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Приветственное слово декана факультета психологии 

Саратовского национального исследовательского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского, 

доктора психологических наук, зав. кафедрой общей 

и социальной психологии Л.Н. Аксеновской 

к участникам конференции 

 

Уважаемые коллеги! Уважаемые участники конференции! 

 

Наша конференция проводится уже в шестой раз и каждый 

раз мы ставим перед собой новые задачи, отражающие 

актуальные особенности развития как нашей науки, так и нашего 

факультета психологии, отражающие особенности ситуации, в 

которой находится наш мир, наша страна и наш университет. 

В этом смысле 2015 год стал годом серьезных вызовов, не 

откликнуться на которые своими профессиональными усилиями 

мы просто не могли. Сейчас, когда возникла острая потребность в 

поиске новых идей и решений для существующих и 

обострившихся проблем социально-экономической жизни нашего 

общества, мы собрались, чтобы сосредоточить свои усилия, как 

исследователей и практических специалистов, на анализе 

социально-психологической ситуации в нашем Саратовском 

регионе и предложить идеи, реализация которых может внести 

свой вклад в решение имеющихся проблем и задач. Возможно, 

что весь предыдущий опыт  профессиональных дискуссий и 

обмена опытом в рамках конференции «Организационная 

психология: люди и риски» был полезной подготовкой к тому, 

чтобы специалисты нашего факультета психологии смогли 

подготовиться к новому этапу совместной творческой работы на 

благо нашего регионального сообщества, частью которого мы  

являемся, и по отношению к которому у нас есть особые 

обязательства. Главное из этих обязательств – быть 

профессионально полезными людям, с которыми мы живем и 

трудимся в одном городе, в одном регионе. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы 

и больших успехов!  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА РЕГИОНА 

В КОНТЕКСТЕ ОРДЕРНОГО ПОДХОДА 

 
Аксеновская Л.Н. 

д. психол. н., зав. кафедрой общей и социальной психологии,  

декан факультета психологии 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского (Саратов, Россия) 

 

В статье формулируется задача создания социально-психологической 

модели организационной культуры конкретного российского региона. 

Обосновывается актуальность построения такой модели как основы для 

управления экономическим и социокультурным развитием региона на 

основе анализа исторического прецедента опыта КНР. Сравниваются 

данные диагностики организационной культуры Поволжья с помощью 

методики Г. Хофстеде и ордерных методик Л.Н. Аксеновской. Вводится 

понятие «организационная культура региона», которое определяется как 

целостный порядок организационно-управленческих взаимодействий 

участников совместной деятельности, осуществляемой для достижения 

цели экономического и социокультурного развития региона в виде 

высокого уровня благосостояния жителей региона (в сравнении с другими 

регионами страны), а также устойчивых темпов роста региональной 

экономики в долгосрочной перспективе. Сделан вывод о целесообразности 

применения ордерного подхода для решения поставленной задачи 

построения модели организационной культуры региона. 

Ключевые слова: организационная культура, ордерная модель, регион, 

субкультура, ордерная диагностика. 

 

Социально-психологическое изучение организационной культуры 

предполагает использование традиционного для отечественной науки 

системного подхода. Системный подход обеспечивает возможность 

масштабно и целостно исследовать феномен организационной культуры, 

правильно определить его место в культурной системе и его актуальные 

связи. Наиболее очевидным способом описания культурной системы 

оказывается способ, позволяющий выделить по территориальному 

основанию такие его уровни как: а) уровень планетарной культуры, 

б) уровень континентальной культуры, в) уровень национально-

государственной культуры, г) уровень региональной культуры, д) уровень 

организационной культуры. Наряду с этим способом возможно выделение 

уровней культуры по другому основанию (основанию социокультурной 

общности): а) уровень планетарной медиакультуры, б) уровень 

конфессиональной культуры, в) уровень профессиональной культуры. 

Очевидно, что оба уровневых описания имеют много взаимопересечений и 

организационная культура, в конечном итоге, оказывается в центре 
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взаимоперетеканий и взаимосвязей между региональными, 

конфессиональными, профессиональными, медиа и национальными 

культурами. В культуре одной организации можно обнаружить элементы 

всех вышеназванных уровней и типов культур, а также связей между ними, 

не говоря о ее субкультурных аспектах. 

Большинство известных нам исследований организационной 

культуры выполнено в отдельных организациях – как частных, так и 

государственных. В каком-то смысле слова исключение составляют 

исследования Г. Хофстеде, направленные на выявление различий в 

организационных культурах разных стран [4]. Результаты, полученные 

голландским социальным психологом, позволяют оперировать 

обобщенными категориями вроде «североевропейская организационная 

культура», «южноевропейская», «американская» и т.д., и в случае 

необходимости конкретизировать те или иные данные, указывая  страну, в 

которой результат был получен (Дания, Италия и т.д.). Поскольку 

параметры организационной культуры, выделенные Г. Хофстеде, имеют 

универсальный характер, то его диагностическая методика применяется к 

культурным системам  различных уровней и может показывать различия, 

как между культурами отдельных стран, так и между культурами 

отдельных организаций. 

В контексте нашего исследовательского интереса особого внимания 

заслуживает опыт применения диагностики организационной культуры с 

помощью методики Г. Хофстеде для изучения региональных 

организационных культур, предпринятый В.В. Томиловым [3]. 

Исследование В.В. Томилова имело значение не только как 

исследовательский проект, но и оказалось чрезвычайно ценным с 

практической точки зрения, поскольку дало возможность оценить 

перспективы (удобства и трудности) для выстраивания деловых 

отношений между предприятиями и организациями, работающими в 

разных регионах Российской Федерации. В любом случае, успех в 

построении долгосрочных экономических связей во многом определяется 

знанием культурных особенностей партнерской организации, умением 

учитывать эти особенности  на всех этапах развития сотрудничества. Для 

такой большой страны как Россия, в которой существует 

85 самостоятельных регионов и 11 часовых поясов, подобные знания 

имеют исключительно важное значение. 

Существование опыта социально-психологической диагностики 

национальных и региональных организационных культур позволяет 

артикулировать новую исследовательскую задачу – задачу построения 

социально-психологической модели организационной культуры 

конкретного региона. В чем состоит смысл и польза решения такой 

задачи? Ответ на этот вопрос зависит от нашего понимания сущности 

организационной культуры, ее возможностей и ограничений в обеспечении 
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конкурентных преимуществ групповому субъекту экономической или  

любой другой профессиональной деятельности, если  существование  этого 

субъекта зависит от способности соответствовать стандартам, 

установленным в данной сфере деятельности и умения повышать эти 

стандарты. 

Начнем наше рассуждение с яркого примера осознанного деятельного 

отношения к своей культуре как условию и фактору созидательного 

развития и наращивания конкурентного преимущества. Речь идет о 

проекте, позволившем за 30 лет превратить КНР из «дышащей на ладан 

компании» в компанию «здоровую, прибыльную и жизнеспособную» 

[2, c. 14]. Дж. Нейсбит, анализируя этот прецедент, полагает, что 

возможность для радикальных конструктивных перемен открылась после 

проделанной КНР работы по «переосмыслению себя» как огромного 

предприятия. Памятуя о том, что одним из важнейших организационно-

культурных элементов является миссия организации, а ее первым тезисом, 

требующим определения, является тезис идентификационный («Кто мы?»), 

следует признать, что китайское руководство начало реформы именно с 

решения культуральной задачи – задачи реидентификации населения. 

Результатом ее решения стало восприятие себя (народа, страны, 

государства) как бизнес-единицы, как «компании» и «предприятия». При 

этом «предприятие» декларирует необходимость добиться процветания, 

обеспечивающего «умеренное благосостояние работникам» и считает себя 

способным сделать это. Такова его цель, определение которой является 

следующим (вторым) элементом миссии. И, наконец, третий элемент 

миссии, предполагающий ответ на вопрос: «Как мы это делаем?», в 

китайской организационно-культурной практике был представлен 

стратегической системой («8 столпов»), определявших способы 

достижения поставленной цели. Краткий перечень этих «8 столпов» также 

обращает на  себя внимание выраженностью культуральной составляющей 

при планировании действий по достижению поставленной цели: 

1) создание «эффективной команды» (под «командой» понимается все 

трудоспособное население страны. Командой работающее население 

станет в случае «раскрепощения мышления», которое «высвободит 

энергию» и «усилит чувство собственного достоинства». Коротко то же 

самое можно сформулировать в тезисе: изменятся люди – изменится все, 

или эффективные люди будут работать эффективно. Но изменение 

начинается с раскрепощения мышления); 2) достижение «гармонии в 

пределах иерархического порядка» компании (менеджеры и простые 

работники не конфликтуют, а «дополняют друг друга, укрепляя целое»); 

3) формирование ценностей и культуры компании (необходимо 

«установить ясные цели и донести эти цели до каждого работника. Лишь 

рентабельная компания в состоянии обеспечить благосостояние. Нужно 

внедрить наглядные ориентиры и руководящие принципы, в рамках 
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которых работники могут оперировать самостоятельно. Останется 

достаточно простора для развития талантов, и подобная свобода позволит 

реализовать творческий потенциал»[2, c. 15]; 4) опираться не на страх, а на 

доверие (развивать понимание, что эксперименты и связанные с ними 

ошибки ведут к  инновациям); 5) делать ставку в развитии общества  на 

творческий потенциал, который обеспечивается новой «культурой 

компании», подпитывающейся в свою очередь художественным и 

интеллектуальным творчеством; 6) использовать последовательность: 

утвердиться на внутреннем рынке – выйти на внешние рынки – 

инвестировать в другие рынки – перенимать чужие технологии – поощрять 

развитие ноу-хау; 7) понимать важность «поведения каждого человека» 

(активный  и результативный труд приведет к расслоению работников на 

более успешных и менее успешных, поэтому важно поддерживать 

справедливость и предоставлять свободу для самопроявления); 8) переход 

от подражания к инновациям по мере укрепления на рынке в качестве 

производителя. При этом в процессе движения к поставленной цели все 

восемь «столпов» будут перемещаться на более высокий уровень, 

постоянно наращивая уровень доходности «компании» и, следовательно, 

уровень благосостояния «сотрудников». 

Нейсбит пишет прямо: «Китай строит абсолютно новое социально-

экономическое общество с "культурой компании"» [2, c. 16], при этом он 

все решительнее устанавливает экономические и политические стандарты, 

олицетворяя привлекательную «противомодель» модели западной 

демократии и сочетая, казалось бы, несочетаемое – капитализм и сильное 

правительство. Результат  формирования этой новой культуры – 

«культуры компании» – можно назвать ошеломляющим. Мы видим, что 

умелая работа с культурой такой мегаорганизации как китайское 

государство, обеспечивает стремительное и устойчивое еѐ развитие, 

формирует его конкурентное преимущество в планетарном масштабе. 

Сущность организационной культуры, определяющей ее возможности 

влиять на результативность и эффективность деятельности организации, в 

ордерном подходе  понимается следующим образом: организационная 

культура – это сложный порядок организационных взаимодействий, 

направляемых  и регулируемых этико-смысловыми системами участников 

взаимодействия. Этико-смысловые системы отвечают за понимание 

«правильного» / «неправильного» в организационном взаимодействии. 

Соответственно, задача работы с организационной культурой заключается 

в том, чтобы согласовать критерии «правильного» / «неправильного» у 

участников совместной деятельности и за счет достигнутой ―гармонии‖ в 

рамках иерархического или иного порядка (например, холархического), 

высвобождать большее количество энергии, реинвестируемой в 

согласованную работу по достижению поставленной цели. 
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Необходимость создания региональной (региональных) моделей 

организационной культуры диктуется потребностью перехода на новые, в 

том числе социально-психологические, технологии управления 

изменениями (реформирование, реорганизация, развитие, трансформация 

и т.д.) локальных социально-экономических систем. Такая задача выходит 

на первый план после получения положительных результатов применения 

таких технологий на более высоком системном уровне – уровне 

национально-государственных социально-экономических систем (как в 

случае с КНР). Наличие технологии позволяет сделать процесс изменений 

более предсказуемым, управляемым и, соответственно, более 

результативным и эффективным. Ценность технологизации процесса 

изменений существенно возрастает в ситуации эскалации кризисных 

процессов, когда запас временного  и финансового ресурсов истощен и нет 

возможности что-то делать и переделывать методом «проб и ошибок». 

Таким образом, в фокусе профессионального социально-

психологического внимания оказывается конкретный российский регион 

(Саратовский), а целью наших усилий становится построение 

организационно-культурной модели Саратовского региона для 

последующей оценки состояния организационной культуры региона как 

фактора обеспечивающего его социально-экономическое и культурное 

развитие, либо, напротив, сдерживающего это развитие, а также для 

разработки на основе полученных результатов плана изменения 

организационной культуры региона и участия в его реализации 

(внедрении). 

Вводя понятие «организационная культура региона» мы будем 

понимать под ней целостный порядок организационно-управленческих 

взаимодействий участников совместной деятельности, 

осуществляемой для достижения цели экономического и 

социокультурного развития региона в виде высокого уровня 

благосостояния жителей региона (в сравнении с другими регионами 

страны) и устойчивых темпов роста региональной экономики в 

долгосрочной перспективе. Социально-психологический механизм, 

природа и сущность организационно-управленческого взаимодействия при 

этом понимается в соответствии с ранее отмеченными особенностями 

ордерного подхода (этико-смысловая детерминация и регуляция). 

Организационная культура региона включает в себя как универсальные 

характеристики системы более высокого уровня, частью которой она 

является (федеральный округ и государство в целом), так и уникальные 

характеристики, обусловленные историко-культурными и 

этноконфессиональными факторами, доминирующими традициями и 

устоявшимися моделями мышления, поведения и взаимодействия жителей 

региона. 



9 

 

Построение организационно-культурной модели Саратовского 

региона, выполненного на базе ордерного подхода предполагает: 

1) ордерную диагностику организационной культуры региона, 

направленной на выявление степени выраженности субордеров 

организационной культуры и степени их развитости; 2) составление 

«карты» субордерных сходств и различий между а) управленческим 

уровнем и б) исполнительским уровнем. Такая задача решается а) по 

«вертикали» (управление регионом в целом и нижерасположенными 

уровнями управления вплоть до рядовых «членов команды»), б) по 

«горизонтали» (внутри уровней, картированных по сферам деятельности и 

этноконфессиональным признакам). 

Ордерная диагностика организационной культуры региона позволяет 

прежде всего установить степень выраженности субордеров 

организационной культуры. Их три: «семейный» субордер (эмоционально-

ценностное единство жителей региона/ «членов команды»), «армейский» 

субордер (целевое единство жителей региона) и «церковный» субордер 

(смысловое единство жителей региона, позволяющее одинаково отвечать 

на вопрос о том, что происходит в регионе и в чем участвует каждый его 

житель) [1]. Вторая методика ордерной диагностики организационной 

культуры позволит оценить степень развитости каждого субордера. Она 

показывает три состояния развитости: не удовлетворительный (низкий) 

уровень развитости субордеров – удовлетворительный уровень (средний) и 

высокий уровень развитости субордеров организационной культуры (как 

«командного» единства трех типов: эмоционально-ценностного, целевого 

и смыслового). Картирование организационно-культурного пространства 

региона методом ордерной диагностики по «вертикали» и «горизонтали» 

даст возможность описать культуральную архитектонику и выявить как 

сильные, так и слабые участки в сложившейся системе организационно-

культурного взаимодействия  с описанием причин их возникновения. 

Следующим шагом на пути развития проекта становится формирование 

проблемного поля организационной культуры и поля решения проблем. 

Методом реализации изменений организационной культуры является 

ордерная технология (тренинговые программы, стратегические сессии, 

групповая работа, в том числе, сотеринг, и т.д.). 

В настоящее время накоплен определенный диагностический 

материал, полученный в предпринимательских и государственных 

организациях Саратовской области (94 отчета по результатам ордерной 

диагностики), позволяющий провести сравнительный анализ с данными, 

полученными В.В. Томиловым в Поволжье с помощью методики 

Г. Хофстеде. У В.В. Томилова Поволжский регион в целом 

характеризуется как находящийся под влиянием Москвы и центрального 

региона РФ, культура которого, в свою очередь, чувствительна к влиянию 

культуры деловых организаций США и некоторых стран Западной 
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Европы, имеющих высокий индекс «мужественности» (как 

сосредоточенности на достижении внешних целей и высокой 

агрессивности) [3]. Понимаемый  таким образом  параметр 

«мужественности» близок к содержательным характеристикам 

«армейского» субордера организационной культуры и «командирской» 

модели управленческого взаимодействия в ордерном подходе. Результаты 

ордерных исследований в Саратовском регионе также  показывают 

преобладание «армейского» субордера и «командирской» модели 

управленческого взаимодействия, что свидетельствует о взаимном 

подтверждении наших данных и данных В.В. Томилова по Поволжью. 

Вместе с тем, имеющиеся в нашем распоряжении отчеты по ордерной 

диагностике степени сформированности субордеров, дают основание 

выдвинуть гипотезу о низкой степени сформированности «армейского» 

субордера в ряде организаций. Это означает, что на сотериологической 

шкале «лучший» – «хуже» – «еще хуже» – «хуже всех» субордер «армия», 

часто встречающийся в организационной культуре саратовских 

организаций, может располагаться в зоне психотерапевтического риска и 

сигнализировать о неудовлетворительном состоянии «армейского» аспекта 

культуры региональной корпоративной «команды». Для подтверждения 

или опровержения этой гипотезы необходимы дополнительные 

исследования. 

В контексте обсуждения задачи построения региональной модели 

организационной культуры на базе ордерного подхода большой интерес 

представляет и тема включения в структуру этой модели обычно 

неучитываемых в составе организационно-культурных систем 

предприятий и учреждений субкультурных образований. Среди них в 

первую очередь следует назвать «портфельных работников» (Ч. Хэнди) 

или «фрилансеров», работников с частичной занятостью (например, 

подрабатывающие по часам студенты и пенсионеры), временно 

безработные трудоспособные жители региона и постоянно безработные 

жители региона. Поскольку в фокусе внимания при построении 

организационной культуры региона оказывается трудоспособное 

население (независимо от возраста и типа занятости или праздности), то 

структура «команды» предприятия «Регион» должна учитывать эти 

скрытые ресурсы или, возможно, наоборот, ограничители, формирующие 

свои субкультуры, которые поддерживают ключевую культурную 

тенденцию или, напротив, ослабляют ее. Их представители, приходя в 

деловые организации (иногда на время), привносят «инокультурные 

вирусы», вызывающие «болезни» организационной культуры. Для 

описания таких субкультур требуются новые диагностические 

инструменты. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что большие усилия по 

развитию сильной организационной культуры, предпринимаемые в 
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Саратовском регионе организациями разных форм собственности, сфер 

деятельности и размеров, могут быть ослаблены за счет давления внешней 

культурной среды, представляющей из себя организационную культуру 

региона и включающую в себя деструктивные культурные ценности, 

правила и модели поведения. Большое значение для создания условий 

повышения эффективности деятельности саратовских организаций имеет 

работа по решению задачи управления процессом развития 

организационной культуры региона. Для этого регион должен 

переосмыслить себя как единое предприятие / корпорацию, имеющее 

единую команду, состоящую из трудоспособного населения, объединенное 

общими ценностями, целью и смыслом деятельности. 

