, относительно намерений получения 

высшего образования среди горожан и сельчан, оказалось, что у 65,3% жителей 

села нет желания и заинтересованности в получении высшего образования, и 

только 29,1% опрошенных хотят его получить, оставшиеся 5,6% затруднялись 

ответить. Что касается образовательных стратегий городского населения, то 

здесь картина несколько иная: 36,9% респондентов хотели бы получить 

высшее образование, в то время как  61,4% подобного желания не имеют, 

оставшиеся 1,7% затруднялись ответить. Из общего числа всех опрошенных 

(как городских, так и сельских жителей) 46,5% считают, что высшее 

образование очень важно для современного человека. Это означает, что 

респонденты понимают ценность высшего образования в настоящее время, но 

на практике его получить по каким-либо причинам не стремятся.  

Интересен тот факт, что только 1/3 городского и сельского населения 
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работают по профессии, остальные же сменили свою область деятельности. 

Также в анкетировании рассматривался вопрос относительно получения 

высшего образования в другой стране. Результаты оказались следующие: 68% 

горожан ответили, что не стремятся получить образование за рубежом, однако 

27%  изъявили подобное желание и 5% затруднились ответить на данный 

вопрос. Если говорить о сельском населении, то данные получились 

относительно схожими: 70% опрошенных не хотят обучаться в другой стране, у 

24% респондентов есть желание получить его за рубежом и 6% затруднялись 

ответить. В целом можно отметить, что население Саратовской области 

достаточно патриотично: большинство не хотят уезжать из страны, они хотят 

двигаться, обучаться и зарабатывать, не покидая  пределы своей Родины.  

Анализируя причины получения высшего образования, удалось выявить, 

что большинство опрошенных горожан и сельчан получили или хотели бы 

получить высшее образование с целью достижения материального 

благополучия (52,5%), 19 %  хотели бы это сделать для расширения жизненных 

перспектив, 18% опрошенных получили или хотели бы получить высшее 

образование для успешной профессиональной деятельности,  и всего 10,5% 

назвали главной причиной – саморазвитие. То есть большинство опрошенных  

ориентируются на повышение материального уровня посредством получения 

высшего образования  и осознают ценность образования. Печален тот факт, что 

только каждый четвертый респондент делает это, чтобы стать хорошим 

специалистом или расширить кругозор.  

В ходе опроса, были выявлены факторы, препятствующие получению 

высшего образования. Условно их можно разделить на две группы – 

объективные и субъективные. В первую группу были отнесены финансовые 

трудности (68,5%), здоровье (37%) и место жительства (9%). К субъективным 

факторам причислены такие, как отсутствие желания (35%), уровень знаний 

(23,5%) и  отсутствие времени (3%). 

Таким образом, данные исследования позволяют констатировать, что 

население Саратовской области вполне придерживается традиционных, 

универсальных ценностей (семья, здоровье, любовь, дружба, образование). 

Относительно специфики жизненных стратегий, можно сделать вывод о 

разрушении традиционной перспективы в биографическом планировании 

населения, когда на обозримом горизонте жизненных планов нет конкретной 

профессии и места работы, а есть привлекательная статусная позиция 

относительно получения высокооплачиваемой работы и увеличения 

материального достатка.  

Высшее образование приравнивается к «успешной карьере» и 

«материальному достатку», что самым непосредственным образом влияет на 

характер стратегий населения и, в конечном итоге, на все сферы 

жизнедеятельности общества в целом. 
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THE ORGANIZATION OF PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE 

SPECIALTY "ORGANIZATION OF WORK WITH YOUTH" 

N. Yu. Kurchatova  
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The article presents examples of practical lessons with students using interactive teaching 

methods: practical classes in the form of brainstorming, students work in small groups, reports in 

the form of "the Furnace-Pile". 

Keywords: practical, pedagogical support of youth work, methods, techniques. 

Основная цель современного образования – соответствие актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства, подготовка 

разносторонней личности гражданина своей страны, способной к социальной 

адаптации в обществе, трудовой деятельности, самообразованию и самосовер-

шенствованию. Именно поэтому образование, как систему, необходимо модер-

низировать. 

Модернизация образования, то есть обеспечение соответствия его воз-

можностям и запросам общества, в какой-то мере осуществляется всегда и  за-

висит от способностей системы образования к изменениям. Также на  ситуацию 

в образовании влияет темп развития общества. Сложность модернизации обра-

зования сегодня заключается в том, что школе или вузу нужно готовить обуча-

емых к возможным переменам, развивать у них разные качества, например, 

конструктивность, мобильность, динамизм, а сами они обизменениях в жизни 

или знают мало, или не готовы. Как следствие или необходимость перемен в 

образовании был применен новый подход к обучению – компетентностный. 

Специалистами была изучена ситуация на рынке труда и были рассмотрены 

требования, которые предъявляются по отношению к работнику. Исходя из это-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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го, были сформулированы новые требования к современному образованию: оно 

должно формировать профессиональный универсализм – способность человека 

менять способы и сферы своей деятельности. Хороший сотрудник должен быть 

профессионально подготовлен, уметь работать в команде, принимать самостоя-

тельные решения, проявлять инициативу и быть способным к инновациям. 

Также молодой специалист должен проявлять устойчивость к  перегрузкам, к 

стрессовым ситуациям.  

Таким образом, акцент в обучении сегодня смещается на создание необ-

ходимых условий для формирования у учащихся опыта, необходимого для са-

мостоятельного решения коммуникативных, познавательных, нравственных, 

организационных и прочих проблем, которые и составляют содержание образо-

вания.  

Все вышеперечисленные изменения потребовали от преподавателей пе-

рераспределения теоретического и практического знания, изменения программ 

и курсов. По новым требованиям студенты в процессе обучения должны при-

обрести прочные базовые знания, а также различный социально-

профессиональный опыт, который поможет им стать конкурентоспособными 

личностями, обладающими набором компетенций. Вот почему так возрастает в 

процессе современного обучения значимость практико ориентированных заня-

тий, на которых студенты овладевают профессиональными и общекультурными 

компетенциями. 

Рассмотрим, как на практических занятиях курса «Педагогическое обес-

печение работы с молодежью» у студентов направления «Организация работы с 

молодежью» формируются необходимые для этой профессии компетенции. В 

аннотации образовательной программы направления сказано: «Область про-

фессиональной деятельности бакалавра-организатора работы с молодежью: ре-

шение комплексных задач по реализации молодежной политики в сферах труда, 

права, политики, науки и образования, культуры и спорта, коммуникации, здра-

воохранения, взаимодействие с государственными и молодежными обществен-

ными объединениями… Бакалавры-организаторы работы с молодежью могут 

применить свои знания: в федеральных, региональных, муниципальных органах 

власти, осуществляющих молодежную политику; в центрах социального об-

служивания, поддержки молодой семьи, профориентации, занятости и трудо-

устройства молодежи, содействия молодежному предпринимательству, моло-

дежных пресс-центрах, центрах информационного обеспечения, патриотиче-

ского воспитания, отдыха и оздоровления молодежи и т.д.» ФГОСы требуют, 

чтобы выпускник данного направления обладал целым набором общекультур-

ных и профессиональных компетенций [1].  

Аннотация программы и требования ФГОС по этому направлению ука-

зывают, что выпускник направления «Организация работы с молодежью» дол-

жен быть активным участником жизни общества, ее строителем, властителем 

дум молодежи, одним словом, тем, за кем будущее страны. Выпускник этого 

направления должен, выпустившись из стен высшего учебного заведения, 

иметь обладать практическим опытом, который он может сразу же применить в 
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работе. Именно поэтому, организуя курс «Педагогическое обеспечение работы 

с молодежью»,  мы делали ставку на практические и интерактивные занятия, 

лекционные определяя как вспомогательные, информационные, подготавлива-

ющие практические.  

Перечислим лишь небольшую группу методов, приемов и форм, кото-

рые мы используем на практических занятиях: мозговой штурм, ситуационное 

обучение, кейс-метод, «Печа-куча», проблемная лекция, игровые технологии, 

мастер-классы, обучающие классы, интеллектуальный футбол, коллоквиумы-

обсуждения, самопрезентация, художественное и критическое чтение и т.д. Пе-

речисленные формы занятий можно успешно использовать в любой учебной 

дисциплине, в том числе в малочисленной или многочисленной группе. Рас-

смотрим некоторые из предложенных форм. 

Вводное занятие – всегда важная часть процесса обучения, так как 

именно на вводном занятии многие студенты определяют и свое отношение к 

дисциплине и к преподавателю. Мы начинаем курс с того, что вместе со сту-

дентами проводим «мозговой штурм» и определяем, что должно быть изучено в 

рамках новой дисциплины. Для этого на доске преподаватель пишет название 

курса и предлагает самим обучаемым определиться с теми знаниями и катего-

риями, которые необходимо узнать. В ходе мозгового штурма мы также опре-

деляем порядок, в котором студенты должны или могут эти знания постигать. В 

результате обучаемые не только выделяют для себя главные знания, но уже ви-

дят весь план работы на семестр, представляют план и картину занятий, пони-

мают, где, когда и сколько им придется приложить усилий. На этом же мозго-

вом штурме обучаемые определяют, какие из изученных предметов помогут им 

изучить и понять новый курс. 