Реализация программы описания и изменения организационной 

культуры региона может быть успешно выполнена на базе ордерного 

подхода к социально-психологическому изучению и изменению 

организационной культуры. Диагностическая процедура при увеличении 

масштабов исследования может осуществляться а) путем выборочных 

замеров (метод «срезов») во всех выделенных структурных элементах 

организационно-культурной системы региона, б) путем суммирования 

полученных данных по каждой ордерной методике для создания 

обобщенной модели, но с сохранением описания субкультурных различий 

в каждом структурном элементе организационно-культурной системы. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВЫРАЖЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ 

САМОЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Белых Т.В. 

д. психол. н., зав. кафедрой консультативной психологии 

факультета психологии СГУ имени Н.Г. Чернышевского 

(Саратов, Россия) 

 

В статье представлены результаты исследования направленного на 

выявление особенностей осуществления саморегуляции в зависимости от 
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выраженности убежденности личности в собственно эффективности в 

условиях межличностного общения на примере студентов гуманитарных 

специальностей. Обнаружены существенные различия в стиле 

саморегуляции у студентов с высокой, средней и низкой выраженностью 

коммуникативной самоэффективности. 

Ключевые слова: самоэффективность в межличностной сфере, стиль 

саморегуляции, общий уровень саморегуляции. 

 

Presented results of a study aimed at identifying the characteristics of the 

self-regulation, depending on the identity of expression in the actual 

effectiveness in terms of interpersonal communication on the example of 

students of humanitarian specialties. Found significant differences in the style of 

self-regulation in students with high, medium and low severity of 

communicative self-efficacy. 

Key words: self-efficacy in the field of interpersonal, style of self-

regulation, the overall level of self-regulation. 

 

Проблема изучения взаимосвязи особенностей саморегуляции и 

субъективных представлений о собственной эффективности у студентов 

гуманитарных специальностей является актуальной, так как позволяет 

выявить профессионально-значимые качества, необходимые для успешной 

самореализации личности в таких сферах как: психологическая практика, 

юриспруденция, менеджмент и управление персоналом. 

Самоэффективность как когнитивный конструкт началась изучаться в 

рамках теории социального научения А. Бандурой [1]. По его мнению, 

«самоэффективность – это восприятие человеком своей способности 

успешно действовать в наличных ситуациях, которое основывается на 

принципе взаимной детерминации личностных факторов, поведенческой 

активности и окружения» [1, с. 112]. 

А. Бандура, выделил три характеристики самоэффективности: 

уровень, обобщенность и силу. Уровень самоэффективности отражает 

убеждение в том, что субъект способен справиться с деятельностью даже 

при высокой сложности. Обобщенность обозначает, насколько широко 

распространяется представление об успешности в одной деятельности на 

другие. Сила (устойчивость) – это выраженность убеждения в способности 

реализовать деятельность. 

В отечественной психологии проблемой изучения влияния 

самоэффективности на результативность деятельности занимались такие 

ученые как: Т.В. Белых, A.B. Бояринцева, Т.И. Васильева, М.И. Гайдар, 

Ю.Н. Гончаров, Т.О. Гордеева, Н.В. Иванова, Т.В. Корнилова, 

P.Л. Кричевский, Т.Л. Крюкова, Д.А. Леонтьев, А.М. Майрамян, 

Т.В. Маланьина, Е.А. Митицина, Е.А. Могилевкин, А.С. Огнев, В.Г. Ромек, 

М.Л. Хачатурова, Е.А. Шепелева, Ю.А. Шалаков, М.В. Чистова и др.  
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Д.А. Леонтьев говорит о самоэффективности как феномене 

самосознания личности [5, 2003]. Р.Л. Кричевский обозначил 

самоэффективность как «…убежденность людей в своих возможностях 

мобилизовать ситуацию, интеллектуальные ресурсы, поведенческие 

усилия на осуществление контроля за событиями, оказывающими влияние 

на их жизнь» [4 субъекта в свою способность справиться с определенной 

деятельностью» [3, с. 79]. 

М.И. Гайдар выделил три вида самоэффективности, основным 

критерием для разделения которых были основные формы активности, в 

результате которых формируется и самосознание, и самоэффективность:  

1. Деятельностная самоэффективность – убежденность субъекта в 

наличии у себя знаний, умений и навыков для осмысленной реализации 

деятельности, продуктивного овладения новыми формами поведения. 

2. Коммуникативная самоэффективность – убежденность субъекта в 

умении продуктивно и качественно реализовывать общение с окружением, 

а также во владении обширным диапазоном средств общения. 

3. Личностная самоэффективность – интегративная психологическая 

характеристика, сочетание представлений о наличии у себя личностно 

важных качеств и уверенности в том, что субъект может умело применять 

их в многообразных ситуациях, добиваясь необходимого результата [2]. 

В нашем исследовании приняли участие студенты ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный  

университет имени Н.Г. Чернышевского», таких специальностей как: 

психология, экономики, юриспруденция (1-3 курсов), в количестве 

116 человек (38 юношей и 78 девушек). 

Использовались следующие методы: тест-опросник 

самоэффективности (Дж. Маддукс, М. Шеер в адаптации 

А.В. Бояринцевой), опросник формально-динамических свойств 

индивидуальности (ОФДСИ) В.М. Русалова, опросник «Стиль 

саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова), тест фрустрационных 

реакций С. Розенцвейга в модификации Н.В. Тарабриной. Для 

статистической обработки данных был использован корреляционный 

анализ. 

При сравнении данных корреляционного анализа в трех группах – с 

высокой, низкой и средней выраженностью самоэффективности в 

межличностной сфере, были выявлены существенные различия. В группе 

студентов, проявляющих высокий уровень убежденности в собственной 

коммуникативной самоэффективности, преобладает такой стиль 

саморегуляции, как моделирование. То есть, они способны выделять 

значимые условия достижения целей, как в текущей ситуации, так и в 

перспективном будущем, что проявляется в соответствии программ 

действий планам деятельности, соответствии получаемых результатов 

принятым целям. Коэффициент корреляции между самоэффективностью в 
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межличностной сфере и моделированием, как стилем саморегуляции 

отражает положительную и статистически значимую связь и равен 0,38 

(при p>0,05). 

Данные взаимосвязи коммуникативной самоэффективности и 

комплекса индивидуально-психологических свойств личности в группе со 

средней самоэффективностью представлены в таблице №1. 

 
Табл. 1. Выраженность показателей саморегуляции у студентов 

со средним уровнем самоэффективности 

 

Самоэффективность в 

межличностном общении 

Планирование -0,76 

Моделирование -0,42 

Оценивание результатов 0,44 

Гибкость 0,71 

Самостоятельность 0,35 

Общий уровень саморегуляции -0,43 

 

В группе студентов со средней выраженностью самоэффективности 

обнаруживается большая вариабельность использования способов 

саморегуляции. Выявлены значимые положительные связи с такими 

показателями как: гибкость, самостоятельность и оценивание результатов. 

Выраженность этих показателей свидетельствует о развитости и 

адекватности самооценки, сформированности и устойчивости 

субъективных критериев оценки результатов. Студенты этой группы 

адекватно оценивают как сам факт рассогласования полученных 

результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему причины, они 

способны гибко адаптироваться к изменению условий (перестраивать, 

вносить коррекции в систему саморегуляции при изменении внешних и 

внутренних условий), проявляя, при этом развитость регуляторной 

автономности. 

Отрицательные корреляции обнаружены с такими показателями как: 

планирование, моделирование и общий уровень самоконтроля. Это может 

свидетельствовать о том, что в этой группе у студентов потребность в 

осознанном планировании и программировании своего поведения 

сформирована не достаточно, что в свою очередь может определять 

снижение уровня убежденности в собственной эффективности в условиях 

коммуникативной деятельности. 

Данные взаимосвязи коммуникативной самоэффективности и 

комплекса индивидуально-психологических свойств личности в группе с 

низкой самоэффективностью представлены в таблице №2.  
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Табл. 2. Взаимосвязь коммуникативной самоэффективности и индивидуально-

психологических свойств личности в группе с низкой самоэфективностью 

 

Самоэффективность в 

межличностном общении 

Индекс коммуникативной активности 0,41 

Экстрапунитивность 0,33 

Интрапунитивность -0,03 

 

Изучив взаимосвязь индивидуально-психологических свойств 

личности, было обнаружено, что коммуникативная самоэффективность не 

имеет значимых корреляционных связей с показателями, отражающими 

особенности саморегуляции. Самоэффективность в межличностной сфере 

имеет в этой группе положительные корреляции с индексом 

коммуникативной активности (показатель психодинамики) и 

экстрапунитивностью, а отрицательную связь с интрапунитивностью. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что реализация 

общения у студентов с низким уровнем самоэффективности может 

осуществляться за счет высокой психодинамической активности с 

преобладанием экстрапунитивных (обвинительных в адрес партнера по 

коммуникации) реакций при возникновении фрустрации и отказу от 

интрапунитивных. Это говорит об отсутствии самокритичности, не 

способности осуществлять адекватную оценку ситуации общения и как 

следствие приводит к низкому уровню убежденности в собственной 

успешности в коммуникации. Реализация коммуникации при таком 

комплексе индивидуально-психологических свойств, как правило, 

характеризуется повышенной конфликтностью, что приводит к 

закреплению убежденности в собственной неэффективности. 

Таким образом, студенты, имеющие высокий и средний уровень 

выраженности коммуникативной самоэффективности отличаются 

сформированностью способности к саморегуляции. При этом студенты со 

средним уровнем нуждаются в развитии навыков планирования и 

программирования своего поведения. Студенты с низким уровнем 

коммуникативной самоэффективности характеризуются склонностью к 

конфликтному поведению за счет не сформированной системы 

саморегуляции, что приводит к повышению межличностной 

конфликтности и к подкреплению низкой самооценки. 

Разработка и внедрение психологических развивающих программ, 

направленных на выработку индивидуального стиля саморегуляции у 

студентов гуманитарных специальностей с учетом полученных данных, 

может способствовать развитию конфликтологической компетентности 

личности уже в процессе освоения учебно-профессиональной 

деятельности и обеспечивать более высокий уровень профессионализма 

при завершении обучения в вузе. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ В РАЗВИТИИ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
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Алтонаян А. 
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(Лондон, Великобритания) 
 

Цель данного исследования – проанализировать внутренние и 

внешние риски предприятий, в особенности финансовые и 

организационные риски в региональном аспекте. Это исследование 

фокусируется в основном на инвестиционной привлекательности 

Саратовской области. Были рассмотрены многие проблемы с точки зрения 

управления рисками и выработаны предложения по применению 

стратегического подхода. В качестве выводов в данной статье содержится 

обсуждение практических шагов и будущих исследований в целях 

совершенствования политики управления рисками в регионе. 

Ключевые слова: управление рисками, риски предприятий, 

финансовые риски, инвестиционные риски. 

 

Экономический рост в настоящее время требует современных 

механизмов финансирования, благоприятной внешней среды для компаний 

и организаций во всех секторах экономики. В тоже время российская 

экономика сталкивается с падением цен на сырье и исчерпанием 

различных внутренних источников финансирования из-за международных 

санкций и стагнации на мировых рынках. Соответственно большее 

внимание необходимо уделять внутренним источникам финансирования. В 

этой ситуации поддержка отечественных инвесторов и создание 

благоприятных условий для их деятельности должно стать приоритетом 
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для национального финансового рынка. Таким образом, экономическое 

развитие регионов также играет очень важную роль в экономическом и 

финансовом развитии страны. В настоящей статье рассматривается 

стратегическое экономическое развитие Саратовской области с точки 

зрения рисков предприятия, инвестиционных и финансовых рисков. 

Обобщенно, национальная финансовая система это сердце 

Российской экономики. Способность экономики удовлетворять 

потребности бизнеса в инвестициях определяет уровень и направление 

экономического развития. В данной статье под частными инвесторами мы 

подразумеваем индивидуальных и институциональных инвесторов (банки, 

страховые компании, пенсионные фонды и инвестиционные фонды). 

Компании и организации в различных секторах экономики находятся 

в разных условиях привлекательности для внутренних инвесторов. 

Инвестирование это двух факторная циклическая модель, способная 

поддерживать финансовую систему в стабильном и предсказуемом 

состоянии. С одной стороны, надежная финансовая инфраструктура и 

среда должны стимулировать добросовестных внутренних инвесторов 

финансировать экономику. С другой стороны, компании как 

представители реального сектора экономики страны должны обеспечивать 

эффективное корпоративное управление в целях увеличения прибыли с 

использованием инвестиций для стимулирования национальной 

экономики. Очевидно, что можно выделить два вида рисков в этой модели: 

финансовый (риск потерять инвестиции) и организационный (риск 

неэффективного корпоративного управления). В настоящее время 

институциональные инвесторы не доверяют компаниям из-за проблем с 

исполнением кредитных обязательств, а индивидуальные инвесторы не 

доверяют банковской системе и финансовым институтам по причине 

ненадежности отдельных участников рынка [9].  

Элементы любой финансовой системы взаимосвязаны между собой. 

Поэтому в финансовой системе инвестор становится заемщиком и 

наоборот. И финансовые и организационные риски являются угрозами для 

финансовых институтов и производственных компаний. В 2015 году 

Федеральное Правительство Российской Федерации приняло 

стратегическое решение отказаться от планирования бюджета на 3 года из-

за серьезного уровня турбулентности на мировых финансовых рынках. Это 

дает возможность государству реагировать более гибко и быстро на 

постоянно изменяющиеся условия мировой конъюнктуры. В настоящее 

время функцию финансового стратегического планирования выполняет 

Банк России, который наделен ролью единого регулятора национального 

финансового рынка с возможностью управления и контроля всей 

финансовой системы России. В целях исполнения этой функции, Банк 

России разработал проект документа под названием «Основные 

направления развития и обеспечения стабильности функционирования 
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финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов» 

(«Основные направления…»), в котором представлен стратегический 

подход к российской финансовой системе и управлению рисками 

предприятий [8]. Также этот документ обеспечивает предсказуемость, 

ясность и прозрачность политики и действий Банка России на этот период. 

В качестве основных целей в стратегии Банка России 

подчеркиваются следующие [8]: 

– улучшение качества жизни граждан Российской Федерации при 

помощи  инструментов финансового рынка; 

– стимулирование экономического роста посредством развития 

конкурентного доступа субъектов российской экономики к долговому и 

долевому финансированию; 

– создание благоприятных условий для роста финансового сектора и 

инфраструктуры за счет реализации практических инициатив. 

В целях достижения целей, перечисленных выше, Банк России 

разработал несколько направлений мероприятий. В числе прочих особое 

внимание уделяется следующим задачам [8]: 

– повышение финансовой грамотности населения Российской 

Федерации; 

– дестимулирование недобросовестного поведения на финансовых 

рынках; 

– повышение привлекательности долевого финансирования 

публичных компаний для инвесторов путем учреждения современной 

системы корпоративного управления. 

Заметим, что финансовая грамотность людей в системе 

современного корпоративного управления для организаций  является 

одним из приоритетов в эффективном стратегическом управлении рисками 

предприятий. Подход к управлению рисками предприятий (ERM) является 

первой попыткой осознать взаимосвязь рисков и воздействовать на риски 

внутри бизнес процессов (на каждом этапе) [7]. Начнем исследование с 

рассмотрения организационных рисков. 

В настоящее время необходимость корпоративного управления, 

внутреннего контроля (также как и соблюдение правил и нормативно-

правовых актов) и управления рисками вызывает крайнюю 

обеспокоенность у компаний. Эксперты указывают на недавние кризисы и 

последующий спад в экономике, а также неспособность существующих 

систем управления рисками помочь ситуации, как дальнейшую переоценку 

системы и дисциплины управления рисками в сторону более 

скоординированного подхода (действий с более широким охватом), 

который учитывает взаимозависимость рисков [1]. 

Качества отдельных людей и их способности как уникальных 

профессионалов также как и доступность ресурсов играют важную роль в 

современной организации. Взаимодействие элементов, указанных выше,  
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является существенным фактором для бизнес-процессов. Отношения 

между элементами в организации не менее важны, чем качество самих 

элементов, в некоторых случаях коммуникации внутри организации 

играют ключевую роль в определении успеха организации [2]. 

Таким образом, способность организации осознать свой потенциал 

зависит от качества, частоты, своевременности и взаимодействия между 

сотрудниками. Сотрудники со средним уровнем способностей, которые 

работают в хорошо организованной команде, достигают значительно 

лучших результатов, чем группа профессионалов высокого класса с 

низким уровнем взаимодействия в команде. 

Весь спектр отношений между сотрудниками и традиции 

организации часто называют социальным капиталом. Он может быть 

настолько же важным для успешной работы, как и человеческий капитал – 

знания, умения и прочие качества работников. Также как и другие формы 

капитала, социальный капитал участвует в создании прибыли – он 

позволяет компании достигать результатов, которые были бы не возможны 

без него [4]. Организационная структура, штат сотрудников, его качество и 

качество корпоративных отношений внутри команды определяют риски 

предприятия, с которыми сталкивается организация. 

К тому же, во многих организациях формальная структура  

взаимодействия, определенная в официальных документах, инструкциях, 

нормативно-правовых актах и фактически выполняемые задачи могут не 

совпадать со схемой официальных отношений в коллективе. Оптимизация 

внутренней структуры такая же важная задача, как и официальная система 

отношений субординации и иерархии в деле обеспечения эффективности 

организации во всех аспектах.    

Актуальная структура взаимоотношений может отличаться от 

формальной, что не всегда плохо. Напротив, для ряда организаций намного 

лучше стремиться к созданию подобной неформальной системы 

взаимоотношений. В целях разрешения постоянно меняющихся проблем 

более гибкая система неформальных отношений позволяет достигать 

необходимую гибкость и адаптивность организации в меняющейся 

внешней среде. С точки зрения перспективы, люди, имеющие более 

совершенную коммуникативную систему, находятся в более выигрышной 

позиции. Они могут быстро реагировать на изменения с большей 

гибкостью, более оперативно обнаруживать и изучать возникшие 

проблемы и более оптимально выполнять задачи. С другой стороны, 

избыток связей и их неоптимальность или ненужность для работы играет 

негативную роль. В любом случае, очень важно суметь идентифицировать 

характерные черты структуры организации, их сильные и слабые стороны. 

Все это требует методологию измерения свойств организации, алгоритмов 

и значение их учета. 
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В любой компании существуют и другие связи в организационной 

структуре – как распределены ресурсы между сотрудниками, кто и какую 

задачу выполняет, как это согласуется друг с другом и какие требования 

установлены для уровня обучения членов организации [3]. 

Таким образом, решение проблемы диагностики и оптимизации 

организационной структуры является ключевым для многих компаний в 

целях снижения организационных рисков. Для решения этих проблем 

можно использовать концепцию управления рисками предприятий. Это 

означает пересмотр и оптимизация любых особенностей структуры 

организации, которые могут повлиять на возможность получать прибыль и 

эффективное выполнение задач. 

Среди прочих рисков необходимо отметить такой риск как риск 

эксклюзивности сотрудника. Если один из работников обладает 

эксклюзивными знаниями, если доступ к необходимым ресурсам или 

выполнение задачи зависит от него, тогда его перегруженность работой, 

частое отсутствие на рабочем месте или увольнение может повлечь за 

собой остановку всей работы, срыв сроков выполнения задач, финансовые 

потери и даже крах всей организации [4]. 

Остальные организационные риски возникают, когда происходит 

распределение задач между сотрудниками. Риск распределения ресурсов 

характеризуется оптимальностью разделения рабочей нагрузки внутри 

штата. Задача может быть поручена человеку, который не обладает 

достаточными знаниями или доступом к необходимым ресурсам. В этом 

случае проблема не решится наличием харизматичного лидера или 

уникальностью некоторых представителей компании [5]. Однако, с другой 

стороны, квалифицированный сотрудник может выполнять задания, 

которые могут быть поручены менее квалифицированному штату. Эта 

ситуация может быть названа риском избыточности ресурсов.  

Структура отношений между людьми могут характеризоваться 

риском коммуникаций. Ключевыми вопросами в этом случае являются: 

имеют ли  сотрудник возможность общаться с коллегами, которым 

поручено решение подзадач, являющимися частью одной проблемы? Если 

нет, то без диагностики ситуации и корректировки сложившейся ситуации 

невозможно решить проблему. Эта ситуация оценивается риском 

возможности того, что задача не будет выполнена. 

Суммируя, можно сделать вывод о том, что модная в настоящее 

время оптимизация бизнес процессов не даст значимых результатов без 

диагностики рисков предприятия [7]. 

Финансовый риск связан с вероятностью потери финансовых 

ресурсов. Он появляется с возникновением денег и с актуализацией 

различных типов денежных отношений, включая такие как: инвестор -  

эмитент, кредитор – заемщик и другие. 
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В региональном аспекте рассмотрение финансовых рисков отсылает 

нас к инвестиционным рискам. В этом случае наиболее показательным 

выглядит исследование региональной инвестиционной привлекательности 

Российской Федерации, которое включает в себя идентификацию 

потенциала региона и уровня риска. В период написания данной статьи в 

открытом доступе находится материалы рейтинга за 2015 год. 

Исследователи использовали данные по состоянию на 1 января 2016 года. 

Очень важно рассмотреть основные тренды и процессы, которые влияют 

на состояние регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности.  

В отсутствии внешних драйверов качество регионального 

управления становится главным фактором минимизации рисков. В 

настоящее время только профессионализм региональной власти 

определяет смогут ли регионы выиграть в новых условиях развития – 

условиях девальвации рубля и санкций.  

Рост показателя интегрального инвестиционного риска был 

зарегистрирован впервые в 2014 году, а в 2015 году удвоил свои 

показатели и составил 2.9% против 1.3% в 2014 году. Очевидно, что этот 

процесс носит фронтальный характер и влияет на все виды частных 

инвестиций. Стало ясно, что это не случайные флуктуации; это 

формирование нового тренда, который будет только укрепляться в 

следующие несколько лет [9] [10]. 

Государственные инвестиции в крупномасштабные проекты и 

добычу полезных ископаемых, в последствии конвертируемые в рост 

потребительского спроса, что формировало основу для экономического 

благополучия регионов в последнее десятилетие, больше не являются 

драйвером развития. 

Регионы не могут рассчитывать на значительную поддержку 

федерального центра из-за упадка национальной экономики. Пропорции 

федеральных трансферов в совокупной прибыли регионов, согласно 

итогам III квартала 2014, уменьшились на 18%. В основном это влияет на 

регионы, где доля собственных доходов в бюджет минимальная, такие как 

республики Сибири и Северного Кавказа [9]. 

К концу III квартала 2015 года в целом по России совокупный 

государственный и муниципальный долг регионов составил 44,5% от 

консолидированных налоговых и неналоговых доходов. В этих условиях 

федеральное правительство постепенно, но целенаправленно продолжает 

уменьшать трансферты в региональные бюджеты, которые, по данным на 1 

октября 2015 года, составили 17–18% от совокупных доходов 

региональных бюджетов [10]. 

Количество субъектов, которые показали бюджетный дефицит в 

2013 увеличился на 13%, до 77, в то время как в 37 регионах этот дефицит 

превысил установленный уровень бюджетного дефицита от своей прибыли 
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(15%). В III квартале 2014 социальные обязательства регионов достигли 

64% всех расходов регионального бюджета [9]. 

Для того, чтобы покрыть бюджетный дефицит регионы вынуждены 

увеличивать долговую нагрузку. В III квартале 2014 года она составила 

33.8% от их собственной прибыли. 38% от всех долгов это краткосрочные 

банковские займы с высокой процентной ставкой, которые негативно 

влияют на динамику изменения финансового риска. Доля бюджетных 

займов составляет только 31%. Количество регионов с долей 

национального долга более 50% собственной прибыли в III квартале 2014 

года увеличилось на 41 регион в сравнении с 34 регионами за тот же 

период 2013 года.  

  
Рисунок 1. Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов 

2015 года [10] 
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Хотя в 2015 году Россия поднялась с 92-го на 62-ое место в 

международном Бизнес рейтинге, на практике, только некоторые крупные 

инвесторы чувствуют себя более или менее уверенно в отношении 

государственной поддержки совместных инвестиционных проектов. Эта 

уверенность обеспечивается ручным режимом управления и 

взаимодействия с региональными властями. Средние и мелкие инвесторы 

не имеют таких привилегий [9]. 

Резкая девальвация рубля создаѐт новые стимулы для развития 

экономики, делая ее довольно конкурентоспособной с точки зрения 

себестоимости производства. Анализ трендов в 2014 и 2015 годах показал, 

что регионы с хорошо развитым сельским хозяйством находятся в зоне 

роста. Так происходит в основном из-за ответных российских санкций, 

которые стимулируют национальное производство продуктов питания. 

Вместе с тем, регионы не экспортеры нефти, чьи компании выиграли от 

низкого курса рубля, сгенерировали прибыль. В особенности выделяются 

регионы со значительной долей химической, нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей промышленностью [9]. 

На Рисунке 1. можно увидеть, что Саратовская область занимает 55-е 

место в рейтинге, что соответствует классу 3В1, что согласно 

исследователям означает низкий потенциал и средний уровень риска. 

Необходимо отметить, что наш регион занимает это место уже второй год 

подряд. Оценка общего потенциала складывается из 9 частей: трудового, 

финансового, производственного, потребительского, институционального, 

инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и 

инновационного. Интегральный риск – из шести частных рисков: 

финансового, социального, управленческого, экономического, 

экологического и криминального.  Доля каждого вида риска или 

инвестиционного потенциала в финальной оценке оценивается 

традиционно основываясь на анкетировании представителей реального 

сектора экономики – экспертов из инвесторского и банковского сообществ. 

Необходимо также отметить, что большинство других регионов 

России сосредоточены в том же квадрате (квадрат 3В1) с довольно 

различными параметрами. Можно заключить, что наш регион отражает 

более или менее усредненную экономическую ситуацию в Российской 

Федерации. 

Можно подытожить, что управление финансовыми рисками в 

регионах должно включать в себя не только построение организационной 

структуры, но также развитие институционального потенциала, 

способного генерировать благоприятную среду для финансовых 

инвестиций, основанное на анализе и прогнозировании бизнес среды. В 

этом случае, очевидно, что инвестиционная привлекательность и, 

следовательно, инвестиционный риск формируется за счет двух типов 

факторов: общие (макроэкономические) и специфические (региональные). 
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Общие факторы включают в себя: 

- Стратегическое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации; 

- Государственная инвестиционная стратегия; 

- Государственный инвестиционный потенциал; 

- Нормативно-правовые акты, законодательная основа и 

институциональная среда инвестиционной политики; 

- Бюджетная и административная поддержка инвестиционных 

процессов в регионе [6]. 

Также можно определить основные специфические факторы: 

- Стратегические цели и приоритеты региональной инвестиционной 

политики; 

- Институциональная и индустриальная специфика региона; 

- Инвестиционная инфраструктура региона и ее доступность; 

- Система риск менеджмента; 

- Инвестиционный климат региона; 

- Бюджетная и административная поддержка инвестиционных 

процессов в конкретном регионе. 

Все эти факторы составляют систему региональных инвестиционных 

рисков [6]. 

Что касается Саратовской области, можно отметить несколько 

проблем как в управлении рисками предприятий, так и в управлении  

финансовыми рисками. Во-первых, в настоящее время не существует 

выделенного государственного органа или департамента, который бы 

разрабатывал и реализовывал политику управления рисками в регионе.  

Также не существует самой политики или стратегии в этой области как 

таковой. В тоже время, действия по управлению рисками должны быть 

отделены от прочих экономических или финансовых программ в целях 

фокусирования на рисках в ввиду повышения уровня турбулентности в 

глобальной экономике и политике. 

Вторая проблема заключается в недостатке исследований 

региональной экономической и финансовой системы также как и 

управления рисками. Эта проблема порождается субпроблемой 

электронного доступа к актуальным данным и аналитическим отчетам, 

посвященным экономическому положению Саратовской области. В 

настоящее время доступен консолидированный отчет только за 2014 год на 

официальном сайте Правительства Саратовской области. Никакие другие 

официальные источники  не содержат актуальных квартальных или 

полугодовых аналитических отчетов о социально-экономическом развитии 

Саратовского региона.  

Третья проблема связана с риском предприятий и относится к 

значительной неэффективности государственных и муниципальных 

предприятий, которые в тоже время имеют стратегическое значение для 
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нашего региона. Например, муниципальное унитарное производственное 

предприятие «Саратовводоканал» - монополист в области обеспечения 

питьевой водой города Саратова демонстрирует очень слабую 

эффективность в последние годы. 

Огромное внимание необходимо уделять такой большой проблеме 

как финансовая грамотность населения в регионе. Одним из доказательств 

существования такой проблемы может служить пример банкротства 

Поволжского Немецкого Банка из-за возникшей паники вкладчиков в 2008 

году. В последние годы также существует масса примеров 

иррационального финансового поведения людей, которые в ситуации 

повышающейся волатильности теряют свои деньги, играя на покупке-

продаже валюты или расшатывают сектор потребительского спроса 

истерической скупкой бытовой техники и электроники в 2014 и 2016 

годах. 

Заключение: 

Современное развитие экономической и финансовой системы 

демонстрирует значительную неопределенность даже в краткосрочной 

перспективе. Это оказывает влияние на отдельные национальные 

экономики и усугубляет все региональные финансовые проблемы. 

Снижение корпоративной прибыли компаний и сокращение 

государственной поддержки многих инвестиционных проектов 

принуждает развивать и оптимизировать процедуры управления рисками 

на каждом уровне финансовой системы. 

В настоящей статье мы кратко рассмотрели современные риски, 

которые влияют на экономическое развитие Саратовской области. Их 

можно свести к риску инвестиционного климата и рискам предприятий, в 

особенности финансовый и организационный риск. Конечно, не все острые 

проблемы, с которыми сталкивается Саратовская область, были затронуты 

в рамках данного исследования. Однако намного важнее найти 

правильный подход к решению этих проблем. Очевидно, что 

стратегический подход обеспечивает комплексное и глубокое понимание 

настоящего положения региона и пути выхода из кризиса. 

В качестве выводов, мы разработали несколько практических 

предложений, которые помогут провести в жизнь политику управления 

финансовыми рисками и рисками предприятий в Саратовской области. 

- Учреждение финансовой клиники на базе лучших профильных 

региональных университетов в целях повышения финансовой грамотности 

не только студентов, но также и работающих людей; 

- Разработка стратегии управления рисками (с использованием 

фундаментальных принципов) на уровне регионального правительства, 

которая бы включала в себя не только финансовые и организационные 

риски, но и риски окружающей среды, техногенные, инвестиционные, 

поведенческие, политические и прочие риски. Только декларирование 
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приоритетов управления рисками на таком высоком уровне может 

поменять ситуацию к лучшему; 

- Сотрудничество регионального правительства и ВУЗов в целях 

создания онлайн ресурсов, содержащих аналитическую информацию об 

экономическом положении Саратовского региона. Эта информация 

достаточно востребована со стороны потенциальных инвесторов, которые 

могут не иметь других источников доступа к данной информации кроме 

Интернет ресурсов. Это также увеличит возможности для проведения 

исследований в области региональной экономики и финансов; 

- Регулярный аудит управления рисками в компаниях со 

значительным государственным участием, в особенности стратегических 

компаний для Саратовской области. 
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This research aims to analysis the internal externals enterprise risk, 

especially financial risk in terms of regional aspect. This research has focused 

largely on the present investment attractiveness of Saratov region. From risk 

management view, many problems have been ascertained and strategic approach 

has been adopted to develop many proposals for these problems. The paper 

concludes with a discussion of implications for practice and further research. 
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The economic growth heavily demands modern mechanisms of funding, 

comfort environment for companies and organisations in all sectors of economy. 

However, Russian economy faces decrease in the raw prices and various internal 

sources of funding because of international sanctions and global market 

decrease. Consequently, more attention should be paid to the internal sources of 

financing. In this situation promoting domestic investors and providing 

favorable environment for there activities should be priority in the financial 

market. The economic development of the regions then also playing very 

important role. In this paper strategic economic development of Saratov region 

in terms of enterprise and financial risks has been considered.  

Globally, national financial system is a hart of Russian economy. The 

ability of economy to satisfy demands in investments of industry defines the rate 

and direction of economy growth. In this paper, domestic investors indicate to 

private/non-government investors: individual and institutions (banks, insurance, 

pension and investment funds).  

Companies and organisations in different sectors of economy can be in 

favorable conditions for activities of domestic investors. There are two-factors 

cyclical model enable to provide stable and predictable financial system. On the 

one hand, reliable financial infrastructure and environment should stimulate 

conscientious domestic investors to financing economy. On the other hand, 

companies as representatives of real economy of the country should provide 

effective corporate management in order to generate more profit using 

investments. Clearly two types of risks can be identified in this model: financial 

(risk to lose investments) and organisational (risk of ineffective corporate 

management). At the moment institutional investors do not trust many 
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companies because of problems with fulfillment of credit obligations and 

individual investors do not trust much banking system and financial institutions 

due to insolvency of particular participants [9].  

The elements of any financial system are interconnected to each other. 

That is why in financial system an investor become borrower and vice versa. 

Both finance and organisational risks are threats for financial institutions and 

industrial companies. From strategic perspective, in 2015 Russian federal 

government rejects to use three years budget planning because of significant 

turbulence in the world financial market. This gives opportunity for our country 

to react more flexible on constant changes in the global conjuncture. In this case 

the role of financial strategic planning entrusted to the Bank of Russia which 

appointed to be a single regulator of national financial market with authority to 

manage and control whole financial system of Russia. In order to do so, Bank of 

Russia develop draft of ―The main directions of development and providing 

stability of the financial market of the Russian Federation for the period of 

2016-2018 years‖ (―The main directions…‖) where presented strategic approach 

to Russian financial system and enterprise risk management [8]. Also this 

document provides predictability, clarity and transparency of Bank‘s of Russia 

policy and activities for this period of time.  

As the main goals of Bank‘s of Russia strategy, underlined in draft of 

―The main directions…‖, states [8]: 

- Improving the life quality of citizens of the Russian Federation 

using financial market instruments, 

- Contributing to economic growth by providing competitive access 

to subjects of the Russian economy to the debt and equity financing, 

- Creating the favorable conditions for the growth of the financial 

industry through practical initiatives (several directions of measures). 

In order to meet the goals mentioned above Bank of Russia develops 

several directions of measures. Apart from the others special attention paying to 

following tasks [8]: 

- increasing of financial literacy of population of Russian Federation, 

- discouraging of unfair behavior in financial markets, 

- increasing the attractiveness of equity financing of public 

companies to investors through the introduction of modern corporate 

management system. 

It is easy to see that financial literacy of people and modern corporate 

management system for organisations are top priorities in effective strategic 

enterprise risk management. Enterprise Risk Management (ERM) approach is a 

first attempt to recognize the interdependencies among risks and the treatment of 

risks across all business operations [7]. Let us start with studying organisational 

risk here. 

Currently, the need for corporate governance, internal control (as well as 

the compliance to rules and regulations) and risk management have been of 
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critical concern to businesses. Experts point at the recent financial crises and the 

related economic downturn, and the failure of risk management to help the 

situation as further backing for the re-evaluation of the discipline for a change to 

a more coordinated (wider scoped) risk management approach that recognizes 

the interdependencies of risks [1].  

The quality of individual people and their abilities as unique professionals 

as well as availability of resources are playing an important role in modern 

organisation. The interaction of elements mentioned below is significant for 

business process. Relations between the elements of organisation are not less 

important than the quality of the elements itself, and in some cases 

communication plays a key role in determining the success of the organisation 

[2]. 

Thus, the organisation's ability to realise its full potential depends on the 

quality, frequency, timeliness and interactions between staff. Average 

professionals, who work in a well-organised team, achieve significantly better 

results than a group of high-class professionals with poor interaction in the team. 

The entire set of relationships between employees and traditions of the 

organisation are often called social capital. It can be as important to the success 

work as human capital - the knowledge, skills and other qualities of employees. 

Like other forms of capital, social capital participates in income generation - it 

allows you to achieve results that would have been impossible to get without it 

[4]. Organisational structure, composition of stuff, its quality and the quality of 

corporate relations within team determines enterprise risks faced by any 

organisation. 

Besides, in many organisations, the formal structure of cooperation 

specified in the official documents, instructions, regulations and the way the 

actual tasks performed might not coincide with the scheme of official relations. 

Optimisation of the internal structure is also an important task and the official 

system of relations such as superior-subordinate should support the efficiency of 

the organisation as a whole in all its aspects. 

The actual structure of the relationship might be different from the formal, 

which is not always bad. On the contrary, for a number of organisations it must 

strive to create just such an informal system of relations. In order to solve the 

ever-changing challenges, the more flexible system of informal relations allows 

obtaining the necessary flexibility and adaptability of the organisation to the 

changing external conditions. From this perspective, the people having the most 

advanced communication systems are in a more advantageous position. They 

can rapidly respond to changes flexibly, faster discover and learn more 

optimally perform the task. On the other hand, the excess of connections and 

their nonoptimality or needlessness for the job play a negative role. In any case, 

it is important to be able to identify the structural features of the organisation, its 

strengths and weaknesses. This requires a methodology for measuring the 

properties of the organisation, algorithms and means of their registration. 
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In any company, there are also other structural connections - how 

resources are distributed among employees, who and what tasks entrusted, how 

this agreed with each other, and what are the requirements to the level of 

training of members of the organisation [3]. 

Thus, the problem of diagnosing and optimising the organisational 

structure is necessary for many businesses in order to mitigate organisational 

risk. To solve this problem it can be used the concept of enterprise risk. It means 

the revision and optimisation of any structural features of the organisation that 

may affect the ability to make a profit, the effective implementation of the tasks. 

Among the various risks, it is worth noting such risks as the risk of 

exclusivity employee. If one of the employees is the owner of the exclusive 

knowledge, if access to the necessary resources or the task implementation 

depends on him, then his overloading, temporary absence in the workplace or 

withdrawal may lead to stop work, missed deadlines tasks, financial losses, and 

then the collapse of the whole organisation [4]. 

Other risks arise when there is a distribution of tasks among employees. 