Так, в процессе мозгового штурма студенты понимают, что им необхо-

димо уметь правильно и красиво выражать свои мысли, говорить. Поэтому пер-

вые практические занятия посвящены самопрезентациям студентов (они пред-

ставляют, как они работают с молодежной аудиторией, как первый раз в нее 

входят, что говорят). Все эти навыки отрабатываются в игровой форме, парал-

лельно студенты осваивают многие секреты педагогического мастерства: они 

учатся правильно стоять, выглядеть, держаться, держать визуальный контакт. 

Каждое выступление студента оценивается им самим, группой и потом препо-

давателем. Преподаватель по ходу оценки предлагает небольшие кусочки тео-

ретического материала, который в конце занятия или прямо по ходу занятия 

фиксируется студентами в тетрадях. Часто они это делают параллельно с само-

презентациями, поэтому запись звучит скорее как повторение уже известного, 

чем новая лекция.  

В ходе занятия с самопрезентацией у студентов возникает необходи-

мость в отработке навыков ораторского мастерства. Поэтому следующие два 

занятия мы посвящаем скороговоркам, чтению стихов с инсценировкой, чте-

нию текстов спонтанно с листа, умению отвечать на вопросы и спонтанным ре-

чам. Подобные занятия снимают у студентов психологические зажимы, страх 

перед аудиторией, а также улучшают атмосферу в самой группе обучаемых, 
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развивая у них необходимые компетенции, связанные с взаимодействием, кол-

лективной работой. 

Необходимая составляющая практических занятий курса «Педагогиче-

ское обеспечение работы с молодежью» – это игры и соревнования. Чем полез-

ны эти занятия для студентов нашего направления работы? Тем, что они осваи-

вают практические приемы и навыки работы с подростками и молодежью, ко-

торые многие уже сразу же реализуют на летних практиках в детских оздорови-

тельных лагерях, школьных площадках, организациях. Понятно, что провести 

эффективно соревнование или игру можно, если ты только сам ее проиграл. 

Поэтому два следующих занятия мы посвящаем отработке игровых методов и 

приемов на уроке и вне его. Обычно это занятие представляет из себя соревно-

вание между студентами (кто интереснее игру принесет и проведет), а также 

мастер-класс преподавателя. Одновременно с игровой программой преподава-

тель комментирует проводимые игры и дает им профессиональные оценки. За-

дача студентов состоит не только в том, чтобы освоить игровые навыки и игры, 

понять когда, как и с кем в эти игры можно играть. В процессе игр, как прави-

ло, возникают педагогические ситуации, поэтому помимо теоретического мате-

риала и оценивания игр, преподаватель регулярно показывает, как можно ре-

шать разные педагогические ситуации, оценивать их и себя в них, оценивать 

коллектив, рефлексии. Все игровые занятие студенты проводят на ногах или 

сидят в кругу. Как правило, после каждого упражнения или сразу нескольких 

преподаватель предлагает студентам записать те моменты, которые они посчи-

тают важными (это могут быть педагогические техники и приемы, свои мысли, 

теоретические знания) записать. 

Необходимым знанием для студентов этого направления в рамках опи-

сываемого курса являются методы, средства и формы обучения и воспитания. 

Их мы изучаем через коллоквиумы – обсуждения. Студентам дается задание 

изучить все методы, средства и формы дома, а на коллоквиуме с помощью за-

крытых и открытых вопросов преподаватель определяет уровень подготовлен-

ности студентов, понимание ими методов. Заканчивается изучение методов, 

средств и форм интерактивной технологией «Интеллектуальный футбол».  

Изучив на лекции Триз-техники и Триз-приемы обучения и воспитания, 

мы проводим блиц-викторину, где проверяем знания учащихся, учим их быстро 

реагировать, моментально находить ответы на вопросы.  

Одним из важных компонентов курса является изучение современных 

технологий обучения и воспитания. Чтобы этот процесс не был скучным, сту-

денты получают задание подготовить в парах в виде «Печи-кучи» какую-

нибудь из предлагаемых преподавателем технологий. Технология «Печа-куча» 

очень активно используется сегодня в нашем вузе [2]. Ценность ее состоит в 

том, что студенты в процессе подготовки учатся не только правильно делать 

презентации, сопровождать их выступлением (докладом), но и выделять глав-

ное, интересное, отвечать на вопросы, распределять время.  

Огромное значение в практическом обучении мы отводим также разбору 

и разыгрыванию педагогических ситуаций, кейсов, проведению мини-уроков и 
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последующему их разбору, работе в малых группах, а также работе с художе-

ственными текстами. Также большое значение в ходе практических занятий мы 

придаем рефлексии. Рефлексивная часть предусматривает осмысление или пе-

реосмысление студентами своей деятельности в контексте совместной деятель-

ности. Полезно организовывать подведение итогов в виде, например, устного 

обсуждения, письменного опроса, эссе, заполнения таблицы с самооценкой и 

оценкой в малой группе и т. п. Как один из вариантов рефлексия (в случае не-

хватки времени) может быть проведена в форме цветового маркирования. Пре-

подаватель сообщает студентам, что на столах лежат карточки трех цветов, 

например зеленого, желтого, красного. Уходя из аудитории, студент должен 

прикрепить на доску одну из них. Карточка зеленого цвета обозначает: «Я удо-

влетворен занятием; занятие было полезно для меня». Карточка желтого цвета 

обозначает: «Занятие было интересным, я принимал в нем активное участие». 

Карточка красного цвета обозначает: «Пользы от занятия я получил мало; я не 

очень понимал, о чем идет речь». Наличие приклеенных карточек на доске о 

многом скажет преподавателю. Как вариант на этом этапе можно использовать 

смайлики. 

Все эти и многие другие варианты практических занятий позволяют по-

лучить студентам неоценимый практический опыт взаимодействия, профессио-

нальные знания, умения и навыки, что делает предмет не только интересным, 

но и актуальным. В ходе таких практических занятий мы выявляем круг инте-

ресов и потребностей обучаемых, уровень знакомства с темой и проблемой, ак-

центируем внимание на узловых моментах, подводим итоги изучения и, в конце 

концов, формируем у студентов требуемые общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, возбуждая у них познавательную и рабочую активность. 
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Вопрос о профессиях будущего и компетенциях специалистов XXI века 

актуальный, интересный и дискуссионный. Его решением по всеми миру зани-

маются различные государственные и частные агентства, центры, компании и 

их коллаборации. От того, какие профессии будут востребованы в следующие 

5, 10, 15, 20 лет, напрямую зависит (по крайней мере, должно) формирование 

содержания (и даже выбор форм) образования в высшей школе. Правильное 

определение профессиональных качеств, умений и навыков, которые следует 

уже сегодня формировать у выпускников, создаст вузам конкурентное преиму-

щество и будет залогом их успешного развития в следующие десятилетия. Осо-

знавая очевидные трудности решения этой задачи, следует, тем не менее, вести 

поиск инструментов, которые помогут адаптировать систему образования к по-

требностям рынка труда будущего. Далее мы рассмотрим один из таких ин-

струментов. 

Как отмечал А. Камю, школа готовит нас к жизни в мире, которого не 

существует. Сегодня эти слова можно адресовать и высшему образованию.  

Социальная реальность меняется гораздо быстрее, чем содержание образова-

тельных программ. Вузы не готовы в полной мере готовить студентов к работе, 

которая будет актуальна через четыре, пять, шесть лет после их выпуска. По 

крайней мере, обеспечить формирование конкретных востребованных «ремес-

ленных» умений и навыков удается с трудом. Как следствие, приходится сосре-

доточиться на базовой фундаментальной подготовке, оценить которую по до-

стоинству могут не все студенты. Возможно, в будущем мы придем к новой си-

стеме, которая позволит решить эту проблему. Но в настоящее время, нельзя не 

согласиться со студентами, сетующими на «отсталось» (большей части) учеб-

ных программ вузов.   

В социологическом образовании противоречия между «учебой» и «рабо-

той» видны невооруженным глазом. Известно, что большинство выпускников 

социологических факультетов не работает в должности «социолога». Как пра-

вило, они трудоустраиваются не в сфере академических научных исследований 

и не в высшем образовании. Как следствие,  полученные «фундаментальные» 

знания сознательно практически не используются и выпускникам приходится 

интенсивно осваивать дополнительные компетенции, повышая квалификацию. 