Risk of allocation of resources characterises the optimal allocation of tasks 

between employees. The task can be delivered to people who do not have 

sufficient knowledge or access to the necessary resources. In this case, the 

problem will not fix any charismatic leader or the uniqueness of some of the 

staff representatives [5]. Perhaps, on the other hand, qualified employees can do 

things that can be entrusted to less qualified staff. This situation can be 

described as the risk of redundancy resources. 

The structure of human relations can be characterised by risk of 

communication. Key questions: does the employee have the opportunity to 

communicate with the staff, which is entrusted with the decision of any elements 

of the same problems? If not, then without a diagnosis of the situation and its 

correcting it is impossible to solve this problem. This situation is estimated by 

risk of possibility of incompletion the task. 

Summarising, it can be concluded that fashionable now optimisation of 

business processes will not give meaningful results without diagnostics 

enterprise risks [7]. 

Financial risk connected with probability of loss of financial resources. It 

arose simultaneously with the appearance of money and with the emergence of 

various types of monetary relations including the investor - the issuer 

relationships, the lender – the borrower relationships and others.  

In the regional level, considering financial risk refer us to investment risk. 

The research of regions‘ investment attractiveness, which includes identification 

of potential and risk level, looks the most revealing, in this case.  On the period 

of writing present paper rating of regions‘ investment attractiveness for 2015 is 

available. Researchers used data on the state of 1st January 2016. It is important 

to consider main trends and processes, which affect states of the regions from 

the investment attractiveness point of view. 
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In the absence of external drivers, the quality of management of region is 

becoming a major factor in minimising the risks. Currently, only the 

professionalism of the authorities defines whether they can benefit from new 

chances for development - the devaluation of the ruble and sanctions. 

The growth of cross-countries investment risk rating has been recorded 

for the first time in the history of observations in 2014. Integral index increased 

twice by 2.9% in 2015 compared to 1.3% in 2014. The process clearly has 

frontal character, affecting all types of private investment risks. Obviously, this 

is not a random fluctuation; it is a forming of a new trend that will only increase 

at least the next few years [9] [10]. 

Government investment in large-scale projects and resource rents, 

convertible into the growth in consumer demand over the last decade formed the 

foundation for the economic prosperity of regions - they are no longer a driver 

of development. 
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Figure 1. Rating of investment attractiveness of Russian regions in 2015 [10] 

 

Regions cannot count on significant support from the federal center 

because of national economic decrease. The proportion of federal transfers in 

total income of regions, according to the first 9 months of 2014 decreased to 

18%. Mostly, this affects regions, where the share of own revenues in the budget 

is minimal, including republics of Siberia and the North Caucasus [9]. 

At the end of III quarter 2015 in Russia generally total state and municipal 

debt of regions was 44.5% of the consolidated tax and non-tax revenues. In 

these circumstances, the federal government gradually but purposefully 

continues to reduce transfers to regional budgets, which, according to the 

October 1, 2015, amounted to 17-18% of the total revenues of regional budgets 

[10]. 
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The number of subjects who performed their budget deficit for 2013 has 

increased by 13%, to 77, while 37 regions exceeded the budget deficit limit set 

value (15%) of its income. In III quarter of 2014 social commitments reached 

64% of all expenditures of the regional budgets [9]. 

To cover the budget deficit regions have to increase debt. In III quarter of 

2014 it amounted to 33.8% of its own income. 38% of its total is short-term 

bank loans with high interest rates, which adversely affects the value of financial 

risks. The share of budget loans is only 31%. The number of regions with a 

share of the national debt of more than 50% of personal income in the III quarter 

of 2014 increased to 41 compared with 34 for the same period last year. 

Although in 2015 Russia rose from 92-th to 62-th place in the ranking of 

doing Business, in reality, only a few large investors feel more or less confident 

in government support of the mutual investment project. This confidence 

provided by manual mode of interaction with region‘s administration. Medium 

and small investors have no such privileges [9]. 

The sharp devaluation of the ruble gives new incentives for the 

development of the economy, making it quite competitive in terms of production 

costs. Analysis of trends in 2014 and 2015 shows that regions with well-

developed agriculture are growing. It happened mostly because of backward 

Russian sanctions, which stimulates national food production. Along with these 

regions-non-oil exporters, whose companies benefited from the low rate of the 

ruble, generate growth. Especially, highlighted regions with significant 

chemical, petrochemical and oil refining industries [9]. 

In Figure 1, it can be seen that Saratov region is placed on 55-th place in 

this rating that corresponds to 3B1 rank and according to the authors, it means 

low potential and moderate risk. It is important to note that Saratov region 

granted 55-th place second year in a row. The total potential has nine shares of 

potentials: employment, financial, industrial, consumer, institutional, 

infrastructure, natural resources, tourism and innovation. Integral risk is consists 

of six particular types of risks: financial, social, administrative, economic, 

environmental and criminal. The contribution of each particular risk or potential 

in the final indicator is evaluated based on questioning representatives of the 

expert, investment and banking communities. Opinions of real sector of 

economy (representatives of 79 companies – including international – and 

representatives of executive authority from 7 regions in all federal districts) 

plays significant role in this research. 

It also should be noticed that most of other regions spreaded in the same 

area (square 3B1) with quite different parameters. It can be presumed that our 

region reflect more or less average economic situation in Russian Federation. 

It can be concluded that financial risk management in the region should 

include not only the construction of the organisational structure, but also the 

development of its institutional capacity, capable of generating a favorable 

financial investment environment based on the analysis and forecasts of the 
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business environment. In this case obvious that investment attractiveness and, 

therefore, investment risks forming by two types of factors: common 

(macroeconomic) and specific (regional).  

Common factors include: 

- Strategy of socio-economic development of Russian Federation; 

- State investment strategy; 

- State investment potential; 

- Regulatory, legal and institutional environment of state investment 

policy; 

- Budget and administrative support of investment processes in regions 

[6]. 

It also can be identified main specific factors: 

- Strategic goal and priorities of region investment policy; 

- Institutional and industrial specific of region; 

- Investment infrastructure of the region and it‘s availability; 

- System of risk management; 

- Investment climate of the region; 

- Budget and administrative support of investment processes in particular 

region. 

All these factors give us a system of regional investment risks [6]. 

Concerning Saratov region, it can be highlighted several problems in both 

financial and enterprise risk management. Firstly, there are no any governmental 

institution or department, which develop and implement risk management policy 

in the region. Also, there are no any policy itself or strategy in this field. At the 

same time, risk management activity should be distinguished from any other 

economic or financial programmes in order to focus more on it due to high level 

of turbulence of global economic and political situation.  

The second problem is the lack of researches of regional economic and 

financial system together with risk management studies. This problem recalls 

sub-problem, which is electronic (Internet) access to the actual data and 

analytical reports of economic state of Saratov region. At the moment only 

consolidated report of 2014 is available in official web cite of Government of 

Saratov region. No other official sources containing actual quarter, half a year 

and year analytical reports about Saratov socio-economical state are detected. 

The third problem connected with enterprise risks and refers to significant 

inefficiency of governmental and municipal companies, which at the same time 

plays strategic role for our region, for example, municipal unitary production 

enterprise ―Saratovvodokanal‖ – monopolist in providing of drinking water in 

Saratov. This company demonstrates very poor efficiency last years. 

A huge attention should be paid to such a large problem as financial 

illiteracy of people in the region. As one of the proof of the existence of this 

problem we can remember bankruptcy of Povolzhsky Nemetsky bank (Volga 

German bank) because of depositor‘s panic in 2008. In modern history, also 
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there are many examples of irrational behavior of individuals who in the 

situation of increasing volatility loosing all their money playing on the currency 

or shaking retail sales sector by hysteric mass purchasing of customer 

electronics in 2014 and 2016. 

Conclusion: 

Modern state of global economic and financial system indicates 

significant uncertainty even in short time prospective. It affects each separate 

national economy and aggravates all regional financial problems. Decreasing 

corporate profit of companies and reduction of governmental support of many 

investment projects force development and optimisation of risk management 

procedures in each level of financial system.  

In this paper we briefly consider latest risks which influent Saratov region 

economic development. The most common of them are investment climate and 

enterprise risks, especially financial and organisational risks. Of course, not all 

of the sharp problems, which challenge Saratov region, are considered in this 

paper.  However, the more important issue here is to find the right approach to 

the problems.  It is clear that strategic approach provide complex and deep 

understanding of present state of the region and the ways to fix problems.  

As a conclusion, several proposals are developed, which will help to 

implement enterprise and financial risk management in Saratov region. 

- Establishment of financial clinics based on top regional universities in 

order to increase financial literacy not only of students but of professionals as 

well; 

- Development of risk management strategy (using fundamental 

principles) in the regional government level, which will include not only 

organisational and financial risk but environmental, technogenic, investment, 

behavioral, political ones etc. Declaration of priority of risk management in such 

high level only can change situation for the better. 

- Cooperation of government and academic institutions in order to create 

online sources of analytical information about Saratov region which highly 

demanded for potential investors who might has no other access to this data 

apart from Internet. This also enhances conduction of researches in the field of 

regional economy and finance. 

- Regular risk management audit of companies with significant 

governmental financial participation, especially of strategic companies for 

Saratov region. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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к. психол. н., доцент, доцент кафедры консультативной психологии 

факультета психологии  СГУ им Н.Г. Чернышевского 

 

Ситуация болезни включает в себя объективные составляющие, 

включающие как тяжесть болезни, так и сохранность социальных 

характеристик, а также субъективные составляющие. Субъективные 

составляющие представлены, прежде всего, субъективной ресурсностью 

объективных параметров ситуации, выражающейся в сохранности 

самоотношения, характере адаптационных стратегий. Автор делает вывод 

о том, что объективно существующие социальные ресурсы в ситуации 

болезни не обязательно являются таковыми в связи с субъективной их 

травматичностью, связанной либо с неудовлетворенностью ими, либо со 

страхом их утраты. 

Ключевые слова: ситуация болезни, субъективная ресурсность, 

адаптация. 

 

A disease situation includes objective components, such as disease 

severity and preservation of social characteristics, and subjective components. 

The subjective components are represented primarily by the subjective resource 

potential of the objective parameters of the situation expressed by preservation 

of self-attitude and the nature of adaptation strategies.  The Author makes a 

conclusion that in case of a disease objectively existing social resources may not 

be necessarily objective because of its subjective traumatism connected either 

with dissatisfaction or with the fear of losing it.  

http://raexpert.ru/ratings/regions/2015
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Оказание психологической помощи  больным соматическими 

заболеваниями является одной из актуальных  задач  клинической и 

консультативной психологии.  Организационной основой оказания такой 

помощи  может рассматриваться существующая система паллиативной 

помощи тяжелобольным и умирающим пациентам. Министерство 

здравоохранения Саратовской области ставит вопрос об организации 

системы паллиативной помощи в основных клиниках  Саратова.  Такая 

помощь предполагает интеграцию усилий различных служб, как 

медицинской и социальной, так  и психологической. Решение вопросов 

оказания паллиативной помощи больному, страдающему хроническим 

соматическим заболеванием требует интеграции различных 

патогенетических моделей и коррекционных программ. Задачи 

паллиативной помощи населению отвечают такому интегративному 

пониманию и реализуют  системные принципы в обеспечении сохранения 

качества жизни больных хроническими соматическими заболеваниями. 

Такая интеграция невозможна без психологической составляющей.  

К задачам осуществляемым специалистами в клинической и 

консультативной помощи относятся: оптимизация внутренней картины 

болезни, сохранение семейной поддержки и возможности самореализации 

в значимых формах деятельности и отношений. Это  требует 

психологического сопровождения больного направленного на расширение 

системы мотиваций и идентификаций, выработки конструктивных 

адаптационных стратегий, формирование возможности независимого 

поведения и субъектности. 

Системный анализ в медицинской психологии, в частности, 

реализуется в понятии функциональный диагноз, который позволяет 

рассматривать в единстве болезнь, личность и ситуацию в оценке их 

влияния на процесс компенсации болезни и адаптации больного в 

обществе. В структуре функционального диагноза выделяется клинико-

психопатологический и социальный уровень [6].  Вненозологические 

признаки, определяющие характер адаптационно-компенсаторных 

возможностей пациента в контексте этого подхода, предлагается 

рассматривать как четыре взаимодействующих блока: блок преморбидного 

адаптационного потенциала, психологический блок психической 

адаптации, социальный блок психической адаптации, блок социальной 

поддержки [3].  Мы считаем необходимым, рассматривать понятие 

функционального диагноза в качестве основы изучения здоровья и болезни 

как социально-психологической ситуации. 

Тяжелое соматическое заболевание как новая жизненная ситуация 

становится предметом активной внутренней «работы» больного, в 

результате которой формируется новая «внутренняя позиция» человека. Ее 
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содержание и динамика отражают основные смысловые изменения в 

структуре личности, формируется смысл болезни. Основой этих 

взаимодействий между составляющими социально-психологической 

ситуаций здоровья и болезни является внутренняя картина здоровья и 

болезни, которая определяет субъективный смысл  ситуации.  Оценка 

удовлетворенности жизнью реализованная в оценке качества жизни может 

рассматриваться как механизм социализации личности или мета уровень 

внутренней картины здоровья и болезни, социальная и личностная 

идентичность здорового и больного человека как проявление самосознания  

включена как в удовлетворенность жизнью, так и в структуру адаптации. 

Социокультурная контекстуализация в исследовании внутреннего 

мира здорового и больного человека – это возможность многомерного 

понимания проживаемой субъектом ситуации[4]. В совладании с 

ситуациями стресс обеспечивается когнитивной оценкой  и чувством 

субъективного контроля либо над ситуацией, либо над собой в 

определенном ситуационном контексте [5].  Особенно острой является 

проблема целостности социальной идентичности в ситуации тяжелого 

заболевания, когда привычная система социальных ролей и представлений 

о себе и других разрушается.      В.В. Ананьев считал, что социальные 

отношения больных за счет стигматизации и собственного 

дистанцировании от других крайне обеднены. В большинстве случаев 

больные остаются один на один со своими переживаниями, страх быть 

отвергнутым является психологическим барьером для общения с другими, 

доверия к миру и людям [5]. 

Центральным психологическим механизмом личностных изменений 

выступает перестройка иерархии мотивов по типу их переподчинения 

главному смыслообразующему мотиву – либо направленности на 

самореализацию личности при опоре на возможности, которые 

предоставляет здоровье, либо направленность сохранения жизни и 

восстановления здоровья[2]. В каждой ситуации здоровья и болезни можно 

ожидать качественные и количественные изменения смысловой регуляции. 

Рассмотрение последовательности объективных и субъективных 

составляющих в ситуациях здоровья представляет динамическую 

функциональную систему, включающую предситуацию, ситуацию и 

постситуацию. 

Предситуация включает в себя преморбидные особенности 

личности, к которым относятся как объективные составляющие, связанные 

с телесностью, а именно: психодинамическая, психофизиологическая и 

биогенетическая уязвимость, уровень здоровья или тяжести болезни и ее 

обратимость, уровень достижений в различных сферах социального 

функционирования, социальный статус здорового или больного человека, 

социальные стереотипы здоровья и болезни и изменение социального 

взаимодействия, связанные с заболеванием, контекст жизненного пути 
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личности, уровень социальной поддержки. В социальную поддержку 

входят как   семейные, так  и несемейные характеристики взаимодействия 

с социальной средой в узком и широком смысле слова.  Субъективные 

составляющие определяются степенью адаптивности, структурой 

идентичности, оценкой качества жизни. 

Собственно ситуация включает объективные и субъективные 

составляющие здоровья и болезни, как на уровне телесности, так и на 

социальном  уровне. Уровень телесности может предшествовать уровню 

социальных изменений и определять его, а может следовать за  

социальными изменениями. 

К объективным составляющим здоровья и болезни на уровне 

телесности относятся психодинамическая, психофизиологическая и 

биогенетическая уязвимость, уровень здоровья или тяжести болезни и ее 

обратимость.  

Субъективные составляющие могут рассматриваться как отражение 

в самосознании происходящих телесных изменений и отношение к ним. А 

именно, внутренняя картина здоровья на личностном и металичностном 

уровне, психическая и социальная адаптивность, как реализация 

субъектности личности. Внутренняя картина здоровья и болезни реализует 

смысл болезни и степень ограничения или расширения ведущих мотивов в 

связи с ситуацией здоровья и болезни. К мета уровню относится 

личностная идентичность, которая определяется в связи с возможностями, 

определяемыми телесным состоянием и качество жизни, 

представляющими оценку ситуации с точки зрения ее благополучия. 

К объективным составляющим ситуаций здоровья и болезни 

социального порядка относятся социальные роли и семейная поддержка. 

Социальные характеристики ситуации могут включать социальный статус 

здорового или больного человека, социальные стереотипы и изменение 

социального взаимодействия, связанные со здоровьем или заболеванием, 

контекст жизненного пути личности, уровень социальной поддержки, 

которая включает в себя: семейные и несемейные характеристики 

взаимодействия с социальной средой в узком и широком смысле слова. 

Субъективные составляющие социального уровня ситуации отражает 

осмысление происходящих изменений своих социальных отношений в 

виде  внутренней картины здоровья и болезни на металичностном и 

личностном уровне, психической и социальной адаптивности, как 

реализации субъектности личности. В связи с изменением социальных 

отношений личности, прежде всего, формируется новая социальная 

идентичность, что влияет на самоотношение и личностную идентичность. 

Эти изменения формируют новую оценку  качества жизни и 

трансформируют внутреннюю картину здоровья и болезни, преобразуя 

смысл ситуации и степень ограничения или расширения ведущих мотивов.  
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Пост ситуация может рассматриваться как следующий за ситуацией 

этап жизненного пути личности и включает в себя объективные и 

субъективные составляющие. 

К объективным составляющим относится либо усиление уязвимости 

телесных и социальных возможностей, либо их укрепление.  

К субъективным составляющим относится трансформация 

представлений о здоровье и болезни и изменение социального 

взаимодействия, связанные с имеющимся уровнем здоровья или болезни, в 

контексте жизненного пути и жизненных целей личности в связи с 

имеющимся уровнем здоровья или болезни,  уровень социальной 

поддержки, которая включает в себя: семейные и несемейные 

характеристики взаимодействия с социальной средой в узком и широком 

смысле слова.  

Во второй ситуации болезни предситуация представлена 

преморбидными особенности ситуации и личности:  уровень здоровья, 

предполагающий баланс, как уязвимости, так и возможности, уровень 

достижений в различных сферах социального функционирования, контекст 

жизненного пути личности, связанный с решением личностных и 

социальных задач. Часто хроническому заболеванию предшествует опыт 

острых соматических заболеваний, в этом случае преморбидной будет 

являться первая ситуация болезни, либо преморбидными являются 

ситуации здоровья. Имеющийся уровень достижений в различных сферах 

социального функционирования, контекст жизненного пути личности, 

связанный с ситуацией болезни. 

Собственно ситуация хронического заболевания характеризуется 

наличием болезни, как значительного и постоянного фактора, имеющего 

определенную степень тяжести. 

Осознание телесных изменений проявляется, прежде всего, в чувстве 

страдания  и утраты прежних возможностей. Смысл здоровья, 

представленный в сознании больного, связан с чувством утраты прежних 

физических возможностей. Внутренняя картина болезни вариативна: 

болезнь как физическое страдание, как ограничение физических и 

социальных возможностей, как сужение смыслообразующих мотивов и 

формируется в зависимости от возможностей преморбидной личности и 

адаптационных стратегий.  Личностная идентичность включает как 

сохранение целостности личности, так и идентификацию себя с 

имеющимися телесными ограничениями. Качество жизни вариативно и 

зависит от внутренней картины болезни. 

Объективно меняется социальное положение больного в связи с 

постановленным диагнозом. Социальный статус «больного» человека 

вменяет необходимость изменения образа жизни, необходимость 

взаимодействовать с медицинскими учреждениями и медицинскими 

работниками, осуществлять медицинские мероприятия и соотносить 
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имеющиеся жизненные цели с ограниченными болезнью возможностями. 

Кроме этого, больной хроническим заболеванием осуществляет 

социальные взаимодействия в контексте социальных представлений о том 

или другом заболевании. Социальная стигматизация или концепция мифа 

болезни присущая тем или другим заболеваниям, связана с социальными 

ожиданиями: угрозы утраты жизни при онкологических и 

кардиологических заболеваниях, социальной изоляции при инфекционных 

заболеваниях. 

Осознание этих социальных изменений, выраженных в изменении  

социальных взаимодействий и социальных ролей, прежде всего, 

отражается на социальной идентичности. Это проявляется в социальной 

идентификация себя с больным или отстаивание идентификации себя со 

здоровым человеком, что приводит к гиперкомпенсации. Личностная 

идентичность включает чувство беспомощности или мобилизации 

собственных возможностей для восстановления самоотношения. 

Восприятие качества жизни вариативно: как возможности реализации 

жизненных планов, либо как сохранения безопасности и комфорта. В 

зависимости от эффективности адаптационных стратегий формируется 

зависимость или независимость в близком и широком круге социальных 

взаимодействий и идентификация себя как независимого или зависимого 

человека.  В связи с эффективностью адаптационных стратегий 

формируется смысл болезни либо как преграды и невозможности 

самореализации, либо как приобретение нового опыта совладания с 

жизненными трудностями. 

Постситуация в контексте второй ситуации болезни предполагает 

несколько вариантов: упрочение ремиссии, либо усугубление развития 

хронического соматического заболевания. 

К субъективным составляющим относится амбивалентность 

представлений о значимости здоровья от повышения этой значимости до 

формирования представлений о нормативности болезни. Амбивалентность 

адаптационных стратегий, либо преодоление, либо адаптация к 

имеющимся возможностям.     

Контекст жизненного пути личности: амбивалентность ориентации – 

либо на фиксирование задач сегодняшнего дня, либо на значимость 

прошлого, либо на значимость будущих задач. Амбивалентность и 

напряжение в семейных отношениях: либо укрепление, либо ослабление 

семейных связей.   

Амбивалентность в отношении к своей семейной роли, 

заключающаяся в повышении сплоченности семейных отношений, 

повышенной требовательности к семейным отношениям, отстаивании 

своей независимости и формирование зависимых стратегий.  

В ситуации хронического заболевания для повышения качества 

жизни необходимо сохранение социальных возможностей:  
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профессиональной самореализации, сохранения семейных ролей больного. 

Это  требует психологического сопровождения больного в процессе 

лечения и реабилитации, направленного на расширение системы 

мотиваций и идентификаций, оптимизации внутренней картины болезни, 

выработки конструктивных адаптационных стратегий. 

В ситуации инвалидизации предситуация представлена 

преморбидными особенности ситуации и личности: уровень здоровья как 

психодинамическая, психофизиологическая и биогенетическая уязвимость, 

чаще всего предшествует опыт хронических соматических заболеваний, в 

этом случае преморбидной будет являться вторая ситуация болезни, реже 

первая и еще реже ситуации здоровья. Уровень имеющихся достижений в 

различных сферах социального функционирования, контекст жизненного 

пути личности, связанный с решением проблем ситуации болезни. 

Собственно ситуация болезни характеризуется крайней 

выраженностью влияний болезни и ее социальных последствий, 

существенная компенсация которых уже невозможна. Тяжелое течение 

заболевания, длительное пребывание в стационаре (до 5-7 мес. ежегодно). 

Осознание  физических страданий и ограничений формирует, прежде 

всего, преградный смысл болезни, что проявляется невозможности 

реализации прежде значимых мотивов, сужении смыслообразующих 

мотивов в зависимости от особенностей преморбидной личности и 

трансформации адаптационных стратегий, связанной с их большей 

пассивностью в связи с влиянием феноменов болезни на центральную 

нервную систему и повышенной астении. Личностная идентичность 

включает чаще идентификацию себя с имеющимися телесными 

ограничениями, реже – сохранение отношения к себе неизменным. 

Качество жизни отражает  утрату определенного уровня благополучия на 

всех уровнях жизни. 

К объективным социальным особенностям ситуации относятся 

формирование нового социальный статуса больного и инвалида, что  

вменяет необходимость изменения привычного образа жизни, 

необходимость взаимодействовать с медицинскими учреждениями и 

медицинскими работниками, осуществлять медицинские мероприятия и 

соотносить имеющиеся жизненные цели с ограниченными болезнью 

возможностями, утрата профессиональных возможностей, усугубление 

витальной угрозы. Присуждение роли опекаемого члена семьи и общества. 

Эти социальные изменения в контексте новой социальной роли 

отражаются в самосознании  прежде всего, в трансформации социальная 

идентификация  и отождествлении себя с социальными статусами 

больного и инвалида, ограничение возможности независимого 

социального взаимодействия. Трансформация представлений о Мире как 

Мире больных людей, представление о нормативности болезни. 
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Восприятие качества жизни как утраты благополучия и зависимости этого 

благополучия от окружающих. 

Формируется личностная идентичность предполагающая негативное 

самоотношение. Отношение к болезни трансформируется, приобретая 

характер отказа от социальной ответственности и  пассивности, смысл 

болезни, актуализирующий мотив сохранения жизни.  

Постситуация в контексте третьей ситуации болезни предполагает 

либо упрочение ремиссии, либо усугубление развития хронического 

соматического заболевания и социальных ограничений. 

К субъективным составляющим относится формирование 

представлений, в которых  значимость болезни акцентирована, а 

значимость здоровья уменьшается, болезнь и инвалидность начинает 

рассматриваться как типичное и нормативное явление. Такая 

трансформация представлений может рассматриваться как механизм 

адаптации к ситуации болезни.  

Контекст жизненного пути личности трансформируется основная  

ориентация, направленная на фиксирование задач сегодняшнего дня, 

утраты значимости или негативное отношение к будущему. Зависимость 

от семейного и социального окружения. Формирование зависимых 

адаптационных стратегий.  

Амбивалентность и напряжение в семейных отношениях: либо 

укрепление, либо ослабление семейных связей. Изменение своей семейной 

роли, заключающееся в формировании зависимых стратегий. 

Данная концепция предполагает следующие меры по сохранению 

качества жизни больных хроническими соматическими заболеваниями и 

инвалидов.     

В ситуации инвалидизации для повышения качества жизни 

необходим акцент на сохранение семейных отношений и возможности 

самоактуализации в посильных видах творчества. Это  требует 

психологического сопровождения больного направленного на расширение 

системы мотиваций и идентификаций, оптимизации внутренней картины 

болезни, выработки конструктивных адаптационных стратегий, 

формирование возможности независимого поведения. 
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В статье рассмотрены основные положения проекта «Шѐлковый путь 

инноваций». Рассмотрен психологический потенциал личности в качестве  

ресурса инновационного общества, построение которого в нашей стране не 

имеет альтернатив. Делается вывод о том, что основным механизмом 

управления созданием инновационной системы в регионе может служить 

организационная психология с еѐ возможностями управления 

формированием коллективов и команд на основе корпоративных связей. 

Ключевые слова: проект «Шѐлковый путь инноваций», 

психологический потенциал личности, инновационная система. 

 

Социальное и экономическое развитие региона  мы связываем с 

реализацией  проекта «Шѐлковый путь инноваций» (далее Проект),  

предлагаемого Международной академией инноватики «Глобеликс» и 

Научным Советом РАН по комплексным проблемам экономической 

интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому 

развитию. Научные основания предлагаемого Проекта в рамках 

«Экономического пояса Шѐлкового пути» (Китай) представлены в 

публикации авторов проекта  (материалы Международной конференции, 

Алушта)[1]. Проект предполагает создание площадок для проведения 

совместных исследований и разработок на базе исследовательских 

университетов в крупных городах «Шѐлкового пути». Координацию 

совместной инновационной деятельности будет осуществлять Евразийский 

открытый сетевой университет устойчивого развития природы, человека, 

общества «Шѐлковый путь инноваций». Инициатором его создания 

выступает Международный университет природы, человека, общества 

«Дубна». 
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В докладе  Глазьева С.Ю., Наумова Е.А., Понукалина А.А. 

«Стратегия интеллектуальной экономики в разработке Шѐлкового пути 

инноваций», озвученном на круглом столе «Атояновские чтения» (СГТУ, 

2015), нашему региону отводится одно из ключевых мест в разработке и 

реализации Проекта в контексте «Жемчужины Шѐлкового пути 

инноваций». Ставится вопрос о возрождении огромного научно-

образовательного потенциала региона, вплоть до присвоения Саратову 

статуса наукограда. Эти обстоятельства предполагают то, что социально-

психологические проблемы окажутся ключевыми в решении задач 

регионального развития. В моѐм выступлении на круглом столе 

«Психологическая модель инновационной личности в условиях развития 

Шѐлкового пути инноваций» обращено внимание на эти проблемы. Надо 

полагать, что успехи нашего участия в Проекте будет зависеть от качества 

и степени развития инновационного потенциала региона, в структуре 

которого ключевым будет инновационный потенциал личности - как 

руководителей, так и исполнителей Проекта. 

Вполне понятно, что потенциал не образуется сам по себе, это 

результат политики власти, направленной на развитие массовой, в первую 

очередь, культуры населения, которая  формирует направленность 

развивающейся личности, стремящейся к непрерывному 

самосовершенствованию.   Посредством такой политики создаѐтся 

прочный фундамент для разработки важнейшего психологического 

ресурса – инновационного потенциала личности, а он служит условием  и 

гарантией процветания, в частности, нашего региона в современных 

условиях. 

Разработка психологического потенциала населения представляется 

как система процессов развития психических способностей детей, начиная 

с раннего возраста. Подобного рода система имеет свою цель и 

достижение этой цели должно соответствовать как интересам отдельной 

личности, так региона и страны в целом. Значение «разработки» в 

обеспечении благосостояния региона порождает необходимость создания 

теории психологического потенциала общества как ресурса общественного 

развития. В частности, психологический потенциал выступает в качестве  

ресурса инновационного общества, построение которого в нашей стране не 

имеет альтернатив. Теория психологического потенциала может 

основываться на модели взаимосвязанных качеств личности, 

побуждающих личность к достижению общественно значимых успехов в 

профессиональной деятельности, а также и тех, что позволяют эти успехи 

достигать. 

Идеология, политика, технологии разработки личностного 

потенциала на основе теоретической модели проектируются по 

отношению ко всему населению социально-культурного ареала и тогда мы 

имеем в виду социально-психологический потенциал общества. Разработка 
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социально-психологического ресурса, резерва и потенциала в русле 

построения инновационного общества приведѐт к эффекту консолидации 

основной массы населения. На этой социально-психологической основе 

понятие «народ» становится субъективной и объективной реальностью как 

в культурном, так и в политическом смыслах. Образуется социум, 

способный создавать эффективные общественно-государственные 

системы, например, региональную инновационную систему, как условия 

перехода на инновационный путь развития, в частности, региона. 

Социальная психология управления развитием  представляется 

важнейшим механизмом достижения успехов в построении 

инновационного общества.    

Если решается задача создания инновационной системы, то 

основным механизмом управления созданием системы  служит 

организационная психология с еѐ возможностями управления 

формированием коллективов и команд на основе корпоративных связей. В 

качестве единицы инновационной системы принимаем инновационную 

деятельность, предметно отграниченную от всего другого, имеющую в 

своѐм конкретном воплощении начало и окончание. Свойство единичности 

(в соответствии с определением А.Н. Леонтьева – деятельность есть 

молярная единица человеческого бытия) относится к индивидуальной, 

коллективной и корпоративной деятельности, имеющей инновационный 

характер, цели и содержание. В таком подходе формирование 

инновационной деятельности представляется задачей организационной 

психологии, а управление инновационной деятельностью осуществляется 

на основе законов социальной психологии.  

Теория категориального статуса инновационной деятельности в 

организационной психологии может строиться на основаниях 

категориального статуса индивидуальной деятельности в общей 

психологии, психологии труда, психологии личности, социальной и 

педагогической психологии (в контексте определения понятия 

деятельности А.Н. Леонтьевым, деяния Е.А. Климовым, действия А.М. 

Матюшкиным, нормативной деятельности Б.Ф. Ломовым, системы 

деятельности В.Д. Шадриковым, профессиональной деятельности Ю.М. 

Забродиным). Таким образом, от психологических аспектов теории 

индивидуальной деятельности переходим к социально-психологическим 

аспектам коллективной и корпоративной деятельности, наделяя их 

качествами инновационности. В социально-психологическом плане 

инновационная деятельность осуществляется трудовой группой, члены 

которой объединены стремлением добиться успеха в процессе достижения 

общей цели.  

На основе такого стремления, как фактора консолидации, 

индивидуальные деятельности становятся совместной деятельностью 

(молярной единицей), понятие которой в социальной психологии 
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категоризовано А.Л. Журавлѐвым [2].  Следует отметить, что такая 

сознательная, рационально организованная деятельность  приобретает 

статус «общего дела».  Его динамический образ служит источником 

энтузиазма исполнителей, стремящихся  при этом к максимальной отдаче 

своих способностей, в том числе – и латентных, не проявляемых в 

обычных условиях. Энтузиазм как материализованное проявление особого 

состояния личности (возбуждения, вдохновения, подъѐма сил) является 

важнейшей составляющей психологического потенциала личности. 

Энтузиазм возникает в результате предвидения реальной возможности 

создания нового идеального или материального продукта как цели 

творческой деятельности, имеющей в действительности, инновационный 

характер. Из этого обстоятельства следует, что разработка 

психологического потенциала как общественного ресурса предполагает 

широкое распространение мотивообразующих факторов инновационной 

деятельности в функции «общего дела». При этом должны создаваться 

условия, когда индивидуальный вклад в общее дело переживался бы и как  

индивидуальный успех в социально-психологическом смысле (одобрение, 

поощрение, карьера, благополучие, перспектива). 

В современных условиях инновационная деятельность является 

совместной деятельностью, организация, координация и регуляция  

которой осуществляется руководителем, обладающим инновационным 

потенциалом личности, необходимым для формирования коллектива 

исполнителей инновационных проектов.  Индивидуальная деятельность 

предстает  не только как  процедура  выполнения целесообразных 

действий,  но и как направляемый и управляемый процесс, то есть 

организованный определенным образом и контролируемый, изменяемый в 

силу необходимости, но всегда целеустремленный.  Следовательно, 

совместная инновационная деятельность организуется как система, 

имеющая свою сетевую и иерархическую структуру, состоящую из 

взаимосвязанных элементов.  Организация структурных составляющих 

этой системы составляет важнейшую функцию руководителя 

инновационного коллектива, в котором выделяются профильные группы 

исполнителей. Системные задачи многообразны, имеют  

комбинированный характер, а потому состав коллектива и даже групп 

сложный – это представители разных профессий, объединяемых 

стремлением к одной цели. 

Базовым системообразующим фактором совместной инновационной 

деятельности  должна служить группа анализа. Еѐ главная задача – 

устанавливать соответствие между прогнозируемой потребностью в 

некотором товаре и возможностью его производства на основе 

определѐнных результатов фундаментальных научных исследований. 

Результаты доступных фундаментальных научных исследований должны 

концентрироваться в тезаурусе как локальной и глобальной подсистеме 
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«человек-машина». Подобная подсистема необходима и для отражения 

(восприятия, оценки, предвидения) состояния локальных и глобальных 

рынков товаров. В системе совместной инновационной деятельности  

следует выделить группу изучения, формирования и регуляции массового 

сознания реальных и потенциальных потребителей в отношении 

создаваемой инновационной продукции для обеспечения еѐ 

покупательского спроса. Поэтому в систему  должны включаться  и 

будущие потребители, благодаря которым система будет экономически 

выгодной, как минимум, рентабельной.  

В структуру системы включается также группа исследователей, 

результаты работы которой оказались выбранными для инновационной 

разработки. Организуется группа, выполняющая ОКР по созданию образца 

будущего перспективного товара. Разрабатывается технология, создаѐтся 

группа производителей серийной продукции и, конечно, группа еѐ 

реализации, вплоть до торговой сети. Особое значение имеет правильная 

организация группы финансового обеспечения и управления финансовыми 

потоками. Еѐ основная задача – поддерживать темпы капитализации 

системы совместной инновационной деятельности, которая на этой основе 

может трансформироваться в инновационную систему. Организующим 

основанием такой системы является конкретный (по виду продукции) 

инновационный цикл со своими конечными результатами – 

экономическими, социальными, технологическими, психологическими, 

техническими на уровне интересов малых или больших социальных групп, 

а возможно, даже, и на уровне интересов страны в целом. Для 

руководителя такой системы особенно серьѐзной будет социально-

психологическая проблема межгруппового взаимодействия и отношений в 

структуре взаимосвязей исполнителей наряду с проблемами оптимизации, 

модернизации, инноватизации, экологизации процессов в системе. 

Необходимо выделить первоочередную (стратегическую) задачу 

управления инновационной деятельностью региона. В целях определения 

эффективности, перспективы и направленности сотрудничества 

Правительства Саратовской области с различными хозяйствующими 

субъектами необходимо получить от них информацию в форме ответов на 

вопрос: 

«Какой вклад вносит и может внести хозяйствующий субъект в 

развитие промышленного производства (номенклатуры, объѐмов) 

инновационной продукции (услуг) в аспектах импортозамещения, 

востребованности внутренним рынком  и конкурентоспособности на 

мировом рынке». 

Вопросы могут быть адресованы следующим хозяйствующим 

субъектам, заинтересованным в разных форматах сотрудничества с 

региональным Правительством. 

1. Каков вклад вузов. Адресовано Совету ректоров. 
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2. Каков вклад бизнеса. Адресовано ТПП Саратовской области. 

3. Каков вклад академической науки. Адресовано Саратовскому отделению 

РАН. 

4. Каков вклад банковской сферы. Адресовано ассоциации банков. 

5. Каков вклад ведомственной науки. Адресовано ведомственным НИИ. 

6. Каков вклад Саратовской областной думы. Адресовано профильным 

комитетам. 

7. Каков вклад специализированных структур, фондов, участвующих в 

организации и управлении инновационной деятельностью в регионе. 

Адресовано руководству соответствующих структур.  

8. Каков вклад государственных промышленных предприятий. Адресовано 

руководству предприятий и их корпораций. 

9. Каков вклад областного бюджета. Адресовано Минэкономразвития. 

10.  Каков вклад Федеральной  власти и организаций. Адресовано 

информационно-аналитическому центру регионального Правительства. 

11.  Каков вклад инвестиционных проектов ЕврАзЭС, БРИКС, ШОС, 

Союзного государства и других объединений, не входящих в коалицию 

«санкционеров». Адресовано Минэкономразвития. 