Адаптация к специфике трудовой деятельности – естественный и необходимый 

процесс. Но он не должен заменять и перечеркивать собой получение высшего 

образования, из-за «отсталости» последнего. Проблема актуализации содержа-

ния учебный курсов в социологическом образовании стоит остро. Приведем 
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пример. «Связи с общественностью» – предельно практико-ориентированная 

дисциплина. Как правило, своим названием она привлекает студентов, которые 

ждут обучения полезным практическим умениям и навыкам, необходимым и 

досточным для работы пиарщиком. Но техники работы специалиста по связям с 

общественностью в современных условиях стремительно меняются. И чтобы  

дисциплина соответствовала духу времени, преподаватель должен внимательно 

отслеживать новации в профессии, обновляя содержание курса. Еще 10 лет 

назад можно было сосредоточиться на анализе принципов работы с традицион-

ными СМИ – прессой и телевидением. Сегодня невозможно быть успешным 

пиарщиком без понимания особенностей и техник работы с общественностью в 

социальных медиа. А готовы ли преподаватели давать знания и навыки необхо-

димые для работы SMM-специалиста? 

По данным проекта «Атлас профессий» (atlas100.ru), к 2030 году про-

гнозируют появление 186 новых профессий. Для ряда из них базовым может 

стать социологическое образование: «специалист по организации государ-

ственно-частных партнерств в социальной сфере», «медиатор социальных кон-

фликтов», «специалист по краудсорсингу общественных проблем», «координа-

тор программ развития сообществ», «разработчик образовательных траекто-

рий», «организатор проектного обучения», «продюсер смыслового поля» и др. 

Ожидается, что подобные профессии появятся уже после 2020 года. Это значит, 

что они уже актуальны для нынешних абитуриентов. А что может предложить 

для их подготовки современное социологическое образование? Вопрос откры-

тый.  

Теперь обозначив вызовы социологическому образованию со стороны 

трансформации рынка труда, можно перейти к обсуждению инструментов их 

разрешения. 

Какие инструменты могут обеспечить успешную подготовку к профес-

сиям будущего и решить проблему расхождения темпов социальных изменений 

и обновления учебных программ? Первый лежит в основании самой системы 

образования и человечесой цивилизации в целом – это умение учиться. Мудрые 

педагоги подчеркивают, что именно этому, в первую очередь, и учать школа и 

вуз. Готовность и умение осваивать новые знания, умения и навыки – залог 

успеха современных специалистов и профессионалов будущего. И современные 

технологии предлагают новые удобные и эффективные средства для реализа-

ции этого непрерывного образования – электронные курсы. Электронные курсы 

– второй интрумент для подготовки профессионалов будущего – один из эле-

ментов электронного обучения (е-learning), уже завоевавшего себе мировое 

признание. Электронные курсы могут быть открытыми и закрытыми, для малой 

группы и массовой аудитории. Но именно массовые открытые онлайн курсы 

(mass open online courses – MOOC), платные и бесплатные, меняют современ-

ный образовательный ландшафт. Оставляя за рамками работы многие интерес-

ные аспекты существования массовых онлайн курсов и их взаимодействия с 

традиционной системой образования, мы остановимся далее на возможностях 
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их применения в социологическом образовании для подготовки профессиона-

лов будущего. 

Как уже было отмечено, содержание основных программ профессио-

нального образования не поспевает за вызовами времени. И проблема не только 

в том, что желание и готовность обновлять программы есть далеко не у всех. 

Для социологического образования проблема заключается, прежде всего, в том, 

что выпускники-социологи занимают позиции в различных областях – от куль-

туры до финансов. Факультет физически не готов подготовить студентов к их 

будущей трудовой деятельности. И, по большому счету, не должен. Ремеслу 

всегда учатся непосредственно на рабочем месте. Но держать руку на пульсе, 

ослеживать изменения в трудовой деятельности выпускников-социологов и ре-

агировать на них, необходимо. (В том числе, чтобы поддержать престиж социо-

логического образования). Серьезным подспорьем здесь могут стать именно 

электронные курсы. В дальнейшем в составе исследовательского коллектива 

автор планирует более детально изучить перспективы внедрения электронного 

обучения в профессиональное образование социологов. Сейчас же ограничимся 

предварительными замечаниями.  

Как электронные курсы могут использоваться в подготовке профессио-

налов-социологов будущего?  

Первое. Для изучения студентами узких и актуальных областей научно-

го знания и социальной практики, которые не включены в содержание основ-

ной образовательной программы. Конечно, студенты могут (и уже активно это 

реализуют) искать дополнительную информацию на различных информацион-

ных Интернет-ресурсах, в том числе на сайтах других учебных заведений. Но в 

перспективе это подрывает авторитет вуза. В чем уникальность предлагаемого 

им образования, если за актуальными данными необходимо обращаться к дру-

гим источникам? Кроме того, остается вопрос компетентности автора материа-

ла. Статус «вузовского» курса, как и гриф «Одобрено» или «Рекомендовано 

Министерством образования» учебника должны свидетельствовать о высоком 

качестве содержания. 

Второе. Для повышения квалификации, с одной стороны, выпускников-

социологов, а с другой, – «не-социологов», работающих в смежных областях и 

испытывающих недостаток профильного социологического образования.  

Третье. Для укрепления и организации предметного сотрудничества ву-

зов и работодателей. Привлекать «практиков» к регулярному преподаванию 

удается редко. Создание совместных электронных курсов – возможность для 

актуализации содержания образования и восполнения пробелов, видимых с по-

зиции рынка, с позиции работодателей. 

Четвертое. Для стимулирования самостоятельного обучения и исследо-

ваний студентов в логике концепции непрерывного обучения.  

Уже эти четыре позиции показывают значимость и перспективы внедре-

ния электронных курсов в профессиональное образование социологов. Об акту-

альном же использовании электронных курсов в социологическом образовании 

можно судить по результатам пилотажного обзора основных площадок-
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аккумуляторов рускоязычных электронных курсов. На всемирно-известной 

площадке Coursera.ru, основанной профессорами информатики Стэнфордского 

университета, есть раздел «Социальные науки», однако, внутри него можно 

найти только курсы по экономике. На сайте проекта UNIWEB.ru представлено 

5 курсов по социологии за авторством преподавателей МГИМО и МВШСЭН. В 

каталоге Universarium.org раздела по социологии не обнаружено, но вместе с 

тем присутствуют «Менеджмент», «Управление», «Антикризисное управле-

ние», «Философия». Исследование сайтов передовых московских вузов, гото-

вящих социологов и менеджеров, выявило, что у МГУ имени М.В. Ломоносова, 

РУДН, РГГУ электронных курсов «для социологов» или «про социологию» нет. 

Линейку дистанционного обучения предлагают РГСУ и НИУ ВШЭ, но не по 

специальности «Социология».  

Таким образом, «социологические лакуны» очевидным образом присут-

ствуют в современном российском поле электронных курсов и электронного 

обучения в целом. Это ставит социологическое образование в уязвимую пози-

цию. На наш взгляд, заполнение «лакун» позволит стимулировать и поддержи-

вать непрерывное самообразование социологов будущего, повышать квалифи-

кацию специалистов и обеспечивать допобразование не-социологов, а также 

более эффективно адаптировать содержание образования к стремительным со-

циальным изменениям. 
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Какие бы трансформации ни происходили в системе нашего образова-
ния, как бы ни менялись условия современного образовательного процесса, в 
том числе программы и стандарты, типы и виды учреждений [7], во все времена 
главным в образовании остаѐтся Учитель. Именно от его профессионализма и 
способностей зависит не только эффективность обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, но и их будущее, их успешность в жизни и сча-
стье. Сегодня вузы стремятся к подготовке специалистов, которые могут рабо-
тать в любых условиях (инклюзии, интеграции или коррекционной школы), 
владеют мультидисциплинарными умениями и вариативными технологиями, 
умеют их адаптировать с учѐтом личностных особенностей каждого ребѐнка. 
Освоение профессиональных компетенций сочетается также с приобретением 
социокультурного опыта, который поможет успешно социализировать детей, 
научить их общению с самыми разными людьми в различных обстоятельствах. 

Для решения этих задач мы считаем необходимым, прежде всего, обра-
щение к живому опыту лучших специалистов, работающих в базовых учрежде-
ниях, и соединение восприятия этого опыта с анализом и собственной творче-
ской реализацией, самоактуализацией каждого студента. Постоянные контакты 
с учителями не только во время практики, но и при проведении совместных 
научно-практических конференций, – это тоже способ передачи ценного опыта 
молодой смене. Состав участников конференций разного уровня, проводимых 
на факультете, в том числе кафедрой коррекционной педагогики СГУ, включа-
ет учителей, магистрантов и студентов, которые выступают в одной аудитории 
и учатся друг у друга. Наше творческое сотрудничество реализуется и при вы-
полнении студентами выпускных квалификационных исследований, к которым 
привлекаются учителя, поддерживающие студента в его экспериментальной де-
ятельности. Для учителя такое взаимодействие тоже не бесполезно: после про-
ведѐнного эксперимента (удачного или не очень, эффективного или с нулевым 
результатом) он продолжает обучение в данном классе на ином уровне, обога-
щѐнный новыми формами, приѐмами. Методист вуза, научный руководитель 
выпускника, при этом является связующим звеном между студентом и учите-
лем. В результате, наш выпускник, приходя в школу в качестве специалиста, 
чувствует себя гораздо более уверенно, процесс адаптации после вуза у него 
намного сокращается. 

Рассмотрим, как используется опыт учителя-мастера, дефектолога СОШ 
№ 1 р.п. Степное Саратовской области Г.В. Соколенко (победитель конкурса 
«Лучший дефектолог России – 2013», постоянный участник наших конферен-
ций) для активизации лингвометодических способностей студентов на наших 
занятиях по специальной методике русского языка. Для примера возьмѐм рабо-
ту со студентами на основе Рабочей тетради – специального пособия для 9 
класса специальной (коррекционной) школы VIII вида, дополняющего учебник 
русского языка, подготовленного нами в соавторстве с Г.В. Соколенко [8]. Сту-
денты не просто знакомятся с пособием – они учатся разрабатывать подобные 
материалы. Прежде чем открыть Тетрадь, предлагаем им придумать свои вари-
анты еѐ начала – обращения к ребятам, т.е. попытаться в доступной занима-
тельной форме донести до них цель данного пособия (а для этого необходимо 
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самим осознать, для чего оно создано и как его использовать). Постепенно из 
различных предложений (сначала робких, затем всѐ более уверенных) склады-
вается примерное обращение, которое интересно проанализировать, сравнив с 
авторским [8, с. 4]:  

Дорогой  девятиклассник! 
Мир, который окружает нас, всегда наполнен загадками, тайнами красоты и гармо-

нии. Полотна художников приоткрывают эти тайны. Искусство помогает нам замечать 
красоту, понимать и беречь еѐ.  

Рассматривая картины, ты учишься разгадывать их секреты, «читать» на языке 
красок… А это значит, что ты лучше будешь понимать людей. Всмотрись и вслушайся в 
мир вокруг тебя, почувствуй его! Учись передавать словами его краски и звуки... А может 
быть, ты и сам попробуешь рисовать то, что тебе кажется красивым и интересным?  

Рабочая тетрадь поможет тебе чѐтко и красиво выражать свои мысли и впечатле-
ния, если ты будешь старательно выполнять задания в классе и дома. Подробно отвечая на 
вопросы, ты научишься высказывать своѐ мнение, строить описания и рассуждения.  

Тетрадь станет твоим помощником, если ты будешь помнить три простых правила: 
быть внимательным, думать и не спеша проверять каждое выполненное задание.    

Желаем тебе успехов! (Авторы) 

Анализ такого рода текста – это не только оценка стиля авторов, это 
прежде всего воспитание манеры общения со школьниками. При этом возмож-
ны эмоциональные споры, различные повороты дискуссии к обсуждению от-
ношений между учителем и учениками вообще, и это, безусловно, заставит за-
думаться о роли учебника и учебных пособий в построении этих отношений и 
их роли в социализации выпускников с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Следующая часть работы ещѐ «более» творческая: студентам надо са-
мим найти ответы на вопросы: какие виды заданий и упражнений уместны в та-
ких тетрадях (а значит, и на уроке, то есть при составлении конспекта урока 
подготовки к сочинению по картине), как выстроить их последовательность, 
каким наглядным материалом дополнить и т. п. Результатом обсуждения стано-
вится набор упражнений в определѐнном порядке (а что его определяет? – ещѐ 
один вопрос для размышления) – для всего класса, либо дифференцированных 
или индивидуальных (по сути, это готовая схема  структуры урока и конспек-
та): 
– рассмотри репродукцию. Наблюдал ли ты сам такую красоту? Где?;
– рассмотри современные фотографии и репродукции картин разных художников, посвя-
щѐнные Михайловскому… Как ты определишь, где фотография, где репродукция? 
– рассмотри репродукцию картины и фотографии кабинета Пушкина в музее в Михайлов-
ском. Какие одинаковые предметы ты заметил на картине и фотографиях?; 
– знакомы ли тебе эти интересные факты из жизни художника?;
– перечисли то, что видишь на картине. Запиши эти слова в столбик. Составь с каждым
из них два-три словосочетания по картине и запиши их справа. Устно составь с ними пред-
ложения; 
– прочитай незаконченное сочинение. Добавляй подходящие по смыслу слова;
– напиши своѐ сочинение по картине и др.

Словарная работа представлена в Тетради в достаточном объѐме. В 
текстах упражнений выделены синим цветом слова, над которыми надо поду-
мать, найти их значение в Толковом словаре или в Словарике любителя живо-
писи – он прилагается к Тетради в форме незаконченной таблицы: нужно  пока-
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зать стрелкой, какое значение, записанное в правом столбике, соответствует 
каждому слову из левого столбика. Имеются и другие словарные упражнения: 
– подумай, все ли слова после тире близки по значению первому слову. Найди и зачеркни
лишние слова в каждой строчке: 

Картина – полотно, репродукция, портрет, шедевр, произведение. 
Изобразил – нарисовал, показал, раскрасил, создал, составил. 
Известный – знаменитый, знакомый, прославленный, популярный, великий; 

– глядя на картину, догадайся, к чему относятся эти признаки. Запиши существительные в

столбик справа и др. 
Преобразовав полученный набор заданий в систему, сравниваем с тем, 

что предлагается в Тетради (дополняя список заданий теми, что не были пред-
варительно названы), при этом обнаруживая не совсем типичные вопросы и за-
дания (выясняем, для чего они нужны):  

– Что ты можешь нарисовать самостоятельно: рисунок, эскиз, картину, репродук-
цию? Можно ли тебя назвать художником? 

Оказывается, эти нетипичные и есть самые интересные! На них и нам 
хочется ответить! Потому что эти вопросы, как и замысловато представленная 
песенка из мультфильма на обложке в конце тетради (в виде загадки «Доскажи 
словечко!» – о видах картин – пейзажах, натюрмортах, портретах), обращены к 
эмоциям! Значит, учат любви к живописи, красоте, жизни! И тогда хочется го-
ворить и рассказывать, чувствуя себя участником этого Чуда – рождения кар-
тины! Вот что самое главное надо суметь сохранить, чтобы принести на урок и 
подарить ребятам – ЛЮБОВЬ к прекрасному, умение удивляться, радоваться 
талантам, восхищаться их искусством!  

Построенное таким образом обучение, возможно, поможет студентам 
самим иначе взглянуть и на картины, и на вид работы, который многие дети и 
учителя не очень-то любят, – сочинение по картине. И наши дефектологи, 
несомненно, будут более смелы в формулировке хитрых и остроумных вопро-
сов – действительно, развивающих, активизирующих эмоции и мыслительную 
деятельность школьников с ОВЗ! 

Далее при рассмотрении пособия выясняются также особенности иллю-
стративного материала, уточняется материал для видеопрезентаций, который 
можно найти самостоятельно, и т. д. 

И ещѐ несколько вопросов, важных для современного образования, об-
суждается со студентами:  

– Можно ли считать такое пособие инновационным продуктом?
– При обучении каких школьников (с какими дефектами развития или при их отсут-

ствии) и в системе какого образования (специального, интегрированного, инклюзивного) оно  
может использоваться? 

– Каким основным лингводидактическим требованиям отвечают предусмотренные в
пособии задания различной сложности? (имеются в виду принципы коммуникативной 
направленности обучения, взаимосвязанного развития мышления, речи и эмоционально-
волевой сферы, сочетания устной и письменной форм речи, а также создания специальной 
мотивации для обучающихся).  

– Отвечает ли материал пособия социализации школьников с нарушением интеллек-
туальной сферы? 

– Каким образом способствует подобное методическое руководство самоактуализа-
ции начинающего учителя и студента-парктиканта? 



524 

Особенностью издания является его комплексный характер. Во-первых, 
оно совмещает материал для школьников и для учителя – в середине тетради 
прикреплено приложение для учителя, которое легко отделить и сохранить в 
методической копилке как отдельную книжечку. Во-вторых, применение посо-
бия желательно также на уроках чтения, истории, географии (в зависимости от 
содержания репродукций), т.к. материал Тетради может служить индивидуаль-
ным наглядно-иллюстративным пособием по некоторым темам. Приложение 
для учителя в Тетради включает дополнительный материал (в том числе статьи 
авторов пособия, конспект урока с применением Тетради, наглядный материал). 
Можно сказать, что это методические рекомендации для учителя и студента-
практиканта, в которых предлагаются нестандартные формы работы на уроках, 
посвящѐнных подготовке к сочинениям по картинам и фотографиям.  

После аналитической работы с пособием студенты выполняют творче-
ское домашнее задание по методике русского языка: ознакомиться с Обращени-
ем к учителю в Приложении к Рабочей тетради [8, с. 53-56] и статьями [1, 2], 
подобрать наглядный материал (произведения живописи или / и фотографии) и 
разработать урок подготовки к сочинению с применением современных техно-
логий (класс по выбору). Лучшие работы войдут в одно из коллективных элек-
тронных пособий – «Творческая лаборатория учителя и студента» для сту-
дентов- и учителей-дефектологов, которые постоянно пополняются студентами 
и учителями [3, с. 121-122; 4; 5] – это придуманные или найденные студентами 
«странички учебника» (почти фрагменты урока) – по разным разделам русского 
языка. 