12.  Каков вклад инвестиционных проектов стран дальнего зарубежья. 

Адресовано Минэкономразвития. 

Полученная информация используется в конструировании 

продуктивной инновационной системы Региона в контексте создания 

Центра координации, интеграции, управления инновационной 

деятельностью. 

Полученная информация позволит выделить первоочередную 

(стратегическую) задачу управления инновационной деятельностью 

региона. 
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В статье представлены результаты анализа социально-экономических 

условий, характерных для современного социального времени; на 

материале изучения экономических показателей и особенностей 

социально-психологического самочувствия жителей региона показана их 

связь с рисками формирования девиантного и криминального поведения. 

 

Ключевые слова: социально-экономические предпосылки, характеристики 

социального и экономического неблагополучия, трансформация 

преступности, детское и подростковое неблагополучие. 

 

The article presents the results of analysis of the socio-economic conditions 

prevailing in the modern social time; on a material of studying of economic 

indicators and features of social and psychological well-being of inhabitants of 

the region show their relationship with the risk of formation of deviant and 

criminal behavior. 

Keywords: socio-economic background, the characteristics of the social and 

economic disadvantage, the transformation of crime, child and adolescent 

trouble. 

 

Социальное время, в котором живет современный человек, 

характеризуется ускорением темпов жизни, интенсификацией и 

трансформацией социальных процессов и явлений. В том числе в 

современном обществе ускоряются и социальные процессы, связанные с 

расширением сферы девиантного и криминального поведения личности. 

Эти формы асоциального и антисоциального  поведения во многом 

связаны с социально-экономическими предпосылками. Это обусловлено 

тем, что преступность и девиантность являются продуктами и частью 

общества. В частности, исследователи современной российской 

преступности отмечают наличие определенных процессов, характерных 

для современного социального времени и соответствующей социальной 

реальности. 

Об ускорении социального времени, характерного для современной 

преступности, ее интенсивной трансформации, свидетельствуют 

следующие факты: 1.темпы прироста преступности постоянно опережают 

темпы прироста населения примерно в 3-4 раза. Преступность ежегодно 
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прирастает на 5% в год, а численность населения – на 1-1,2% [1]; 2. 

усложнение преступной деятельности, развитие ее организованных форм, 

координация между различными структурами преступных сообществ и 

организаций, налаживание контактов с правоохранительными и другими 

государственными органами [2];  3. интенсивный рост организованной 

преступности в ХХI в., порожденный коррупцией [3].  Каждое четвертое 

корыстно-хозяйственное преступное образование  сформировано 

должностными лицами властных органов [4]; 4. криминализация 

государственного аппарата – одна из основных тенденций развития 

организованной преступности в современной России; 5. глобализация 

преступности, активный рост транснациональной преступности; 6. 

активная криминализация общественных отношений [2]; 7. интенсивное 

проникновение и внедрение криминальных авторитетов в государственные 

и общественные институты, политические структуры; занятие ими 

необходимых социальных позиций в органах власти; 8. расширение 

разнообразия деятельности криминальных групп: изменение их видов, 

структуры, условий и методов работы [5]; 9. интенсификация социальных, 

экономических и моральных последствий деятельности преступных групп 

и причиняемого ими ущерба; 10. усиление интеллектуализации, 

профессионализации, рационализации современной преступности; 11. 

интенсивное распространение криминальной идеологии и встраивание ее в 

жизнь законопослушного общества. Криминальному заражению 

подвергаются представители самых разных социальных слоев, 

различающихся по культурному, образовательному, экономическому 

статусу. Преступный мир, благодаря использованию средств массовой 

информации, позиционирует представителей криминальной «элиты» в 

социально-привлекательном виде, происходит героизация и 

мифологизация преступности [6]; 12. привыкание общества к 

преступности, в том числе и к таким достаточно новым ее формам, как 

коррупционная и организованная [7]. Молодые люди нередко 

рассматривают криминальный способ достижения целей как приемлемый 

для себя; 13. увеличение толерантности общественного сознания к 

криминальному насилию в повседневной жизни [6]; 14. омоложение 

молодѐжной преступности. В настоящее время подавляющее большинство 

совершают лица, которым ещѐ не исполнилось 16 лет, актуальной 

становится проблема преступности несовершеннолетних, не достигших 

возраста 14 лет [8]; 15. усугубление опасного состояния, характерного для 

современного общества: правовой нигилизм в молодѐжной среде [9]. 

Таким образом, характеристики социального времени говорят о 

расширении социального пространства приобщения личности к 

криминальным ценностям и нормам жизни. Социальные трансформации, 

начатые в России в конце прошлого века и продолжающиеся сегодня, 

кроме позитивных (свобода, демократия, рыночные отношения), принесли 
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и негативные последствия. К числу последних относится интенсивный 

рост криминальных и девиантных форм поведения. Последствия 

приобщения личности к различным формам девиантности являются 

трагичными, связанными с нарушениями психосоциального здоровья, 

рисками для витальной активности личности. 

Применительно к Саратовскому региону, следует отметить, что 

уровень социального и экономического неблагополучия, являющихся 

предпосылкой формирования  криминальных и девиантных форм 

поведения личности,  является достаточно высоким в сравнении с 

общероссийскими данными. Не смотря на то, что регион  отличается  

высоким  уровнем  образования — 12-е место, социальные проблемы в нем 

можно назвать очень серьезными. [10].   

Рассмотрим некоторые из них: 1. рост числа безработных в 

последние годы в регионе; 2. стремительное сокращение численности 

населения (6 место в антирейтинге 28 городов) [11]; 3. самые высокие 

показатели в рейтинге бедности среди российских городов (входит в  

первую тройку) [10]. По данным научного исследования, проведенного 

департаментом социологии Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации,  по итогам 2014 г. Саратов является одним из 

самых депрессивных городов  России. Изучались показатели 37 городов 

страны с населением более пятисот тысяч человек. Эксперты 

анализировали уровень развития медицины, криминогенную ситуацию, 

уровень образования, финансовое благополучие горожан, состояние дорог, 

а также работу коммунальных служб, внешний вид города и миграцию 

[10]; 4. самое низкое качество жизни в сравнении с другими городами (по 

данным Финансового университета при правительстве РФ) [12]; 5. 

наибольшая доля бедного населения (по данным Финансового 

университета при правительстве РФ) [13]; 6.низкая удовлетворенность 

жителей качеством услуг коммунальных служб (по данным Финансового 

университета при правительстве РФ - одно из последних мест) [14];7. 

наибольшее число потенциальных банкротов (по данным Национального 

бюро кредитных историй, Саратовская  область входит в ТОП-30 

регионов, в которых проживает 10310 злостных должников) [15];  8. самые 

плохие дороги [16], дороги Саратова   возглавляют федеральный 

антирейтинг ОНФ [17]; 9. низкое качество дорог в  городе сочетается с 

высоким уровнем дорожных пробок с 7 и 8-ми балльными оценками -  по 

данным сервиса "Яндекс карта". [14]; 10. высокие  показатели  

криминализации  населения: по данным правовой статистики 

Генпрокуратуры РФ  среди регионов РФ по числу преступлений 

Саратовская область занимает 20 место [18],  Саратов входит  в число 

самых коррумпированных городов Приволжского федерального округа 

[14]; 11. низкий уровень экономической состоятельности молодежи, 

большой процент бедной и  безработной молодежи (по данным 
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Финансового университета при правительстве РФ – предпоследнее место в 

рейтинге по уровню экономической состоятельности) [19]. 

Следствием и результатом социального и экономического 

неблагополучия региона является низкая удовлетворенность  жизнью его 

жителей  [12]. Кроме того, низкий уровень жизни является одним из 

факторов  риска социального недовольства населения.  При этом основной 

движущей силой социальных протестов являются  низкодоходные 

социальные группы, и прежде всего – бедная и  безработная молодежь 

[19]. 

Факторы социального и экономического неблагополучия региона 

наиболее интенсивно проявляются в неблагополучии подрастающего 

поколения.  Проблемы детства в регионе отличаются остротой. По итогам 

2015 г., согласно данным сайта социального развития Саратовской 

области, в регионе наблюдается интенсивный рост детского и 

подросткового неблагополучия [20].  Проведенный нами анализ позволил 

выявить следующие показатели этого неблагополучия: 1.проблемы со 

здоровьем: неудовлетворительный уровень здоровья детей (рост 

заболеваемости, увеличение количества хронических заболеваний); 2. 

увеличение количества  семей, находящихся в социально опасном 

положении;  3.увеличение  отказов матерей от новорожденных детей; 4. 

рост количества обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях тех, кто хотя бы один раз попробовал наркотики; 5. 

значительное снижение возрастного порога употребления спиртных 

напитков и наркотических веществ в молодежной среде; 6. увеличение 

количества преступлений и административных правонарушений,  

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии на 28,7%. Три 

четверти всех преступлений совершаются подростками в возрасте 16-17 

лет; 7. увеличение количества административных правонарушений,  

совершенных несовершеннолетними; 8. увеличение тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними - количество   убийств  (+200,0%), 

изнасилований (+100,0%),грабежей (+76,1%), вымогательств (с 0 до 5), 

мошенничеств (+41,7%); 9. значительный рост преступлений, 

совершенных несовершеннолетними в общественных местах (+43,4%); 10. 

рост количества противоправных деяний, совершенных подростками в 

группе (на 51,5%); 11. рост количества преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков,  совершенных несовершеннолетними 

(на 29,7%); 12. значительный рост преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

Таким образом, социальное и экономическое неблагополучие, 

наблюдающееся в регионе, сочетается с негативными показателями роста 

девиантных и криминальных форм поведения, что особенно очевидно на 

материале анализа социального неблагополучия несовершеннолетних.  
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СУБЪЕКТИВНАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ В СФЕРЕ ТРУДА (JOB 

INSECURITY) В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ: ПЕРЕВОД, ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА 

 

Смирнова А.Ю. 

к. психол.н., доцент кафедры общей и социальной психологии  

факультета психологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Статья посвящена проблеме перевода и операционализации  

феномена субъективной незащищенности в сфере труда.  

Проанализированы  направления исследования данного феномена в 

зарубежной литературе: одно- и многокомпонентные  (качественно-

количественный, когнитивно-аффективный) подходы. Определены 

основные методологические рамки исследования феномена. 

 

Ключевые слова: субъективная незащищенность в сфере труда, 

угроза потери работы, перевод психологических терминов. 

 

Высокая скорость социо-экономических, социо-культурных 

изменений,  сокращение жизненного цикла знаний, свойственных нашему 

обществу, глобальная конкуренция и необходимость постоянного 

сокращения производственных затрат вынуждают современные 

организации быть гибкими и адаптивными, применять новые формы 

хозяйствования и технологии, все чаще прибегать к стратегиям временной, 

неполной занятости, выполнению работ на контрактной основе взамен 

практиковавшемуся еще четверть века назад продолжительному 

сотрудничеству работника и работодателя [1]. Эти изменения, делающие 
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рынок труда турбулентным, ставящие под угрозу гарантированную 

продолжительную занятость, порождают у работников субъективную 

незащищенность в сфере труда, которая, в последнее 10-15 лет привлекает 

к себе повышенное внимание зарубежных исследователей-психологов 

[2,3,4,5]. Вместе с тем, следует отметь, что  в отечественной 

организационной психологии феномену субъективной незащищенности в 

сфере труда, еще не уделяется достаточного внимания. 

Еще нет устоявшегося перевода термина «job insecurity» на русский 

язык, как, впрочем, и на другие иностранные языки, в частности, 

французский. Только один русско-английский словарь (социологический) 

приводит перевод данного термина как «негарантированность работы» [6], 

при этом какого-либо содержательного трактования не приводится. 

Данный перевод, на наш взгляд, вряд ли можно счесть удачным, так как 

само слово «job», которое традиционно переводится не «работа», а «труд» 

или «трудовая деятельность» [7] в данном случае следовало бы перевести 

как «занятость» - в значении наличия/отсутствия трудовой деятельности, 

что больше соответствовало бы и переводческой традиции и традиции 

словоупотребления в русском языке, например, устоявшегося 

словосочетания «гарантии занятости». В переводческой практике слово 

«insecurity» чаще всего переводится как «небезопасность»[8]. Наряду с 

этим, как в английском, так и в русском языках существует практика 

словоупотребления, связанная с безопасностью/небезопасностью труда в 

контексте физической опасности (травма-опасности, вредности), которую 

несет выполнение работы для работника, а именно устоявшиеся 

«safe/unsafe job», «safety culture»  (о культуре безопасности производства) 

и т.д. Таким образом, перевод «job insecurity» как небезопасности работы 

(следовало бы труда) также не является удачным, так как в соответствии с 

русскоязычной практикой употребления психологических терминов, 

«безопасность» употребляется в контексте техники безопасности на 

производстве. В этом же контексте разрабатывается в психологии труда и 

проблема надежности/ненадежности сложных эргономических систем.   

Попытка перевода А.Н. Деминым и И.А. Петровой термина «job insecurity» 

при нашем большом уважении к работе по анализу личности в кризисе 

занятости, валидизации русскоязычной версии методики Т. Пробста «Job 

Security Index and the Job Security Satisfaction Scale» «Методика измерения 

ненадѐжности работы» [9], выполненной указанными авторами, которые, 

по нашему мнению являются первыми отечественными организационными 

психологами, обратившимися к данному феномену, тем не менее также не 

кажется нам удачной, еще и при том, что сами авторы в качестве обратного 

перевода и ключевых слов выбранного ими термина «ненадежная работа» 

приводят словосочетание «unreliable work» [10]. Перевод «job insecurity» 

как «ненадежности рабочего места» [11] также нельзя счесть корректным. 

В числе прочих вариантов перевода «insecurity» также переводится как 
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«незащищенность» [8]. Именно этот вариант, на наш взгляд, является 

наиболее удачным в соответствии с традицией словоупотребления. Таким 

образом, перевод «job insecurity» как незащищенности в сфере труда, с 

одной стороны, позволит закрепить за данным термином определенное 

проблемное поле, а именно «отсутствие гарантий защиты», «отсутствие 

гарантий занятости на длительный срок» с другой стороны, разграничить 

данный термин со схожей в языковом, но не терминологическом плане 

проблематикой безопасности в сфере труда, которой, в индустриально-

организационной психологии со времени ее становления как науки 

уделено большое внимание исследователей.  «Сфера труда», предлагаемая 

нами для перевода «job»  соотносится с практикой перевода «job» в 

значении «занятость», кроме того, более точно очерчивает границы 

актуального эмпирического базиса исследования «job insecurity», 

включающего на современном этапе временную и постоянную работу по 

найму, а также самозанятость [12, 13]. Следует отметить, что наряду с 

отсутствием пока устоявшегося перевода «job insecurity» в 

терминологическом психологическом словаре, как и в словарях других 

научных дисциплин, имеется достаточно много вариантов перевода 

термина «job security» в англо-русском словаре финансовых терминов. 

«Job security»  переводится как «гарантия занятости; обеспеченность 

работой на определенный (продолжительный) срок; отсутствие боязни 

увольнения (безработицы)[6] и растолковывается как гарантия права 

постоянной занятости, знание и уверенность работника в том, что он 

сохранит свою работу так долго, как сам сочтет целесообразным. Однако в 

психологической науке акцент должен быть и делается в зарубежных 

исследованиях на не на экономический компонент «гарантий занятости», а 

влиянии этих внешнеэкономических условий на психическое состояние 

работника и тех характерных эффектах, которое они порождают, то есть 

незащищенности.  Еще одним дополнительным аргументом в пользу 

перевода «insecurity» в обсуждаемом термине именно как незащищенности  

является определение психологической защищенности, данное в 

психологическом энциклопедическом  словаре «защищенность 

психологическая - это состояние психической стабильности, возникающее 

в результате осознания индивидом возможности устойчивого 

удовлетворения его основных потребностей (в противном случае 

возникает чувство психологической незащищенности), подкрепляемое 

высоким социальным, личностным и групповым статусом, оптимальным 

уровнем притязаний и высокими возможностями личностной 

самореализации, механизмами подавления тревожности» [14, С. 104].  

К вопросу о психологическом содержании, вкладываемом в термин 

«job insecurity», вследствие молодости и отсутствия единого подхода к 

пониманию психологического содержания феномена, англоязычные 

словари психологических терминов, к примеру The Cambridge Dictionary of 
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psychology, также обходят его своим вниманием [15]. В литературе можно 

выделить множество направлений анализа: от понимания «job insecurity» 

как стрессора, действующего в числе прочих на работника в 

организационной среде (Frese) [16], в таком случае этот термин просто 

выступает синонимом термина «treat of job loss», до специфического 

состояния «state of mind» (De Witte, Borg, Elizur), и в этом, последнем, 

наиболее содержательном, и, на наш взгляд, рациональном с точки зрения 

психологии, ракурсе, также можно выделить еще как минимум три 

направления анализа: общее (недифференцированное), когда субъективная 

незащищенность в сфере труда рассматривается как однокомпонентный 

феномен; в таком подходе это следствие воспринимаемой угрозы 

(вероятности) потери работы в целом (Caplan; Johnson; Mohr; Van Vuuren), 

к этому же подходу иногда относят и вышеупомянутое понимание 

субъективной незащищенности в сфере труда как стрессора, а также 

подход к анализу субъективной незащищенности в сфере труда как 

социальной ситуации (Oldham, Kulik, Stepina, Ambrose) и 

многокомпонентные подходы, в одном случае исследователи выделяют 

количественный и качественный (Ashford; Greenhalgh & Rosenblatt; 

Hellgren; Roskies & Louis-Guerin), в другом – когнитивный и аффективный 

компоненты (Borg & Elizur; De Witte), также анализируется способность 

работника противостоять существующим угрозам потери работы в целом 

или значимых ее аспектов (Ashford; Greenhalgh & Rosenblatt; Kinnunen et 

al.). В последнем ракурсе субъективная незащищенность в сфере труда 

рассматривается не только как следствие воздействия угрозы потери 

работы, но и как  результат невозможности обеспечения дальнейшей 

самозанятости для предпринимателей, фри-лансеров, а также работников, 

предпочитающих стабильной работе занятость по срочному трудовому 

контракту [12, 13]. Таким образом, простое отождествление «job 

insecurity» и «treat of job loss», «treat of unemployment» и сведение 

субъективной незащищенности в сфере труда к угрозе потери работы, 

может быть и встречалось в ранних работах по данной теме, но сейчас уже 

не является актуальным, так как неправомерно сужает теоретико-

эмпирический базис исследований.  Незащищенность в сфере труда  - это 

субъективное восприятие «job insecurity is a subjective perception» 

объективной ситуации, одна и та же рабочая ситуация может быть по-

разному воспринята и интерпретирована различными работниками, 

отмечает Х. Де Витт, и именно эта субъективная сторона не вызывает 

разногласий исследователей. Реальное изменение экономической системы 

— это условия для субъективного переживания незащищенности в сфере 

труда, как пишут И. Борг, Д. Элизур [17]. Таким образом, перевод 

психологического термина «job insecurity» следует осуществлять 

подчеркивая эту субъективную сторону и переводить как «субъективная 

незащищенность в сфере труда» в противовес «job insecurity» в 
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экономической, юридической науке, в которых «незащищенность в сфере 

труда» может анализироваться через призму объема действительных 

гарантий занятости. Такой подход также соответствует переводческой 

традиции психологических терминов на русский язык, к примеру 

«субъективное благополучие» в английском «well-being» и тр. 