Стремление студента к самоактуализации в профессиональном плане 
включает его постоянное взаимодействие с социокультурным пространством, 
из которого он впитывает все истинные  ценности. Сегодня мы вместе  с ним  
участвуем в создании социокультурного и образовательного, творческого и 
просветительского потенциала этого пространства [3, 4, 5, 6]! Чем разнообраз-
нее и шире интересы студента (учителя), тем больше у него возможностей 
найти общий язык с любым ребѐнком, вовлечь его хотя бы  в одну из областей, 
которая интересна самому. А завтра наш выпускник – учитель – будет самосто-
ятельно наполнять, обогащать, организовывать эту социокультурную среду. 

Таким образом, использование современных интерактивных технологий 
(в том числе создание электронных пособий) при обучении специальной мето-
дике русского языка студентов-дефектологов, привлечение к этому процессу 
всего спектра их личностных качеств способствует накоплению и актуализации 
у них лингвометодического потенциала, а также более уверенному ощущению 
собственной ценности как личности и как специалиста. 
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Отечественный педагог А.С. Макаренко в своих работах отмечал, что от 
природы все люди на земле обладают в некоторой степени приблизительно 
одинаковыми трудовыми данными, но в конкретной жизни одни умеют рабо-
тать лучше, другие – хуже, кое-кто способен только к простому труду, а неко-
торые – к более сложному и, следовательно, более ценному. Все эти перечис-
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ленные трудовые качества человека не даются ему от природы, они должны 
воспитываться в нѐм в молодости на протяжении всей его жизни. В образова-
тельных учреждениях разных уровней подготовки на сегодняшний день в силу 
каких-либо причин уделяется мало внимания  технологическому образованию 
обучающихся, например в начальном и среднем неполном образовании наблю-
дается не достаточное количество уроков технологии, по сравнению с другими 
предметами. По нашему мнению это не совсем верный подход, потому как на 
уроках технологического обучения каждая девочка учится быть хозяйкой в сво-
ем доме, а каждый мальчик – отличным хозяином, а в будущем и хорошим спе-
циалистом в определенной деятельности. Занятия обучающихся на уроках тех-
нологии – это приобретение ими не только практических умений и владений, 
но и хорошее знание теоретических вопросов. Технологическое образование 
обучающихся в современных образовательных учреждениях необходимо, по-
тому как в процессе занятий по технологии у них развиваются умственные спо-
собности, сообразительность, творческое мышление, сила воли, усидчивость и 
т.д. В данном случае необходимо также заметить, что хорошо организованные 
и качественно проводимые уроки технологии в школе – залог того, что во 
взрослой жизни обучающийся займет достойное место. 

Все выше перечисленное во многом зависит от сформированных про-
фессионально-педагогических компетенций современного учителя технологии. 
Известно, что готовность учителя технологии к осуществлению профессио-
нальной деятельности на соответствующем уровне происходит в ходе профес-
сиональной подготовки в высшем учебном заведении. Качество готовности у 
будущих учителей технологии заключается в усвоении ими полного объема 
психолого-педагогических, методических и специальных знаний, а также про-
фессиональных действий и профессиональной компетентности. 

В современной психолого-педагогической литературе существуют раз-
личные подходы к определению таких понятий, как «компетенция», «компе-
тентность» и «профессиональная компетентность». Все это связано с интегра-
цией отечественного высшего образования в международное образовательное 
пространство и необходимостью унифицировать методологические подходы к 
подготовке будущих педагогов и учителей технологии в частности. 

Компетенция – отчужденное, наперед заданное социальное требование 
или норма к образовательной подготовке обучающегося, необходимой для его 
качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. Можно пред-
ставить и другое определение, которое для нас даже более приемлемое и пер-
спективное. Компетенция – способность применять знания, умения и личност-
ные качества обучающимися для успешной деятельности в определенной обла-
сти, в том числе и в технологическом образовании. 

Далее рассмотрим, что из себя представляет компетентность. Во многих 
источниках ее рассматривают, как владение и обладание обучающимися соот-
ветствующими компетенциями, включающими его личностное отношение к 
ним и предмету деятельности. Компетентность – уже состоявшееся личностное 
качество или совокупность качеств обучающегося и минимальный опыт дея-
тельности в конкретной области. 
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Особое место в подготовке будущего учителя технологии играют про-
фессиональные компетенции. Они отражают профессиональные особенности 
деятельности будущего учителя технологии, могут структурироваться на под-
группы, соответствующие основным видам деятельности, таким как проектно-
конструкторские, испытательно-технологические, эксплуатационно-
внедренческие и др. В конечном результате можно сказать, что профессиональ-
ная компетентность – результат подготовки обучающегося в рамках профиля 
«Технологическое образование», выраженный в уровне освоения соответству-
ющих универсальных и профессиональных компетенций, интегральная харак-
теристика личности выпускника, включающая когнетивную (знания), операци-
онно-технологическую (умения, навыки), мотивационно-ценностную, этиче-
скую, социальную и поведенческую составляющие личности. Образовательная 
компетенция – совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, 
умений, владений и опыта деятельности обучающегося по отношению к опре-
деленному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осу-
ществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности. 

Овладение профессиональными компетенциями подразумевает уровень 
готовности будущего учителя технологии к осмысленному и самостоятельному 
осуществлению профессиональных действий, а также анализу результатов сво-
ей деятельности, другими словами эти компетенции обеспечивают выполнение 
педагогических действий и решение конкретных задач профессионального ха-
рактера. 

В процессе подготовки будущих учителей технологии необходимо уде-
лять  определенное внимание одной из актуальных задач современного образо-
вания – приобщение обучающихся к реальной профессионально-
педагогической деятельности и особенно сделать акцент при этом, на формиро-
вание ответственности за итоговые результаты. Для достижения обозначенной 
задачи используется компетентностный подход, при реализации которого на 
первом месте находится не информационное обеспечение обучающихся, а 
непосредственно, умение практически решать стоящие проблемы. Такие лич-
ностные характеристики, как индивидуальность, инициативность, предприим-
чивость, умение использовать творческий подход к делу и самостоятельное 
принятие решений – все это является необходимыми условиями для самореали-
зации будущего учителя технологии. 

Уменьшение часов на технологическое образование обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях требует как от настоящих, так и от будущих 
учителей технологии более инновационной подготовки для того, чтобы они, в 
совершенстве владели конкретными профессионально-педагогическими и спе-
циальными знаниями, умениями. Владея ими, они могли бы оценивать их зна-
чимость, а также формировать необходимый уровень теоретических знаний и 
практических умений у школьников.  

В процессе своей профессиональной деятельности действующий и бу-
дущий учителя технологии должны обращать особое внимание на методы про-
ектной деятельности. Осуществление проектной деятельности непосредственно 
подразумевает собой выполнение определенного рода проектов. Реализуя про-
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екты студенты обучаются поиску необходимой информации, анализируют ис-
комый материал, принимают решения, работают как самостоятельно так и в 
группах. Все это позволяет им моделировать различные профессионально-
педагогические задачи, конструировать различные их решения на основе при-
обретенных профессиональных знаний и умений, а также использовать нетра-
диционные виды обучения.  

Изучают общие исторические тенденции развития отдельных видов 
прикладного творчества, их приоритетные национальные особенности, техно-
логию ручного плетения, аппликации, тиснения, резьбы из различных материа-
лов, нетрадиционные виды декоративно-прикладного искусства, их технологи-
ческие особенности и основные приемы работы в каждом из них, свойства ма-
териалов, используемых в работе, их влияние на качество готового изделия, 
технологию проектирования и изготовления изделий в различных видах при-
кладного творчества, способы их отделки и оформления. Исходя из своих зна-
ний и навыков, разрабатывают технологическую последовательность изготов-
ления изделия; выбирают оборудование и инструменты, необходимые для ра-
боты [1].  

В процессе освоения проектной деятельности обучающиеся могут при-
менять знания по различным дисциплинам, находить им практическое приме-
нение, изучать поведение человека, развивать эстетический вкус, учатся общать 
и выступать перед публикой. Кроме того, будущий учитель технологии приоб-
ретает профессионально-педагогические умения прогнозировать процесс дея-
тельности и его качественный результат, формировать и эффективно решать 
педагогические задачи, организовывать собственную деятельность с учетом 
влияния социума. 

Учитель технологии должен знать основы естественных и обществен-
ных наук, основы психолого-педагогических наук; проблемы и уровень разви-
тия современных технологий; цели трудового обучения; структуру и содержа-
ние трудовой подготовки; методы, средства и формы организации обучения; 
требования к материальной базе обучения предмету и уметь применять эти зна-
ния в своей педагогической деятельности [2]. 

Поэтому педагогическая работа преподавателей вуза должна быть 
направлена на формирование компетенций будущих учителей, которые позво-
лят им быть востребованными в профессиональной средой. 
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Современное развитие рыночных отношений в нашей стране требует 

определенной подготовки обучающихся как общеобразовательных, так и сред-

них профессиональных образовательных учреждений, ну и конечно студентов 

вузов. Все это дает возможность каждому члену нашего общества сознательно 

строить свою стратегию поведения в повседневной жизни. 

Анализ содержания федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» уровень бакалавров профиль «Технология», реального образова-

тельного процесса на факультете психолого-педагогического и специального 

образования можно сделать вывод о том, что экономическая подготовка буду-

щих учителей технологии ведется на удовлетворительном уровне, но при этом 

следует отметить, что некоторым вопросам практически не уделено соответ-

ствующего внимания, все это ведет к снижению уровня их экономической под-

готовки. В связи с выше изложенным можно обозначить определенное проти-

воречие между требованиями нынешнего общества к социально-экономической 

подготовки будущего учителя технологии и недостаточным уровнем ее сфор-

мированности. 

Актуальной проблемой на данном этапе развития высшего образования 

является разработка и внедрение содержания учебных программ профессио-

нально-педагогического образования учителей технологий на основе компе-

тентностного подхода, которое на сегодня внедрено вместо ранее применимого 

- когнитивного. 

Как показывает опрос учителей технологии работающих в условиях со-

временной школы, методистов, преподавателей готовящих будущих учителей 

технологии в условиях вуза, студентов, а также практическое наблюдение за 
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уроками технологии, все это показывает на необходимость интеграции между 

предметами социальной, экономической, гуманитарной, психолого-

педагогической, технико-технологической и научно-исследовательской подго-

товки. Если таковое отсутствует, то это приводит к необоснованному уменьше-

нию использования будущими учителями технологии межпредметных связей 

на практике. 

Анализируя педагогическую, психологическую, философскую и социо-

логическую научную литературу мы приходим к выводу, что отдельные вопро-

сы выше названной проблемы были предметом изучения многих исследовате-

лей. В учебных предметах по экономическому образованию, экономики пред-

приятий, бизнес-планированию, основам предпринимательства, а также мето-

дики обучения предметной области «технология» освещены некоторые вопро-

сы современных экономических процессов и их связи с трудовой и профессио-

нальной деятельностью человека. Хотя некоторые проблемы повторяются в 

различных разделах, а многие элементы экономической компетентности мало 

освещены в содержании учебных программ по данному направлению. 

Современные педагоги исследовали некоторые вопросы, которые каким-

то образом затрагивают нашу проблему. При этом они рассматривали и анали-

зировали различные подходы профессиональной подготовки будущих учителей 

технологии, но отдельно вопросы касающиеся формирования экономической 

компетентности студентов в процессе профессионально-педагогической дея-

тельности не выделялись. 

На современном этапе подготовки будущих учителей технологии актив-

но используется проектно-технологический подход к проведению занятий. Ба-

зовой основой данного подхода является метод проектов или проектное обуче-

ние, данный вид обучения требует определенных знаний в области экономиче-

ского обоснования изготовления изделия или предоставления услуги, в данном 

случае необходимо проведение маркетинговых исследований. Рабочая про-

грамма по экономическому образованию будущих учителей технологии содер-

жит ограниченное количество часов на изучение раздела, касающегося пробле-

мам маркетинга, все это не дает возможности полноценно научить будущего 

учителя технологии маркетинговому исследованию современного рынка. В ко-

нечном результате следует снижение качества выполненных проектов как сту-

дентов, так, в будущем, и обучающихся в условиях общеобразовательных 

учреждений. 

Существенным недостатком в подготовке будущих учителей технологии 

на наш взгляд является недостаточное использование межпредметного взаимо-

действия. Так в процессе рассмотрения учебного предмета по экономическому 

образованию является микроэкономические и макроэкономические процессы, 

элементы бухгалтерского учета, экономические законы и категории, влияние 

экономических процессов на развитие государства, даются основы маркетинга 

и менеджмента, толкований различных экономических понятий «спрос», 

«предложение», «потребитель», «производитель», «прибыль», «посредник», 

«доход», «отрасли экономики» и т.п. При этом в процессе подготовки будущих 
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учителей технологии мало времени уделяется рассмотрению экономического 

обоснования технических и технологических процессов изготовления изделий, 

основам планирования бизнеса и предпринимательской деятельности, эти во-

просы чаще всего носят теоретический характер [1]. 

Опрос преподавателей кафедры технологического образования и сту-

дентов-технологов нашего факультета, учителей технологии, работающих в 

условиях общеобразовательных учреждений, а также анализ научной литерату-

ры по соответствующей проблеме позволил нам выделить составляющие эко-

номической компетентности будущего учителя технологии в профессиональ-

ной подготовке и наметить пути для результативного ее (экономической компе-

тентности) формирования и развития. 

На наш взгляд, важным компонентом экономической компетентности 

будущего учителя технологии может выступать опыт личной творческой дея-

тельности в сфере экономических процессов. Данный компонент позволит сту-

дентам основательно и сознательно входить в суть изучаемых экономических 

объектов и явлений, обнаруживать новые факты, исследовать их. В процессе 

формирования данного опыта у будущих учителей технологии можно исполь-

зовать исследовательские задачи, такие как: обобщение опыта экономической 

деятельности бизнесменов, предпринимателей, фирмы, предприятия и т.д. Осо-

бое место в использовании исследовательских задач займет: организация 

наблюдения за отдельными экономическими явлениями и процессами; анкети-

рование и обработка анкет; тестирование, сравнительный и статистический 

анализ полученных результатов, составление графиков, диаграмм, таблиц, раз-

работку собственных экономических проектов и т.д. 

В процессе реализации учебных предметов профессионально-

педагогической подготовки будущих учителей технологии необходимо исполь-

зовать инновационные педагогические технологии, интерактивные методы, 

приемы и формы. При этом следует не забывать, что любая результативность 

формирования экономической компетентности будущих учителей технологии 

определяется уровнем самостоятельной продуктивной деятельности. 

Наш опыт практики обучения студентов показывает, что такие виды ра-

бот как написание экономических эссе, писем-размышлений, сочинений на 

экономическую тематику полезны для них. Основная значимость данного вида 

учебной деятельности - научить будущих учителей технологии выражать свое 

отношение к той или иной экономической концепции или теории, к тому или 

иному экономическому явлению, осмысливать их с позиции современных тре-

бований. Все это позволит сформировать у них возможность личного самовы-

ражения к экономической действительности. 

На своих занятиях по формированию экономических компетенций мы 

очень часто разрешаем студентам создавать и реализовывать различные про-

спекты, проекты, модели. Все это позволят делать поиск в разрешении различ-

ных противоречий по экономическим проблемам, между теоретической ин-

формацией, получаемой ими на учебных занятиях, и реальной практической 

деятельностью предпринимателей в современных социально-экономических 
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условиях [2]. 

Из всего выше сказанного следует, что экономическая компетентность 

будущих учителей технологии основывается на сформированных экономиче-

ских знаниях, практических умениях и навыках, высокого уровня мотивации и 

положительного эмоционального отношения к экономической деятельности, 

опыта реальной деятельности и творчества в решении нестандартных экономи-

ческих ситуаций.  
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В статье рассматривается проблема трансформации образования в информационном 

обществе посредством выделения в нем сетевого взаимодействия образовательных 

организаций как важного и актуального направления. Особое внимание уделяется 

содержанию учебной магистерской программы «Управление сетевым взаимодействием 

образовательных организаций» в подготовке управленческих кадров на второй ступени в 

системе образования.   

Ключевые слова: трансформация образования, информационное пространство, 

сетевое взаимодействие, управление сетевым взаимодействием. 
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The article is about the problem transformation of education in the information society by 

allocating it networking educational institutions as an important and relevant areas. Particular 

attention is given to the content of educational master program "Management of network interaction 

of educational institutions" in management training at the second stage in the education system. 

Keywords: transformation of education, information space, networking interacting , 

networking management. 

Масштабные социальные и культурные изменения, происходящие в 

современном мире под воздействием процессов информатизации и 
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глобализации, связанных с развитием информационных технологий, средств 

массовой информации и электронной коммуникации обуславливают 

трансформацию отечественного образования посредством создания 

глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие и общение его субъектов. Анализ научной литературы по 

обозначенной проблеме показывает [1; с. 3], что наиболее эффективным 

способом ее решения является организация сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений. Подтверждением сказанному является общее 

мнение участников международной конференции «Интернет и 

социокультурные трансформации в информационном обществе», к которому 

они пришли в ходе дискуссии на первой в мире конференции на обозначенную 

тему, представляющей собой попытку комплексного осмысления тенденций, 

динамики, характера, масштаба, движущих сил, содержания и последствий 

трансформаций, происходящих в условиях и под влиянием повсеместного 

распространения Интернета и других ИКТ [2]. Наряду с другими итоговыми 

положениями конференции выделим то, которое непосредственно касается 

самого сетевого взаимодействия в образовании. Участники конференции 

отмечают, что в современных условиях «все большее значение приобретает 

продвижение компетенций (навыков, знаний и установок), объединяемых 

термином «медийно-информационная грамотность», обеспечивающих 

ответственное и безопасное, основанное на критическом мышлении 

использование сетей для свободного доступа, производства и обмена 

информацией и знаниями во всех языковых, культурных и социальных группах 

[2]. 