Выполняя анализ психологического содержания феномена 

субъективной незащищенности в сфере труда, следует отметить 

посвященные этому англоязычные работы таких известных авторов как 

Х.Де Витт, Д. Хелгрен, М. Сверке [4, 5].  Х. Де Витт, выполняя анализ 

психологического содержания, вкладываемого исследователями в термин 

«job insecurity», так определил  место исследований данного феномена в 

числе затрагивающих смежную проблематику: оно располагается между 

исследованиями занятости и безработицы, так как уделяет внимание 

переживаниям работающих людей, находящихся под  угрозой увольнения 

(безработицы) [3]. 

Выполняя критический обзор определений субъективной 

незащищенности в сфере труда или угрозы безработицы «job insecurity or 

the threat of unemployment»  Х. Де Витт [3, P.1] отмечает существующий 

плюрализм мнений, обращаясь в качестве первого к определению 

Гринхалф и Розенбладт, данному ими в 1984 году, ―the perceived 

powerlessness to maintain the desired continuity in a threatened job situation‖. 

«воспринимаемая, субъективно ощущаемая неспособность 

сохранить/продлить желательную продолжительность занятости в 

организации в нестабильной/угрожающей рабочей ситуации» [4, P. 438]. 

М. Сверке также обращается к данной дефиниции, а также к более 

позднему определению одного из авторов (Rosenblatt), в котором 

субъективная незащищенность в сфере труда определяется как «общую 

обеспокоенность сохранением данной работы в будущем»  ―overall concern 

about the future existence of the job ‖ [Rosenblatt & Ruvio, 1996, p. 587, цит. 

по 5, P. 178 ]. Упомянутый пример свидетельствует о том, что определение 

исследуемого нами феномена не только далеко от методологической 

ясности, однозначности  в научном сообществе, но и в работах одного и 

того же исследователя еще эволюционирует, что подчеркивает 

недостаточную теоретико-методологическую разработанность.   

Вместе с тем, следует отметить, что разноголосье этих определений 

касается важных методологических сторон понимания феномена 

субъективной незащищенности в сфере труда. Первое определение  

направляет исследовательские рамки, на наш взгляд, в более рациональное 

русло, так как отсылает к необходимости анализа того как работник 

(субъект труда с точки зрения субъектного подхода, свойственного 

отечественной психологии труда) воспринимает, категоризирует и 

интерпретирует рабочую (социальную) ситуацию и более широко, 

позволяет выполнять исследования с применением всего теоретико-
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методологического базиса, накопленного в психологии социального 

познания в рамках анализа социальной ситуации.  Х. Де Витт ссылаясь на 

работы Хенни, Израэля и Хауса (Heany, Israel and House (1994, p. 1431)) в 

которых субъективная незащищенность в сфере труда определяется как 

―perception of a potential threat to the continuity of the current job‖, 

«восприятие потенциальной угрозы продолжения работы в конкретной 

должности» [3, p. 4];, М. Сверке и Д. Хелгрен также обращаются к 

данному определению [5., стр. 26] а также работы Сверке, Хелгрена и 

Нашвелл (Sverke, Hellgren and Naswall (2002, p. 243)) которые определяют 

субъективную незащищенность в сфере труда как ―subjectively experienced 

anticipation of a fundamental and involuntary event related to job loss‖ - 

«Субъективно ощущаемую/переживаемую угрозу наступления 

фундаментальных и не подлежащих управлению событий, влекущих 

потерю рабочего места», при этом действие стрессора,  может измерено в 

различных аспектах (качественном и количественном, к примеру) [18]. 

Авторы также отмечают, что в определение субъективной 

незащищенности в сфере труда и  эмпирические исследования, 

посвященные данному феномену еще далеки от однозначности, как в 

вопросе теоретического определения, так и подхода к эмпирическому 

исследованию [18, C. 28],   

Вместе с тем, в освещаемом ревю Х. Де Витт упоминает собственное 

определение субъективной незащищенности в сфере труда, «job insecurity 

is defined as the perceived threat of job loss and the worries related to that threat 

(see also: De Witte, 1999, p. 156; Sverke, Hellgren, Nдswall, Chirumbolo, De 

Witte & Goslinga, 2004, p. 39). «субъективная незащищенность в сфере 

труда по Х. Де Витту — это воспринимаемая угроза потери работы и 

переживания связанные с данной угрозой», вместе с тем акцентирует  

субъективный характер восприятия незащищенности. Так же 

субъективных характер феномена подчеркивают М. Сверке и Д. Хелгрен в 

выполненном ими  обзоре работ, посвященных субъективной 

незащищенности в сфере труда,  авторы также подчеркивают, что данный 

феномен основан на субъективном восприятии и интерпретации рабочей 

среды [18, C. 26]. Выполняя теоретический обзор литературы, авторы 

также приводят свидетельства, что такого же мнения придерживаются и 

другие  исследователи (Greenhalgh & Rosenblatt, Hartley). В 

противоположность с действительной потерей работы, «insecurity refers to 

the anticipation of this stressful event in such a way that the nature and 

continued existence of one‘s job are perceived to be at risk». [18, C. 26]. 

Субъективная незащищенность в сфере труда является следствием 

восприятия этого стрессового события как возможного, так что 

продолжение работы в имеющейся должности и характер ее 

воспринимается как подверженный риску. Данное определение, согласно 

М. Сверке подчеркивает, что чувствование «feeling» субъективной 
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незащищенности в сфере труда может отличаться у различных людей 

находящихся в одинаковой объективной ситуации, также как могут 

различаться и их реакции на угрозу потери работы. Помимо общего в 

психологической науке  понимания субъективности  феномена, некоторые 

англоязычные авторы также подчеркивают его субъективность употребляя 

термин «perceived job insecurity» [19]. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно дать следующее 

определение феномена: субъективная незащищенность в сфере труда (job 

insecurity) -  эмоциональное состояние работника (субъекта труда), 

вызванное сочетанием интерпретации рабочей ситуации как угрожающей в 

будущем  сохранением занятости в определенной должности, или утратой 

важных аспектов работы, вследствие субъективного восприятия действия 

объективного  стрессора (угрозы потери работы «threat of job loss») , а 

также оценки собственных личностных ресурсов как недостаточных для 

преодоления данной ситуации и влекущее деструктивные последствия для 

функционирования работника (субъекта труда), а именно: снижение 

качества выполнения им работы, формирования негативных установок к 

трудовой деятельности, снижения уровня субъективного благополучия 

работника, а также психосоматическим расстройствам и т.д.. 

Изучение феномена субъективной незащищенности в сфере труда 

должно происходить именно в контексте субъективной стороны феномена, 

а также «неопределенности занятости, а не в контексте потери работы, как 

это часто делается» [2, C. 13], а также стресса.   
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СУБЪЕКТИВНАЯ НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ В СФЕРЕ ТРУДА: 

НЕКОТОРЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
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к. психол. н., доцент кафедры общей и социальной психологии 

факультета психологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

В статье выполнен теоретический анализ проблемы субъективной 

незащищенности в сфере труда; определена степень разработанности 

проблемы и выделены актуальные направления исследований. Приводятся 

результаты эмпирического исследования  взаимосвязи переживания 

субъективной незащищенности с особенностями организационной среды; 

предлагаются некоторые практические рекомендации по снижению 

интенсивности переживания работниками субъективной незащищенности 

в сфере труда и деструктивных последствий переживания для работника и 

организации. Эмпирическим базисом являются работники 

промышленности региона, N =  680. 

 

Ключевые слова: субъективная незащищенность в сфере труда, 

угроза потери работы, управленческие умения. 

 

Субъективная незащищенность в сфере труда для современного 

работающего населения — константная данность рабочей среды, 

поскольку хаотичная динамика общественного развития, быстрая 

изменчивость  экономической, технологической и иных сфер побуждает 

современные организации изыскивать новые возможности для 

обеспечения собственной конкурентоспособности через вывод 

определенных видов работ в аут-сорсинг,  сокращение численности 

персонала, изменение характера занятости, внедрение практики 

временного найма взамен существовавшему долгие годы найму на 

неопределенный (длительный) срок. Как особое эмоциональное состояние 

работника, субъективная незащищенность в сфере труда является 

результирующей сочетания интерпретации рабочей ситуации как 

угрожающей в будущем  сохранением занятости в определенной 

должности, или утратой важных аспектов работы, вследствие 

субъективного восприятия действия объективного стрессора (угрозы 

потери работы или важных ее аспектов) и оценки собственных личностных 

ресурсов как недостаточных для преодоления данной ситуации [1].   

Следует отметь, что несмотря на высокую практическую ценность 

исследований феномена субъективной незащищенности в сфере труда, в 

теоретическом понимании его еще нет строгого единства и можно 

выделить не менее шести в большей или меньшей степени разработанных 
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подходов. Монокомпонентные, объясняющие феномен через призму 

теории стрессов (S.Sonnentag and M.Frese), социальной ситуации 

(G.R.Oldham, C.T.Kulik, L.P.Stepina, M. L.Ambrose), когнитивной теории 

(R.D.Caplan, S.Cobb, J.R.P.French, R.V.Van Harrison and S.R.Pinneau, 

J.Jacobson) и многокомпонентные подходы, в одном случае исследователи 

выделяют количественный и качественный (S.Ashford; L.Greenhalgh & Z. 

Rosenblatt; J.Hellgren; E.Roskies, C.Louis-Guerin; J.Hellgren & M.Sverke), в 

другом – когнитивный и аффективный компоненты (S.Ashford, I.Borg, 

D.Elizur; H.De Witte, G-H.Huang; J.K.Ito, C.M.Brotheridge; J.Pienaar, H.De 

Witte, J.Hellgren,  M.Sverke; T.Staufenbiel, C.J.Kеnig, C.D.Johnson, 

L.A.Messe, & W.D.Crano), отдельно следует также выделить процессный 

подход к субъективной незащищенности в сфере труда, формирующийся в 

рамках когнитивно-аффективного направления, но имеющий свои 

особенности, как в понимании феномена, так и в соотношении его 

когнитивного и аффективного компонентов (S.Ashford, G.-H.Huang, C.Lee, 

X.Niu, А.Ю.Смирнова).  

Общими последствиями переживания работниками субъективной 

незащищенности являются, для  работника: снижение уровня 

субъективного благополучия работника,  психосоматические расстройства 

как следствия длительного стресса;  для организации: снижение качества 

выполнения  работы, лояльности, эмоциональной приверженности 

персонала к организации, снижение увлеченности персонала работой, 

формирование негативных установок к трудовой деятельности, изменение 

ролевого и организационного гражданского поведения [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Последствия переживания, обусловленные оказывают большее 

деструктивное воздействие на субъекта труда, ведут к усилению 

тенденции отказа в ситуации неудачи, снижают чувства успешности в 

профессиональной деятельности, удовлетворенность жизнью в целом, 

снижению самооценки трудоспособности, в том числе у респондентов, 

демографические особенности которых позволяют отнести их к категории 

«перспективный специалист на рынке труда» [1]. 

Субъективная незащищенность в сфере труда  в ее качественном 

аспекте (связанная с переживанием в отношении возможности утраты в 

будущем значимых характеристик работы) оказывает большее, в 

сравнении с количественной, негативное воздействие на увлеченность 

персонала работой, при этом в наибольшей мере редукции энергичности и 

энтузиазма, как аспектов увлеченности персонала работой, служат утрата 

карьерных перспектив и содержания труда, интересного для работника, 

напротив, на поглощенность работой наибольшее влияние оказывают 

изменение содержания труда и уменьшение востребованности 

профессиональной компетенции [7]. 

В некоторых исследованиях анализируются отдельные 

положительные последствия переживания работниками субъективной 
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незащищенности в сфере труда, несмотря на то, что как отмечают сами же 

авторы принимающие данный ракурс во внимание, отрицательный эффект 

переживания незащищенности все-таки больше [5], и в лонгитюдном 

периоде они значительно более выражен [3],  в связи с чем данный 

конструкт следует классифицировать как отрицательный, а 

исследовательские усилия следует центрировать на анализе детерминант и 

возможностей профилактики переживания субъективной незащищенности 

в сфере труда. Это еще более важно в контексте того, что переживание 

субъективной незащищенности в сфере труда свойственно не только 

работникам  предприятий, в конкретный период реализующих проекты 

организационных изменений, но, через активное информационное 

воздействие, оказываемое средствами массовой информации, в ярких 

красках освещающих кризис и банкротства предприятий,  действие 

механизмов категоризации социальных ситуаций, эвристик 

представленности — в большей или меньшей мере свойственное всем 

трудоспособным гражданам современного общества. Принимая во 

внимания то, что негативные последствия данного переживания для 

работника выше, чем фактическое получение известия об увольнении [2], 

поиск возможностей профилактики и редукции деструктивных 

последствий переживания является наиважнейшей практической задачей 

современной организационной психологии, в том числе важной 

практической задачей психологов в нашем относительно экономически-

стабильном регионе. Выполнение исследований в конкретном регионе и 

последующая разработка тренинговых программ профилактики 

переживания субъективной незащищенности, рекомендаций для 

индивидуального карьерного консультирования и поддержкой в 

профессиональные кризисы, связанные с угрозой потери работы или ее 

фактической потерей, позволяет учесть социо-культурные особенности 

конкретного региона. Учет культурных и региональных особенностей в 

исследовании субъективной трудовой незащищенности еще более важен в 

связи с тем, что, как обнаружено в исследованиях Д. Пиенара с коллегами, 

а также в нашем собственном исследовании [8, 9, 10],  феномен по-разному 

проявляет себя в разных культурных группах, а также, согласно 

теоретической модели субъективной незащищенности в сфере труда Д. 

Хелгрена и М. Сверке [6] взаимосвязан с объективными возможностями 

трудоустройства к конкретном регионе, а также субъективным 

восприятием и оценкой способности трудоустроится каждым 

респондентом [11]         

В целях разработки практических рекомендаций по снижению 

интенсивности переживания работниками субъективной незащищенности 

в сфере труда и деструктивных последствий переживания для работника и 

организации  нами было предпринято эмпирическое исследование. 

Основная методика исследования — методика  диагностики субъективной 
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незащищенности в сфере труда Д.Хелгрена с коллегами  (J. Hellgren et. al., 

1999) в переводе и адаптации А.Смирновой [10]; другие методики:  

опросник воспринимаемого уровня организационной поддержки Р. 

Айзенбергера с коллегами (Survey of  Perceived Organizational Support 

(SPOS), Eisenberger et al., 1986) в переводе и адаптации А.Смирновой [12]., 

Утрехтская шкала увлеченности персонала работой В. Шауфели и А. 

Беккера (Schaufeli, & Bakker, 2003) [13], методика самооценки 

воспринимаемой трудоспособности (Rothwell A., Arnold J. Self-perceived 

employability scale) в переводе и адаптации Смирновой А.Ю. (в печати); 

Миннесотский опросник удовлетворенности трудом,  применялись 

частично, анализировались отдельные эмпирические референты методик. 

Эмпирический базис исследования - 680 работников, в том числе 246 

женщин и 434 мужчины, средний возраст 32,6 года.  Все примененные в 

исследовании методики характеризуются достаточной надежностью и 

валидностью, процедурам валидизации посвящены отдельные 

исследования и статьи. В представленном исследовании указанные 

методики обоснованно применяются как достаточно надежные 

психодиагностические инструменты.  

Методы математико-статистического анализа: корреляционный, 

конфирматорный факторный анализ (КФА), выполнялся в программе 

AMOS SPSS 22. 

Корреляционный анализ показал следующие взаимосвязи 

переживания субъективной незащищенности с особенностями 
организационной среды организационными особенностями, положительно 

взаимосвязанными с переживанием работниками субъективной незащищенности 

в сфере труда являются: 
 
**Номер 

анализируемого 

параметра ***I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  

1 0,369
** 

0,084 0,149
** 

-0,048 0,416
** 

0,181
** 

2 0,290
** 

0,143
* 

0,164
** 

0,08 0,290
** 

0,146
* 

3 0,278
** 

0,133
* 

0,141
** 

0,048 0,291
** 

0,161
* 

4 0,277
** 

0,032 0,110
* 

-0,066 0,314
** 

0,115 

 
Примечание. * Незащищенность, общий уровень, м, 2. Незащищенность, общий 

уровень, ж 3. Количественная незащищенность, м, 4. Количественная незащищенность, 

ж, 5. Качественная незащищенность, м,  6. Качественная незащищенность, ж 

 ** Двусторонняя корреляция значима на уровне 0.001. 

 * Двусторонняя корреляция значима на уровне 0.05. 

**1 - осознание «отсутствия заботы» организации о работниках; управленческие 

навыки непосредственного руководителя: 2. игнорирование дополнительных усилий 

работников, 3 - отсутствие внимания к нуждам работников, 4 -  недооценка качества 

выполнения работы. 
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Организационными особенностями, отрицательно взаимосвязанными с 

переживанием работниками субъективной незащищенности в сфере труда 

являются: 

 
****Номер 

анализируемого 

параметра ***I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  

1 -0,414** -0,164** -0,179** 0,033 -0,459** -0,290** 

2 -0,385** -0,009 -0,122* 0,062 -0,463** -0,075 

3 -0,364** -0,038 -0,160** 0,011 -0,400** -0,071 

4 -0,362** -0,164** -0,141** -0,018 -0,413** -,240** 

5 -0,346** -0,184** -0,132** -0,041 -0,397** -,248** 

6 -0,346** -0,002 -0,102* 0,088 -0,422** -0,089 

7 -0,344** -0,354** -0,237** -0,287** -0,307** -,272** 

8 -0,339** -0,301** -0,079 -0,109 -0,431** -,365** 

9 -0,324** -,132* -0,093 -0,02 -0,398** -,188** 

10 -0,307** -0,321** -0,124** -0,212** -0,347** -,295** 

11 -0,305** -0,089 -0,101* 0,018 -0,363** -,157* 

12 -0,303
** 

-0,162
* 

-0,096
* 

0 -0,363
** 

-,254
** 

13 -0,289
** 

-0,166
** 

-0,147
** 

-0,006 -0,301
** 

-,254
** 

14 -0,281
** 

-0,063 -0,191
** 

0,071 -0,254
** 

-,169
** 

15 -0,264
** 

-0,107 -0,130
** 

0,018 -0,279
** 

-,186
** 

16 -0,263
** 

-0,076 -0,074 0,032 -0,323
** 

-,151
* 

 
Примечание. * Двусторонняя корреляция значима на уровне 0.05; ** Двусторонняя 

корреляция значима на уровне 0.001;  *** I. Незащищенность, общий уровень, м; II. 

Незащищенность, общий уровень, ж; III. Количественная незащищенность, м; IV. 

Количественная незащищенность, ж; V. Качественная незащищенность, м;  VI. 

Качественная незащищенность, ж. **** 1. Успех в карьере, 2. Справедливость 

процедур, регламентирующих оплату труда, 3. Управленческие навыки 

непосредственного руководителя: частая положительная обратная связь, 4. 

Соответствие декларируемой и действительной политик организации, 5. Осознание 

"заботы" организации о благосостоянии персонала, 6. Баланс материального 

вознаграждения и объема работы, 7. Высокая оценка профессионализма в сравнении с 

работниками, выполняющими аналогичную работу, 8. Управленческие навыки 

непосредственного руководителя: оценка трудового вклада работника в процветание 

организации, 9. Содействие в карьере непосредственного окружения (коллег, 

руководителя), 10. Внимание непосредственного руководителя и организации в целом к 

успехам работника, 11. Осознание "заботы" организации об удовлетворенности трудом 

персонала, 12. Чувство удовлетворения от выполненной работы, 13. Отсутствие 

ролевого и внутриличностного конфликтов, обусловленных выполнением обязанностей, 

14. Высокая (но не чрезмерно) интенсивность труда, 15. Социальная значимость 

работы, возможностью сделать что-то для других людей, 16. Возможность 

профессионального развития и приобретения новых навыков. 

 

В ходе математико-статистического анализа полученных данных 

построена апостериорная модель КФА «Модель влияния особенностей 

организационного контекста на СН2, в целом подтверждающая результаты 

выполненного корреляционного анализа. О хорошем согласии модели 
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свидетельствуют: χ2/df 26,807/18=1,489, р=(0,082) CFI0,968, GFI0,961 

AGFI0,905, RMSEA0,0264, RMSEA (HI 90 = ) (0,045) NFI. При этом, 

согласно А. Наследову, для больших выборок для принятия решения о 

согласии модели с данными могут применяться менее строгие пределы их 

значений [14, с. 352]. В совокупности с выполненным корреляционным 

анализом, конфирматорный факторный анализ свидетельствует, что 

субъективная незащищенность в сфере труда провоцируется такими 

особенностями организационной среды как  неразвитые управленческие 

навыки непосредственного руководителя: игнорирование дополнительных 

усилий работников, отсутствие внимания к нуждам работников, 

недооценка качества выполнения работы, а также осознанием работниками 

отсутствия заботы организации о персонале. Напротив, достаточно 

развитые управленческие навыки непосредственного руководителя, его 

способность своевременно заметить приложенные работником усилия и 

справедливо оценить их, внимание к заслугам работник и способность 

продемонстрировать должную организационную поддержку снижают 

переживание работниками субъективной трудовой незащищенности, таким 

образом, могут быть рассмотрены как ресурсы профилактики переживания 

работниками трудовой незащищенности и деструктивных последствий 

переживания.  

Резюмируя вышеизложенное, следует  сделать следующие выводы:  

Субъективная незащищенность — эмоциональное состояние, 

свойственное работникам не только находящихся в сложной финансовой 

ситуации и реализующих проекты организационных изменений, но и 

относительно успешно функционирующих, что объясняется социально-

психологическими закономерностями категоризации социальной ситуации,  

и во многом основано на ярком освещении средствами массовой 

информации отдельных случаев банкротства и кризисов предприятий. 

Несмотря на некоторые отмеченные в отдельных работах положительные 

эффекты, переживание субъективной незащищенности в сфере труда 

характеризуется деструктивными последствиями как для работника, так и 

для работодателя, что особенно выражено в логнитюдном аспекте. Уровень 

и последствия переживания субъективной незащищенности для работника 

и организации в некоторой степени взаимосвязаны с объективными 

возможностями трудоустройства к конкретном регионе, а также в 

некоторой степени объясняется культурными особенностями 

проживающих групп населения.  В связи с чем, результаты 

представленного в данной статье исследования обладают теоретической 

новизной и практической ценностью для решения конкретных задач 

психологического сопровождения бизнеса в регионе: разработке мер 

профилактики переживания субъективной незащищенности, 

индивидуальном карьерного консультирования и поддержкой в 

профессиональные кризисы, связанные с угрозой потери работы или ее 
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фактической потерей. 

Результаты выполненного математико-статистического анализа 

акцентируют значение управленческих умений менеджеров в переживании 

работниками трудовой незащищенности. Достаточное развинтите 

управленческих навыков руководителя позволяет снизить уровень 

переживания работниками субъективной незащищенности в сфере труда. 

Напротив, недостаточно развитые управленческие навыки менеджеров 

провоцируют данные переживания, таким образом, «вымышленная» угроза 

становится реальной по своим последствиям не только для работника и 

определенной организации, но и более широкой социальной общности. 

Другой выделенный в ходе математико-статистического анализа важный 

аспект рабочей среды — создание условий труда, организационная 

поддержка также поднимает вопрос о повышении этического компонента и 

социальной ответственности бизнеса. Таким образом, развитие 

управленческих навыков и создание благоприятных условий труда 

являются важными факторами не только для сохранения психологического 

благополучия работников конкретного предприятия, но и психологического 

здоровья и субъективного благополучия всего работающего населения 

региона в целом.     
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ РЕГИОНУ: 

ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, ДЕТЕРМИНАЦИЯ 

 

Фролова С.В. 

к. философ. н., доцент кафедры консультативной психологии 

факультета психологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

 

Статья посвящена теоретическому анализу психологической 

приверженности региону как большой и сложной организации. 

Операционализируется понятие региональной приверженности, 

рассматриваемой как когнитивно-эмоциональное и конативное целостное 

образование, выражающееся в психологической привязанности к 

социальным, культурным, климато-географическим особенностям жизни 

региона и намерении строить свою дальнейшую жизнь в его пределах. 

Выделяются основные структурные компоненты, функции и 

детерминирующие факторы региональной приверженности. В качестве 

основного смыслообразующего фактора становления региональной 

приверженности определяется социокультурная интегрированность 

образной сферы личности, представленная системой положительно 

значащих переживаний образов различных аспектов культуры, природы, 

истории, социальной общности региона.  

Ключевые слова: региональная приверженность, функции 

региональной приверженности, социокультурная интегрированнность 

образной сферы личности. 
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Современный мир ускоряющихся перемен во многом определяет 

характер переживания времени и пространства человеком, способствуя 

привыканию не к постоянству и устойчивости, а к быстрым темпам жизни, 

усиливая потребность в новизне впечатлений. Человек учится не 

привязываться ни к социально значимым объектам, ни к большим, ни к 

малым группам, ни к месту жительства. В условиях глубоких техногенных 

и культурных преобразований, социальных и экономических кризисов 

растет социальная и географическая мобильность, обостряя проблему 

бережного использования и привлечения человеческих ресурсов в 

регионах.  

Социально-географической межрегиональной миграции 

противостоит другой социально-психологический феномен – региональная 

приверженность. Понятие приверженности личности такому виду большой 

устойчивой группы, как социальная общность региона, является новым 

объектом для научного социально-психологического знания и требует 

тщательного описания, структурного и функционального анализа, а также 

эмпирического изучения детерминант ее развития и функционирования с 

целью поиска возможностей регуляции процессов социально-

психологической адаптации и управления такими макросоциальными 

процессами, как миграция, социальная мобильность и стабилизация 

социального взаимодействия.  

Понятие региональной приверженности. Психологическая 

приверженность в настоящее время изучается преимущественно в 

организационной психологии, что определяет устойчивость 

словосочетания «организационная приверженность». С.А. Липатов и А.В. 

Ловаков, обобщив опыт понимания организационной приверженности, 

определяют ее как установку (attitude) работника по отношению к 

организации, связанную с процессом принятия решения относительно 

того, продолжать ли оставаться членом данной организации или уйти из 

нее.  

На наш взгляд, приверженность региону может быть рассмотрена 

как приверженность большой и сложной организации. Под организацией в 

социальной психологии понимается дифференцированное и взаимно 

упорядоченное объединение индивидов и групп, действующих на основе 

общих целей, интересов и программ. Одним из главных принципов 

организации является осуществление определенной упорядоченности, 

согласованности внутреннего взаимодействия, чему служит выработка 

правил и стандартов, регулируемых системой этических смыслов в 

терминологии ордерного подхода к организационной культуре Л.Н. 

Аксеновской. 

Понятие региона имеет культурно-историческое, социально-

экономическое и географическое содержание и включает в себя понятия, 

определяющие такие особенности местного социального сообщества как 
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ценности, социальные представления, традиции, национальные 

особенности, общественное настроение и ожидания. Региональную 

приверженность в социальной психологии можно понимать как 

приверженность социальной общности региона, имеющей свои природные 

и экономические ресурсы, культурно-исторические и этнокультурные 

характеристики. 

Понятие социальной общности впервые сделал предметом 

пристального научного внимания Фердинанд Тѐннис (F.Tonnies), 

написавший в 1887 г. книгу «Общность и общество». В 

противоположность понятию общества (Gesellsc¬ haft), понимаемому им 

как сосуществование независимых друг от друга лиц, как механическое 

образование людей, основой отношений между которыми является 

избирательная, рассудочная, рациональная воля индивидов, понятие 

общности (Gemeinschaft) описывает возникновение и сохранение реальных 

естественных связей между людьми, основанных на их «сущностной воле» 

– воле эмоциональной, аффективно заряженной, обеспечивающей 

взаимопонимание и содержащей особую социальную силу и симпатию, 

удерживающую людей вместе. Общность представляет собой устойчивую 

и подлинную совместную жизнь людей, имеет историю, свои обычаи и 

традиции. Обычаи Тѐннис называет «истинной субстанцией» общности 

воли народа, длительно живущего на одной территории. Социальная 

общность региона является взаимосвязью множества живущих в одно и то 

же время людей, имеющих не только общий язык, общую историю, общее 

наследие, традиции, руководствующихся рядом единых норм и общих 

условий жизни.  

В отличие от общности, следуя логике понимания Тѐнниса, общество 

региона является конституируемым рационально ориентированным  

объединением, неким вымышленным или искусственным субъектом. 

Психологическая приверженность такому искусственному объединению 

довольно сомнительна, или может быть ограничена экономическими 

отношениями субъектов, руководствующихся оценкой соотношения 

материальных и поведенческих вложений и выгод.  

Психологическая региональная приверженность, по всей видимости, 

является одним из типов возможных связей личности и социальной 

общности региона, имеющей свое историческое своеобразие, культурные  

особенности, материальные и духовные ресурсы, обеспечивающие условия 

для существования ее индивидов, и отличающие ее от других регионов.  

В качестве противоположного по направленности типа связи 

личности и социальной общности региона может выступать миграционная 

установка и желание по собственной воле переехать в другой регион, или 

даже в другую страну.  

Региональная приверженность может быть определена как 

когнитивно-эмоциональное и конативное целостное образование, 
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выражающееся, в первую очередь, в психологической привязанности к 

социальным, культурным, климато-географическим особенностям жизни 

региона, в субъективных представлениях индивида о его ценности, 

привлекательности, перспективности в удовлетворении ведущих 

потребностей, а также в желании и намерении строить свою дальнейшую 

жизнь в его пределах.  

Структура региональной приверженности. Региональная 

приверженность личности является устойчивым отношением к социальной 

общности региона, имеющим структуру, состоящую из трех компонентов:  

1) когнитивный (представления, конкретные и обобщенные образы 

различных аспектов жизни региона и себя в его пространстве в прошлом, 

настоящем и будущем времени);  

2) эмоциональный (чувства, которые испытывает человек в связи с 

тем, что живет в данном регионе; эмоции, которые вызывают обобщенные 

и конкретные образы региона); 

3) конативный (желание, намерение оставаться и строить свое 

будущее в данном регионе).  

Функции региональной приверженности. Функции психологической 

приверженности личности социальной общности региона могут быть 

рассмотрены как сквозь призму жизни отдельного индивида 

(индивидуально-психологические), так и сквозь призму существования и 

развития социальной общности (социально-психологические). Две эти 

группы функций тесно взаимосвязаны.  

Приверженность личности социальной общности региона в одном из 

главных своих аспектов являет собой результат эмоционального выбора 

человеком данной общности среди других известных рядоположенных 

региональных общностей. По аналогии с эмоциональными выборами в 

межличностных отношениях психологически значимых людей, которые 

описывал Я.Л. Морено в теории социометрии, вполне реальным является и 

процесс эмоциональных выборов социальных групп, как малых, так и 

больших. Как отмечал Я.Л. Морено, ему удалось открыть природу 

социального, основу общества, которая кроется в душе индивида – это 

свойство предпочитать одних людей и избегать других.  Подобное 

свойство предпочтений души человека можно экстраполировать и на 

социальные группы и общности, что дает возможность описывать 

макропсихологическое содержание общества. С точки зрения такого 

понимания природы социального, приверженность человека социальной 

общности региона, как и приверженность другим общностям и 

социальным группам, призвана осуществлять базовую, фундаментальную 

функцию для построения социальных систем. 

В качестве одного из главных критериев выделения функций 

приверженности региону может выступать анализ потребностей, которые 

она позволяет удовлетворять человеку. Следуя классификации 
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потребностей А. Маслоу, можно обозначить такие функции региональной 

приверженности как функция удовлетворения потребности в безопасности, 

стремлении к стабильности, порядку; функция удовлетворения 

потребности в принадлежности и любви; обеспечения потребности в 

признании и самоактуализации. 

Стремление к  самоакутализации всегда соотносится с 

возможностью развить и реализовать свои лучшие способности для кого-

то. Используя же дополнительные понятия дефицитарных и бытийных 

потребностей, введенных А. Маслоу, можно обозначить и дополнительные 

для человека функции приверженности социальной общности региона – 

функция самосохранения и функция саморазвития.  

К выделенным функциям по критерию потребностей важно добавить 

еще функцию экзистенциальную. Как отмечал В. Франкл, потребность в 

обретении и переживании смысла является одной из базовых, врожденных, 

присущих природе человека, потребностей. Обретение человеком 

жизненных смыслов находится в тесной связи с освоением смыслов 

культурных; со способностью к самотрансцендированию в переживаниях и 

сопереживаниях другим; в творчестве – не только для себя, но и для 

других; в способности в самых критических ситуациях находить новое 

отношение к происходящему порой через обращение к вере или 

возможность увидеть ситуацию в  масштабах, выходящих за границы 

настоящего момента и далеко за рамки собственной жизни. 

Приверженность социальной общности региона, как и приверженность 

любой другой общности – профессиональной, этнической, общности 

страны, – может служить удовлетворению потребности в 

трансцендировании и обретении жизненных смыслов.  

Следует еще отметить ряд функций приверженности социальной 

общности, выделяемых по критерию основных психических процессов, 

обеспечению которых она служит: коммуникативную, регулятивную и 

адаптационную. Психологическая приверженность социальной общности 

региона позволяет наиболее полно использовать и развивать 

коммуникативные ресурсы личности, удовлетворять потребности в обмене 

контактами и информацией; с большей эффективностью регулировать 

текущее поведение и деятельность, а также реализовывать жизненные 

планы, руководствуясь целями, построенными на основе «терминальных 

образов» своего будущего в пределах своего региона. Понятие 

терминальных образов предложено А.А. Грачевым для обозначения 

интегральных образов, отражающих конечные жизненные ценности и 

базовые представления человека о действительности. 

Сформированная приверженность своему региону благоприятно 

сказывается на адаптационных ресурсах личности за счет того, что 

минимизирует риски внутренних конфликтов, связанных с 

незавершенными эмоциональными выборами референтной общности, а 
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также с переживанием напряжения и негативных чувств, которые 

возникают в связи с когнитивным диссонансом от несовпадения 

идеального терминального образа референтной социальной общности с 

образами реальности.   

Детерминирующие факторы региональной приверженности. Процесс 

и результат формирования региональной приверженности может 

детерминироваться различными группами факторов: экономическими, 

политическими, экологическими, культурными, социальными, 

психологическими. Вместе с тем каждый из детерминирующих факторов 

определяет региональную приверженность субъекта не сам по себе, а 

будучи преломлѐнным сквозь систему его субъективных представлений, 

ценностей и отношений, организуя особый элемент картины мира – 

социально-психологическое пространство личности , выступающее в роли 

некой буферной зоны между личностным и социальным пространством.  

Основополагающую роль в строительстве социально-

психологического пространства личности и системообразующую функцию 

различных групп детерминирующих факторов становления 

приверженности региону призваны выполнять, по нашему мнению, 

образная сфера  и мир значащих переживаний  человека. Их совместная 

деятельность на протяжении всей жизни человека, и особенно в ранний 

период становления его личности, играют большое значение для 

построения идеалов, смыслов, долгосрочных жизненных стратегий, 

ориентиров, предпочтений и социальных отношений. Положительно 

значащее переживание образов различных аспектов жизни и развития 

социальной общности региона: образов его природы, культуры, истории, 

традиций – является главным механизмом смыслообразования 

приверженности региону.   

Система субъективных представлений, выполняющая некую 

функцию преломления детерминант, может быть представлена в качестве 

образной сферы личности. Образная сфера – система «внутренних 

образов» или вторичных образов (переживаемых в отсутствие 

непосредственно воздействующих стимулов в качестве их прообразов) 

человека , включающая обобщенные образы реальности, себя, окружения, 

групп и социальных общностей, в отношения с которыми он вступает. 

Источниками для возникновения вторичных образов являются образы 

восприятия окружающей реальности, результаты процесса 

рационализации, воображения, обобщения и осмысления воспринятой 

информации. 

По нашему мнению, образная сфера личности имеет неравномерно 

значимое содержание и разделяется на периферию и ядро. Наиболее 

определяющую роль для развития, мотивации, поведения, построения 

жизненных стратегий и принятия этических решений человека играет ядро 
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образной сферы – центральная часть образной сферы, представленная 

значаще пережитыми образами. 

Для формирования региональной приверженности в первую очередь 

будут иметь значение сформированные у него образы различных ресурсов 

и сторон жизни региона в прошлом, настоящем и будущем времени, их 

эмоциональная и ценностно-смысловая наполненность, позволяющие в той 

или иной степени интегрироваться субъекту с организационной культурой 

или дифференцироваться с ней. Для обозначения этого феномена нами 

предложено понятие социокультурной интегрированности образной сферы 

личности с организационной культурой региона.  

Социокультурная интегрированность образной сферы личности с 

социальной общностью региона может быть рассмотрена как целостность, 

согласованность системы значимо пережитых личностью образов 

различных аспектов жизни региона, позволяющая человеку переживать 

себя как часть большой социальной общности и наследовать на 

сознательном и бессознательном уровнях ее культуру.  

Формирование приверженности социальной общности возникает в 

том случае, если она занимает в ментальном социально-психологическом 

пространстве личности наиболее близко расположенное к индивиду место 

по сравнению с другими рядоположенными социальными общностями. 

Некий организованный порядок или проксемика социально-

психологического пространства личности есть результат длительного 

ценностно-эмоционально окрашенного процесса восприятия, накопления и 

переработки социальной информации, одними из основных переменных в 

котором являются образы и значащие переживания. 

Учет смыслообразующей роли образной детерминации в развитии  

психологической приверженности региону является в управлении и 

формировании организационной культуры региона ценным и не менее 

важным обстоятельством, чем учет экономических, социальных, климато-

географических и политических факторов. Материалом для положительно 

значащих переживаний образов жизни региона могут становиться 

экранные образы, транслируемые СМИ и Интернет; образовательные 

программы по родиноведению и географии родного края; циклы 

просветительских теле- и радио-передач, посвященных уникальным 

культурно-историческим, духовным, климато-географическим и 

природным особенностям региона, современным достижениям его 

жителей и различных производственных и профессиональных сообществ, а 

также возможностям и перспективам его будущего развития. 
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