Таким образом, реалии времени требуют адекватного оценивания 

возможностей информационного пространства в образовании и выделения 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений как наиболее 

актуального и важного направления при реализации инновационных проектов в 

образовании. При этом участниками взаимодействия предлагаются идеи и 

ресурсы не путем дублирования друг друга, а путем дополнения, вносится  

вклад в общий, конечный продукт деятельности «сообщества образовательных 

учреждений».  

Высшая школа откликается сегодня на современные вызовы 

трансформации образования в условиях информационного пространства и в 

подготовке управленческих кадров по магистерской программе «Управление 

образовательной организацией» включает такую дисциплину как «Управление 

сетевым взаимодействием образовательных организаций». 

Ниже представим ее содержание с набором заданий для практической 

работы и вопросами для самостоятельной подготовки и самопроверки. 

Тема 1. Управление сетевым взаимодействием как ресурс 

инновационного образования  

Управление сетевым взаимодействием как стратегическое направление 

развития образования. Нормативные документы, регламентирующие 
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управление сетевым взаимодействием. Роль сетевого взаимодействия как 

мощного инновационного ресурса в образовании.  

Основные понятия: сетевое взаимодействие, инновационный ресурс  в 

образовании, стратегическое направление развития образования, 

образовательная политика государства.  

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Охарактеризуйте образовательную политику государства как

инструмент определения целей и задач управления образованием. 

2. Охарактеризуйте стратегические направления развития образования.

3. Обозначьте основные направления инноваций в сфере образования.

4. В чем заключается актуальность управления сетевым 

взаимодействием в условиях современного развития образования? 

5. Назовите основные научные законы, на которых базируется сетевое

управление. 

6. Объясните управление сетевым взаимодействием в условиях

глобализации и интернационализации образования. 

7. Перечислите условия, способствующие протеканию процесса

управления сетевым взаимодействием. 

8. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие

управление сетевым взаимодействием. 

Практические задания 

Задание 1. Найдите практическое подтверждение основным инновациям 

в сфере образования. 

Задание 2. Составьте тезаурус понятий сетевого взаимодействия 

(академическая мобильность и т.д.) 

Задание 3. Определите нормативные документы, регламентирующие 

реализацию управления сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, и представьте их содержание в таблице.  

№Нормативный документ Содержание документа Примечание 

1

1. 

Федеральный закон «Об 

образовании в 

Российской федерации» 

№273-ФЗ 

Ч.1, ст. 13; Образовательные программы 

реализуются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

Ч.1, ст. 15. … 

2

. .. 

Тема 2. Сущность и основные принципы, модели, формы управления 

сетевым взаимодействием образовательных организаций.   

Сеть как высшая и самая эффективная форма взаимодействия 

образовательных организаций. Сущность управления сетевым 

взаимодействием. Принципы, модели управления сетевым взаимодействием. 

Формы управления сетевым взаимодействием. 
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Сетевое взаимодействие образовательных организаций в зарубежных 

странах. Стратегия развития сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в России (стратегическое планирование).   

Основные понятия: 

Сеть, сетевое взаимодействие, сущность управления сетевым 

взаимодействием, принципы, модели, формы управления сетевым 

взаимодействием, стратегия развития управления сетевого взаимодействия 

образовательных организаций.  

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Назовите принципы, формы, модели управления сетевым

взаимодействием образовательных организаций. 

2. Выявите возможности управления сетевым взаимодействием

образовательных организаций. 

3. Представьте опыт управления сетевым взаимодействием

образовательных организаций в зарубежных странах. 

4. Общее и особенное в развитии сетевого взаимодействия

образовательных организаций в нашей стране и в зарубежных странах. 

5. В чем заключается стратегия развития управлением сетевого

взаимодействия образовательных учреждений? (на примере выбранных Вами 

образовательных учреждений)? 

6. Разработайте стратегию и план развития управления сетевого

взаимодействия образовательных организаций. 

Практические задания 

Задание 1. Отразите в таблице сущность управления сетевого 

взаимодействия, принципы, модели и формы сетевого взаимодействия. 

Характеристики управления сетевым 

взаимодействием  

Содержание Источник Примечание 

1

1. 

Сущность управления сетевым 

взаимодействием 

1.1 

2

2. 

Принципы управления сетевым 

взаимодействием 

2.1 

3

3. 

Модели управления сетевым 

взаимодействием 

3.1 

4

4. 

Формы управления сетевым 

взаимодействием 

4.1 

Задание 2. Проведите сравнительный анализ сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в России и за рубежом по выбранным Вами 

основаниям. Результат представьте в таблице. 

Задание 3. Представьте стратегию развития сетевого взаимодействия 

образовательных организаций. (на примере выбранных Вами образовательных 

организаций)  
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Тема 3. Школа как образовательная организация и объект 

управления в сетевом взаимодействии.  

Управление сетевым взаимодействием школ как образовательных 

организаций (характеристика основных компонентов школы как 

образовательной организации). Управление сетевым взаимодействием школы с 

социальными институтами (вуз, дополнительное образование и др.) 

образовательных организаций. Сельская школа в управлении сетевым 

взаимодействием.  Профильное обучение в управлении сетевым 

взаимодействием. Организация внеурочной деятельности школьников в 

сетевом взаимодействии.  

Основные понятия: 

Управление сетевого взаимодействия школ как образовательных 

организаций, управление сетевого взаимодействия школы с социальными 

институтами, сельская школа в управлении сетевым взаимодействием, 

профильное обучение.   

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Назовите основные признаки управления сетевым взаимодействием

школ как образовательных организаций. 

2. Охарактеризуйте управление сетевым взаимодействием школы с ву-

зом. 

3. Охарактеризуйте управление сетевым взаимодействием школы с об-

разовательными организациями дополнительного образования. 

4. Что представляет собой управление сетевым взаимодействием сель-

ской школы и как оно реализуется в современных условиях? 

5. Раскройте содержание профильного обучения в управлении сетевым

взаимодействием и опишите пути его реализации. 

6. Дайте характеристику основным компонентам школы как образова-

тельной организации и объекта управления в сетевом взаимодействии. 

7. Определите основные направления деятельности школы как образова-

тельной организации в условиях управления сетевым взаимодействием. 

8. Раскройте суть организации внеурочной деятельности школьников в

управлении сетевым взаимодействием. 

Практические задания 

Задание 1. Выявите достоинства и недостатки управления сетевым 

взаимодействием школы как образовательной организации и занесите 

результаты в таблицу.  

Задание 2. Разработайте типовое «Положение о управлении сетевым 

взаимодействием школы как образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС».  

Задание 3. Представьте организацию внеурочной деятельности 

школьников на примере управления сетевым взаимодействием школ.  
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Тема 4. Организация сетевой формы реализации образовательной 

программы  

Сетевая образовательная программа: суть, формальные признаки, этапы 

реализации. Регламентирование организации образовательного процесса при 

применении сетевых форм реализации образовательных программ. 

Основные понятия: 

Сетевая форма реализации образовательной программы, организация 

образовательного процесса. 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. В чем проявляются для обучающегося расширяющиеся возможности

образовательной программы в условиях сетевой формы ее реализации? 

2. Определите основные направления деятельности в организации

сетевой формы реализации образовательной программы. 

3. Раскройте требования к образовательным программам в сетевом

взаимодействии. 

4. Оцените роль библиотеки в сетевой форме реализации

образовательных программ. 

5. Работа координационного совета в условиях сетевой формы

реализации образовательных программ. 

6. Сложности в создании нормативно-правововой базы образовательной

организации в сетевом взаимодействии при реализации образовательной 

программы.  

7. Назовите условия и механизмы организации образовательного

процесса в управлении сетевого взаимодействия образовательных организаций. 

Практические задания 

Задание 1. Выявите достоинства и недостатки сетевой формы 

реализации образовательных программ и занесите результаты в таблицу.  

Задание 2. Внесите изменения в устав школы, разработайте школьные 

локальные акты, касающиеся организации сетевой формы реализации 

образовательной программы.  

Задание 3. Опишите процесс управления сетевого взаимодействия 

школы как образовательной организации по одному из трех представленных 

ниже вариантов:  

• обучение по основным образовательным программам в основной

образовательной организации, в которой будет выдаваться документ о 

получении образования соответствующего уровня;  

• обучение по профильным и (или) элективным курсам, осуществляемое

в другой образовательной организации и в дополнение к получению 

образования в основном учебном заведении;  

• переход, физическое перемещение учащегося между образовате-

льными организациями (из основного в дополнительное и обратно). 

Задание 4. Разработайте типовое «Положение о сетевой форме 

реализации образовательных программ» 
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При изучении каждой темы для студентов выделяются основные 

понятия, предлагаются вопросы для самостоятельной подготовки и 

самопроверки, практические задания для аудиторной и самостоятельной 

работы.  
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Статья посвящена анализу корпоративной солидарности преподавателей вуза на ос-

нове данных полуструктурированных интервью. Особое внимание уделено изменению еѐ 

форм в условиях реформирования  высшей школы.  
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ON CORPORATE SOLIDARITY OF HIGH SСHOOL TEACHERS 
M.V. Fedoseeva 
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The article presents an analysis of the corporate solidarity of high sсhool teachers. The 

analysis is based on the data collected from interviews. Particularly, the author focuses on transfor-

mation corporate solidarity from the reformation of higher education. 

Keywords: high sсhool, university, high sсhool teacher, solidarity, corporation, corporate 

solidarity. 

В работах отечественных и зарубежных авторов, исследующих пробле-

мы высшего образования, современный университет все чаще отождествляется 

с экономической корпорацией. Б. Ридингс рассматривает вуз как особый тип 

корпорации – «бюрократический», – в котором менеджер (администратор), об-

ладающий навыками эффективного управления, становится основной фигурой 

влияния, сосредотачивая в своих руках регулирование финансовых потоков, че-

ловеческих ресурсов и определение приоритетных направлений развития уни-

верситета [2, с. 34]. Обратной стороной «университетской корпорации» являет-

ся то, что «эффективный менеджер» при выборе стратегии развития часто не 

учитывает специфику вуза и сложившиеся в нем традиции,  при этом внедряют-

ся формальные показатели оценки деятельности преподавателя. А центральной 

фигурой университета становится не «профессор» как важнейший субъект кор-

порации, а «управленец».  

Изменения, происходящие в сфере высшего образования, сопровожда-
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ются преобразованием институциональной природы вуза: из сообщества про-

фессионалов, оказывающих влияние на функционирование образовательного 

учреждения, вуз превращается в клиентоориентированную организацию, про-

изводящую образовательные услуги и нанимающую преподавателей на рынке 

труда [4, с. 18]. Рыночные условия неизбежно провоцируют рост конкуренции 

среди преподавателей, и, как следствие, атомизацию профессионального сооб-

щества. В этой связи актуальным является обращение к проблеме корпоратив-

ной солидарности преподавателей как важнейшему фактору устойчивости про-

фессионального сообщества. Кроме того степень их консолидации во многом 

определяет перспективы модернизации института высшего образования в це-

лом.  

Основополагающими компонентами структуры солидарности являются 

компонент сознания (имеет субъективный характер и связан с ценностно-

мотивационной сферой, самоидентификацией индивида с социальной или 

профессиональной общностью) и компонент поведения (носит объективный 

характер и включает в себя устойчивые социальные практики внутри 

сообщества) [3, с. 323]. Таким образом, корпоративная солидарность 

понимается нами как социокультурный феномен, имеющий субъективно-

объективный характер и предполагающий совместную деятельность индивидов, 

основанную на общности ценностей и целей, высоком уровне взаимного 

доверия, социальной ответственности и направленную на достижение 

результата. 

При анализе корпоративной солидарности Л.А. Белоусова выделяет три 

еѐ возможных состояния: дискретная корпоративная солидарность – 

характеризуется неопределенностью ориентиров и ценностей, неустойчивостью 

отношений, отчужденностью и доминированием эгоистического интереса; 

организованная корпоративная солидарность – это формально определенные 

корпоративные цели, нормы и программы развития, однако в этом положении 

успехи корпорации во многом зависят от отдельных личностей; синергийная 

корпоративная солидарность, при которой устанавливается гармоничное 

единство личного и корпоративного, духовно- нравственного и утилитарно-

прагматического, а субъекты корпорации не только становятся 

восприимчивыми к инновациям и заинтересованными в них, но и сами 

инициируют необходимые изменения [1]. 

Основой корпоративной солидарности выступает профессиональная 

идентичность преподавателей – осознание принадлежности к профессио-

нальному сообществу, принятие его норм и ценностей, ощущение профес-

сиональной значимости. Однако выбранная руководством стратегия 

модернизации высшей школы, основанная на экономической целесообразности, 

приводит к «размыванию» профессиональной идентичности преподавателей и 

снижению их солидаризационного потенциала. Данные полуструктуриро-

ванных интервью (n=21, 2014-2015 гг.) с преподавателями госу-дарственного 

университета, расположенного в регионе среднего достатка, подтверждают 

высказанное предположение. 
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«Если раньше вуз был центром формирования интеллектуальной элиты, 

местом сохранения и приумножения знаний, то сегодня это инструмент 

зарабатывания денег, и все мы ориентированы на это» (женщина, доцент, 33 

года). 

Ухудшение финансового положения преподавателей и снижение их эко-

номического статуса, а также глубокая дифференциация доходов администра-

тивного звена и штатных преподавателей является значимым десолидаризиру-

ющим фактором. В ситуации, когда возрастающая интенсивность труда не ком-

пенсируется адекватной оплатой, идеи о корпоративной солидарности высту-

пают для преподавателей раздражающим фактором.  

«… Есть управленческое звено, администрация, у которых ресурсы, 

деньги и все остальное, а есть «остальные», к которым относятся как к 

людям второго сорта. Вот мы ходим на работу, довольствуемся своими 

зарплатами и больше ни на что претендовать не должны» (женщина, доцент, 

41 год). 

Прослеживается зависимость уровня солидарности от занимаемой 

должности: принадлежность к структурам управления способствует 

ослаблению связей с преподавательским сообществом. В одном случае это 

обусловлено тем, что приверженность организации является для управленца 

инструментальной ценностью – средством достижения личных целей 

(финансовое благополучие, карьерный рост, социальный статус, доступ к 

власти и т. д.). В другом, «оторванность» от коллектива связана с вынужденным 

сокращением преподавательской нагрузки в пользу административной. 

«В нашем вузе управленец может иметь не более 0,25 ставки и скорее 

всего в ближайшем будущем сотрудники, имеющие дробные ставки, попадут 

под сокращение. А преподавательская деятельность – это моя жизнь. И я 

чувствую, что происходит ее закат. Сейчас я с этим уже смирилась, но в 

целом у меня негативное ощущение от этого» (женщина, доцент, 35 лет). 

Таким образом, мы можем говорить о горизонтальной и вертикальной 

корпоративной солидарности в вузе. Горизонтальная солидарность 

представляет собой единство субъектов корпорации, имеющих сопоставимый 

уровень дохода и должностных позиций, и характеризуется более прочными 

социальными связями и высоким уровнем доверия. Вертикальная солидарность  

имеет скорее формальный характер и основана на принадлежности к одной 

организации. Это обусловлено усиливающейся социальной дифференциацией и 

«оторванностью» управленческой верхушки от рядовых преподавателей.  

Институциональные изменения в вузе, связанные с процессами 

модернизации, способствуют появлению новых форм корпоративной 

солидарности преподавателей. Так, актуальность приобретает виртуальная 

корпоративная солидарность, осуществляемая с помощью новых 

коммуникационных технологий (социальные сети, электронная почта и т.д.). 

Рассматриваемый вид солидарности строится преимущественно на сетевых 

принципах, индивидуальных связях преподавателей, что минимизирует  

возможности еѐ широкого распространения. 
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Изменяется и роль профсоюзов, которые традиционно выступали 

солидаризирующим институтом и представляли интересы сотрудников. Сегодня 

профсоюзные организации воспроизводят устаревшие практики 

взаимодействия с трудовыми коллективами, что в новых социальных условиях 

приводит к их маргинализации. Альтернативой являются независимые 

профсоюзы, которые объединяют профессиональное сообщество без привязки к 

определенному вузу или региону (например, Межрегиональный профсоюз 

работников высшей школы «Университетская солидарность»). Их деятельность 

не подчинена руководству вузов и направлена на содействие тем 

преподавателям, чьи права были нарушены (транслокальная солидарность). 

Вовлеченность преподавателей в независимые профсоюзные организации 

невысока в связи с возрастающим уровнем социальной апатии, а также 

возможными негативными последствиями участия в открытых протестных 

мероприятиях (конфликт с руководством, увольнение и т.п.). 

Таким образом, вуз, внешне превратившись в корпорацию, фактически к 

новому статусу оказался не готов: профессорско-преподавательский состав 

(особенно старшие возрастные категории) не разделяет новые ценности и цели 

«университетской корпорации», снижается уровень консолидации и доверия 

внутри организации. В новых условиях происходит изменение не только форм 

корпоративной солидарности, но и еѐ содержания. Если раньше важнейшим 

консолидирующим фактором выступала принадлежность к профессиональному 

сообществу, научной школе, приверженность организации (корпоративная 

идентичность), осознание социальной роли преподавателя в обществе, то 

сегодня основой солидарности становится «противостояние» 

институциональным изменениям. 
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